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Общая характеристика исследования 

Профессиональная подготовка будущего офицера в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования Федеральной службы исполнения наказаний 

России (ВУЗы ФСИН РФ) к работе с личным составом по служебно-боевой подготовке 

(БСП) в подразделениях ФСИН России является определяющим и важным периодом 

социально-профессионального становления личности специалиста. 

Служебно-боевая  подготовка представляет собой систему мероприятий, 

направленных на закрепление  и обновление в плановом порядке необходимых знаний, 

умений и  навыков сотрудников  в  их  повседневной  служебной  деятельности   и   при 

возникновении  чрезвычайных  ситуаций. 

Служебно-боевая подготовка включает служебную подготовку и боевую 

подготовку. 

К разделу "служебная  подготовка"  относятся  следующие  виды: 

     - правовая подготовка; 

     - специальная подготовка; 

     - профессиональная   психологическая   подготовка; 

     - техническая подготовка; 

     - строевая подготовка; 

     - подготовка по гражданской обороне. 

К разделу "боевая подготовка" относятся: 

     - огневая подготовка; 

     - физическая подготовка; 

     - подготовка по оказанию первой помощи; 

     - тактическая подготовка. 

Проблемы профессиональной подготовки офицеров ФСИН России 

проанализированы в работах Киселева А.М., Колеватова А.В.,  Климанова Д.А., Игошина 



В.Г., Тимофеевой Е.А., Сорокина А.В., Дворцова В.Б., Фурсова Н.С, Солоницина Р.А., 

Ковтуненко Л.В., Малышева А.Г., Тихова В.В., и др. 

Различные вопросы подготовки специалистов исследованы в работах М. Н. 

Ахметовой, Л. А. Бордонской, А. А. Вербицкого, Д. Ц. Дугаровой, И. Ф. Исаева, А. В. 

Лейфа, Н. В. Кузьминой, Т. К. Клименко, Г. Ц. Молонова,  

В. С. Самсонова, В. А. Сластѐнина, Ю. В. Сенько, А. В. Роговой, Е. В. Ткаченко, Н. 

В. Чекалѐвой, Д. В. Чернилевского, С. Ы. Чистяковой, К. Г. Эрдынеевой и др.  

Вопросам взаимосвязи развития личности, деятельности на протяжении 

жизненного пути посвящены работы К. А. Абульхановой-Славской, Л. С. Выготского, А. 

А. Деркача, К. К. Платонова, Д. И. Фельдштейна и др.  

В исследованиях В. В. Давыдова, А. А. Галочкина, А. Д. Ганюшкина, М. Н. 

Дьяченко, Н. Д. Левитова и др. рассмотрены различные аспекты готовности к 

деятельности: от сущности и структуры до конкретных методик формирования.  

Таким образом, изучение, анализ, обобщение научной, психолого-педагогической 

литературы, педагогического опыта показывают важность для ФСИН России вопросов 

формирования готовности курсанта к БСП в подразделениях ФСИН. Тем не менее, 

степень разработанности данной проблемы является разрозненной, несистемной.  

Объект исследования - процесс профессиональной подготовки будущих офицеров 

к БСП в подразделениях ФСИН.  

Предмет исследования - условия, обеспечивающие успешность формирования 

педагогической готовности курсанта к БСП в подразделениях ФСИН.  

Цель исследования - теоретически обосновать и экспериментально проверить 

эффективность реализации модели, формирования педагогической  готовности курсанта к 

БСП в подразделениях ФСИН России.  

Гипотеза исследования. Рассматривая формирование педагогической готовности 

курсантов к БСП в подразделениях ФСИН как результат целенаправленного, специально 

организованного воспитательно-образовательного процесса в ФСИН России, полагаем, 

что этот процесс будет результативным, если:  

- учитываются специфические особенности ведомственного вуза;  



- процесс осуществляется в соответствии с разработанной моделью формирования 

готовности курсанта к БСП в подразделениях ФСИН;  

- обоснованы критерии, показатели, соответствующие уровни формирования 

педагогической готовности курсанта к БСП в подразделениях ФСИН.  

- определены и экспериментально реализованы педагогические условия, 

рассматриваемые в системе, во взаимодействии, неотделимо друг от друга: обогащение 

морально-профессиональных качеств курсантов; реализация в образовательном процессе 

интерактивных форм, методов обучения; внедрение и реализация в образовательном 

процессе спецкурса «БСП в подразделениях ФСИН» служебно-боевая направленность 

стажировки курсантов в подразделениях ФСИН.  

Задачи исследования:  

1. На основе изучения научно-теоретической литературы, с учетом специфических 

особенностей ведомственного вуза уточнить сущность понятия «педагогическая 

готовность курсанта к БСП в подразделениях ФСИН» как целостного, интегративного, 

личностного образования.  

2. Экспериментально разработать и апробировать модель формирования 

педагогической готовности курсанта к БСП в подразделениях ФСИН.  

3. Обосновать критерии, показатели, уровни формирования готовности курсанта к 

БСП в подразделениях ФСИН.  

4. Определить педагогические условия формирования готовности курсанта к БСП в 

подразделениях ФСИН и экспериментально проверить их эффективность.  

Научная новизна. Впервые реализовано исследование педагогической 

готовности курсанта ведомственного вуза к БСП в подразделениях ФСИН. 

             Теоретическая основа исследования: основополагающие идеи научных 

подходов - социокультурного, системного, аксиологического, акмеологического, 

дсятельностного, рефлексивного и др. (Е. В. Бондаревская, В. П. Беспалько, А. А. Деркач, 

В. В. Давыдов, М. В. Кларин, В. М. Монахов, С. Н. Митина, Д. И. Фельдштейн, др.); 

работы в области модернизации, реформирования профессионального образования (И. Г. 

Смирнов, А. М. Новиков, М. В. Никитин, М. П. Пальянов, Е. В. Ткаченко и др.); 

теоретические положения о профессиональной подготовке специалиста (М. Н. Ахметова, 

Л. А. Бордонская, Д. Ц. Дугарова, Т. К. Клименко, Г. Ц. Молонов, В. С. Самсонов, В. А. 



Сластѐпин, Л. В. Черепанова, С. II. Чистякова, др.); закономерности обеспечения 

профессиональной подготовки военнослужащих, в том числе подразделений 

специального назначения (А. В. Барабанщиков, В. II. Герасимов, II. Е. Рогожкин, В. Я. 

Слепов, В. И. Хальзов, А. II. Шарухин, др.).  

Практическая значимость. Диссертационное исследование даст оценку 

эффективности реализации модели, формирования педагогической  готовности курсанта к 

БСП в подразделениях ФСИН России. 

Решение поставленных задач обусловлено использованием методов исследования:  

- теоретических - изучение, анализ, систематизация научно-педагогических источников, 

нормативно-программных документов по тематике исследования, а также конкретизация, 

классификация, аналогия, моделирование систем и процессов;  

- эмпирических - анкетирование, беседа, анализ педагогического опыта, наблюдение, 

опрос, тестирование, констатирующий, формирующий, контрольный этапы эксперимента 

с использованием различных исследования.  

В исследовании использованы положения дидактики высшей военной школы 

(И.А.Алехин, А.В.Барабанщиков, Н.А.Давыдов, В.С.Емец, П.А.Корчемный, А.Д.Лазуткин, 

М.А.Лямзин, В.И. Марченков, Ю.С.Руденко и др.); 

-    методологии образования (Ю.К. Бабанский, И.А.Липский, Н.Ф.Талызина и 

др.);  

- теории личностно-социально-деятельного подхода (А.В.Барабанщиков, 

В.И.Вдовюк. В.П. Давыдов и др.).  

В исследовании нашли применение результаты анализа процесса воспитания 

военнослужащих, изложенные в трудах В.Н.Герасимова, П.Н.Городова, Н.И.Киряшова, 

Н.С.Кравчуна, В.А.Сластенина, В.Я. Слепова и др.  

Учтены также теоретические положения и выводы, раскрывающие проблемы 

готовности к профессиональной деятельности (М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович, 

Е.С.Кузьмин, Н.Д Левитов), профессиональной готовности (Ю.К. Бабанский, К.М. Дурай-

Новакова, Н.В.Кузьмина), общепедагогической готовности (О.А. Абдуллина), готовности 

к профессиональному саморазвитию (Т.Н.Ильина), идейно-нравственной готовности 

(З.А.Бакшеева, Г.Л.Бокарева), нравственно-педагогической готовности (Т.П.Днепрова, 

Л.В.Кондрашова), готовности к самосовершенствованию (И.В.Биочинский, 

Г.А.Волковицкий), готовности к общению (А.А.Шибаев) и другие исследования. 



Диссертационное исследование проводилось в три взаимосвязанных этапа в 

течение 2019-2023 годов.  

I этап. Проводился теоретический анализ отечественных и зарубежных 

исследований по проблеме педагогической готовности выпускников вузов ФСИН к 

проведению занятий по служебно-боевой подготовке в подразделении, а также по проблемам 

изучения особенностей ценностных и социальных отношений в подростковом возрасте. 

Проведенный анализ позволил обосновать исходные позиции, проблему, объект, предмет и 

цель исследования, сформулировать его задачи. Результатом этого этапа явилось определение 

гипотезы, методологии и методов исследования, обоснование программы педагогической 

готовности выпускников вузов ФСИН к проведению занятий по служебно-боевой подготовке 

в подразделении. 

II этап. В ходе экспериментальной работы осуществлялась разработка модели 

педагогической готовности выпускников вузов ФСИН к проведению занятий по 

служебно-боевой подготовке в подразделении, разрабатывалась и апробировалась также  

программа, проводились консультации с родителями и педагогами. Проводилась 

диагностика отношения учащихся к проведению занятий по служебно-боевой подготовке 

в подразделении, выявлялась взаимосвязь между показателями, характеризующими 

отношения к занятиям по служебно-боевой подготовке в подразделении и социально-

психологическим типом, ценностной структурой личности, включающей интересы, 

склонности, способности. Результатом данного этапа явилась разработка и внедрение 

программы педагогической готовности выпускников вузов ФСИН к проведению занятий 

по служебно-боевой подготовке в подразделении. 

III этап. Эмпирическое знание, полученное в результате сравнительного анализа 

данных констатирующего и формирующего эксперимента, подвергнуто качественному и 

количественному анализу. Осуществлялись интерпретация и обобщение результатов 

исследования, формулировались выводы.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивались 

опорой на теоретическую и эмпирическую базу по изучаемой проблеме, 

методологическим и теоретическим обоснованием изучаемого педагогического процесса, 

использованием достоверных и апробированных в ходе исследования выводов и 

рекомендаций; комплексным и корректным применением методов научно-

педагогического исследования, репрезентативностью и достоверностью полученных 

результатов и качеством методик сбора и обработки данных, экспериментальной 

проверкой выводов и рекомендаций по совершенствованию процесса формирования 

педагогической готовности курсантов к воспитательной работе  в современных условиях. 



Апробация результатов исследования. Теоретические положения и практические 

рекомендации апробировались в течение всего исследования в образовательном процессе. 

Результаты исследования рассматривались на заседаниях кафедр педагогики и 

обсуждались в ходе работы предметно-методических комиссий. Материалы диссертации 

обсуждались на научных конференциях и нашли свое отражение в научных статьях 

автора. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. На основе функционального и личностного подходов к определению 

содержания термина «готовность» автором сформулировано понятие педагогической 

готовности курсантов вузов ФСИН к проведению занятий по служебно-боевой подготовке 

в подразделении, представляющее собой состояние личности, характеризующееся 

сформированностью психологических и профессионально важных качеств; комплексом 

систематизированных психолого-педагогических знаний, умений и навыков, 

позволяющих эффективно использовать современные технологии обучения; наличием 

профессионально-педагогических компетенций, обеспечивающих доминирующую 

направленность и мотивацию к реализации целей и задач воспитания в профессиональной 

деятельности. 

Основная сущность формирования педагогической готовности курсантов вузов 

ФСИН к проведению занятий по служебно-боевой подготовке в подразделении, 

представляющая собой целенаправленный, систематический, социально-обусловленный 

процесс, включающий комплексную деятельность всех субъектов обязательного процесса 

по формированию качеств  квалифицированного специалиста, приобретению 

систематизированных психолого-педагогических знаний в области обучения и воспитания 

подчиненных, по развитию умений и навыков организации и проведения воспитательной 

работы с различными категориями сотрудников ФСИН с учетом доминирующей 

направленности и мотивации в целях успешного осуществления профессиональной 

деятельности согласно должностному предназначению. 

Разработанное содержание процесса формирования педагогической готовности 

курсантов к проведению занятий по служебно-боевой подготовке в подразделении, 

включающее совокупность знаний о сущности и содержании воспитательной работы с 

различными категориями сотрудников ФСИН, наличие навыков работы с подчиненными, 

умений планирования, организации, проведения и анализа воспитательных мероприятий, 

сочетание личностных и профессиональных качеств офицера-педагога и офицера-

воспитателя, стремление к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию, 



способности оперативно решать задачи по обучению и воспитанию подчиненных на 

основе имеющегося опыта. 

Уточненная структура процесса формирования педагогической готовности 

курсантов к проведению занятий по служебно-боевой подготовке в подразделении, 

включающая: цель и обоснованные задачи, определение субъектов и объектов 

рассматриваемого процесса, функций и закономерностей, выявление противоречий и 

принципов, выбор наиболее эффективного педагогического инструментария: 

оптимальных методов, средств, приемов и форм реализации процесса. 

2. Разработанная и апробированная в экспериментальном исследовании 

педагогическая целевая программа формирования готовности курсантов вузов ФСИН к 

проведению занятий по служебно-боевой подготовке в подразделении, структурными 

элементами которой являются вузовские, кафедральные мероприятия и самостоятельная 

работа курсантов, характеризующаяся определенными целями, методическим 

инструментарием, масштабом мероприятий и временными рамками, в зависимости от 

курса обучения в ходе учебной и служебной деятельности курсантов. Проверенные в ходе 

экспериментальной работы критерии и показатели оценки педагогической готовности 

курсантов вузов ФСИН к проведению занятий по служебно-боевой подготовке в 

подразделении: мотивационный, основывающийся на стремлении обучающихся к 

приобретению необходимых знаний, навыков, умений; организационно-методический, 

отражающий организацию образовательного процесса и методическое мастерство 

обучающихся, и результативный, оценивающий умение курсантов решать 

педагогические и воспитательные задачи. 

3. Выявленные и обоснованные в ходе экспериментального исследования пути 

повышения эффективности процесса формирования педагогической готовности курсантов 

вузов ФСИН к проведению занятий по служебно-боевой подготовке в подразделении. 

Важным путем рассматриваемого процесса является совершенствование учебной и 

методической работы в высшем учебном заведении ФСИН, условиями реализации 

которого являются повышение качества проведения всех видов учебных занятий, 

улучшение методической подготовки преподавателей, стимулирование курсантов, 

добившихся значительных результатов в учебе и службе, педагогические воздействия на 

курсантов, отстающих в учебе. Следующим путем является формирование навыков к 

проведению занятий по служебно-боевой подготовке в подразделении у курсантов вузов 

ФСИН. Этот путь реализуется в ходе выполнения курсантами индивидуальных заданий с 

обязательным отражением результатов, усиления практической направленности работы, 

совершенствования методического и ораторского мастерства курсантов, активного 



привлечения курсантов для проведения данных мероприятий, повышения 

ответственности за достигнутый результат. Значимым путем повышения эффективности 

рассматриваемого процесса является активизация самостоятельной подготовки курсантов 

ФСИН к проведению занятий по служебно-боевой подготовке в подразделении. 

Условиями реализации этого пути являются ориентация учебного материала на будущую 

профессиональную деятельность обучающихся, создание условий для успешного 

саморазвития и самовоспитания курсантов. 

Структура диссертации соответствует логике исследования и включает в себя 

введение, три главы, заключение, библиографический список, приложения. 

 

Основное содержание работы 

Феномен «готовность» давно стал предметом научных интересов педагогики и 

психологии. Готовность человека к какой-либо деятельности стал объектом социально 

ориентированных научных исследований с конца XIX века. Изучение генезиса 

возникновения понятия «готовность» выявило, что оно первоначально возникло в 

экспериментальной психологии, а впоследствии было перенесено в социально-

психологические и педагогические исследования. В 60-х годах ХХ века проблема 

готовности к деятельности стала предметом исследований спортивных (В.А.Алаторцев, 

Ф.А. Генов, Е.Г.Козлов) и военных психологов (М.И.Дьяченко, А.М,Столяренко), а также 

ученых, занимавшихся изучением готовности человека к труду (Н.И.Головатый, 

М.М.Филатова-Шуева) и др. «Готовность – согласие сделать что-нибудь; состояние, при 

котором все сделано, все готово для чего-нибудь». 

Анализ научной литературы позволил автору выделить два основных подхода к 

определению содержания понятия «готовность»: функциональный (Е.С.Кузьмин, 

Н.Д.Левитов, Л.С.Нерсесян, В.Н.Пушкин, Д.Н.Узнадзе, В.А.Ядов) и личностный 

(М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович, В.А.Крутецкий, В.А.Сластенин). 

На основании теоретического исследования структуру готовности курсантов вузов 

ФСИН к проведению занятий по служебно-боевой подготовке в подразделении, 

формирование которой может служить критерием развития, как отдельных компонентов, 

так и исследуемого интегрального образования в целом, возможно представить в 

совокупности следующих элементов: 

 - познавательный интерес к проведению занятий по служебно-боевой подготовке в 

подразделении; 

- личностно-значимый смысл использования знаний об указанной работе; 



- уровень теоретических знаний о проведении занятий по служебно-боевой 

подготовки в подразделении и особенностях их применения  в профессиональной 

деятельности; 

- уровень сформированности системы умений для успешной работы; 

- сформированность рефлексивной позиции, позитивное восприятие. 

Компоненты готовности курсантов к проведению занятий по служебно-боевой 

подготовке в подразделении представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Компоненты готовности курсантов к проведению занятий по служебно-боевой 

подготовке в подразделении 

Структурные 

компоненты 

готовности 

Содержание компонента Показатели 

сформированности 

компонента 

 

Мотивационный - мотивы внешнего 

стимулирования, внешнего 

самоутверждения, личностной 

самореализации, познавательные 

мотивы 

-наличие мотивов на 

активное усвоение знаний 

в сфере воспитательной 

работы 

Когнитивный - система знаний о специфике 

воспитательной работы  в 

качестве офицера 

- глубина и прочность 

знаний о сущности 

воспитательной работы и 

ее роли в 

профессиональной 

деятельности ФСИН 

Операциональный - совокупность умений, 

основанных на знаниях, 

необходимых для успешной 

деятельности в качестве офицера 

- уровень развития 

коммуникативных, 

перцептивных и 

интерактивных умений 

Рефлексивный - понимание собственной 

значимости в коллективе, 

познание себя и уровня 

самореализации в процессе 

воспитательной работы 

- адекватность 

самооценки себя как 

грамотного и знающего 

специалиста в 

воспитательной работе 

 

Следует отметить, что данные показатели не исчерпывают всего многообразия 

качественных характеристик готовности курсанта к проведению занятий по служебно-

боевой подготовке в подразделении, но в контексте проблематики исследования являются 

наиболее значимыми. 

Анализ научных работ показал многообразие подхода к определению термина 

«готовность». Это связано с различными видами деятельности, применительно к которым 

исследуется феномен «готовность». Проведенный теоретический анализ понятия 

«готовность» показал отсутствие единства в выделении сущностных определений 



исследуемого явления. Многообразие и неоднозначность понятийно-категориального 

аппарата свидетельствует о зависимости термина «готовность» от целей и задач 

исследования. Однако большинство авторов выделяют в структуре готовности 

мотивационный, когнитивный, операциональный и рефлексивный компоненты. 

Таким образом, в результате анализа функционального и личностного подходов к 

пониманию термина «готовность» в современной науке автором сформулировано понятие 

педагогической готовности курсантов вузов ФСИН к проведению занятий по служебно-

боевой подготовке в подразделении, представляющий собой состояние личности, 

характеризующееся сформированностью психологических и профессионально важных  

качеств; комплексом систематизированных психолого-педагогических знаний, умений и 

навыков, позволяющих эффективно использовать современные технологии обучения; 

наличием профессионально-педагогических компетенций, обеспечивающих 

доминирующую направленность и мотивации к реализации целей и задач воспитания в 

профессиональной деятельности. 

Такое понимание педагогической готовности курсантов к проведению занятий по 

служебно-боевой подготовке в подразделении позволит определить сущность, содержание 

и структуру процесса ее формирования в стенах высшего учебного заведения ФСИН. 

            Содержание процесса формирования педагогической готовности курсантов 

военизированных вузов к проведению занятий по служебно-боевой подготовке в 

подразделении в учреждении позволяет раскрыть структуру этого процесса и 

специфический характер структурных элементов. Структура процесса должна быть такой, 

чтобы могла выразить готовность к деятельности. Под структурой процесса 

формирования педагогической готовности курсантов к проведению занятий по служебно-

боевой подготовке в подразделении понимается содержание и расположение его 

элементов, способы связей и взаимодействий между элементами, представляющие собой 

сложное структурно-функциональное образование, которое представлено на Таблице. 2. 

Таблица 2.  

Таб. 2. Структура процесса формирования педагогической готовности курсантов ФСИН к 

проведению занятий по служебно-боевой подготовке в подразделении. 



 

           Все элементы взаимосвязаны, взаимообусловлены и проявляются в динамике, 

направленной на формирование готовности курсантов к проведению занятий по 

служебно-боевой подготовке в подразделении. 

          Следует отметить, что для любого социально-педагогического процесса, в том числе 

и рассматриваемого в диссертационном исследовании, характерно наличие ясной и 

конкретной цели. Главной целью процесса формирования педагогической готовности 

курсантов к проведению занятий по служебно-боевой подготовке в подразделении 

является постижение курсантами такого уровня знаний, навыков и умений, который в 

полной мере позволит им успешно осуществлять воспитательную работу в ИУ в 

соответствии с должностным предназначением. 

            Ведущими элементами указанного процесса являются субъект и объект. 

Отношения между участниками образовательного процесса в вузе носят субъективный 

характер. 

            Субъектами процесса являются командование вуза, профессорско-

преподавательский состав, командиры курсантских подразделений и их коллективы, а 

также сами курсанты в контексте деятельности по формированию своей педагогической 

готовности к проведению занятий по служебно-боевой подготовке в подразделении. 

              В роли основного объекта и важного структурного элемента рассматриваемого 

процесса выступают курсанты и курсантские подразделения высших учреждений. 

              Взаимодействие между педагогом и обучающимся, взаимоотношения между ними 

являются центральным звеном процесса формирования педагогической готовности 

курсантов к проведению занятий по служебно-боевой подготовке в подразделении. 

Главные звенья взаимодействия обучающего и обучающихся представлены в таблице 3. 

              

 

 



 Таблица 3.  

Взаимодействие обучающего и обучающихся                             

Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

1. Разъяснение целей и задач обучения. 

2. Ознакомление обучающихся  с новыми 

знаниями (явлениями, событиями, 

предметами, законами). 

3. Управление процессом осознания и 

приобретения знаний, умений, навыков. 

4. Управление процессом познания 

научных закономерностей и законов. 

5. Управление процессом перехода от 

теории к практике. 

6. Организация самостоятельной, 

творческой деятельности обучающихся. 

7. Проверка, оценка изменений в 

обучаемости и развитии обучаемых. 

 

 

1Усвоение новой информации 

2. Восприятие новых знаний, умений, 

навыков.  

3. Анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

систематизация.  

4. Познание закономерностей и законов, 

понимание причинно-следственных связей. 

5. Приобретение умений и навыков, их 

систематизация.  

6. Практическая деятельность по 

самостоятельному решению возникающих 

проблем.    

7. Самоконтроль, самодиагностика 

достижений. 

 

Для выявления путей повышения эффективности процесса формирования, 

педагогической готовности курсантов к проведению занятий по служебно-боевой 

подготовке в подразделении и условий их реализации в вузах необходимо проведение 

экспериментального исследования.  

Экспериментальная работа была организована в несколько взаимосвязанных этапов 

(Таблица 4). 

Последовательность и содержание основных этапов экспериментальной работы 

Название этапа Содержание мероприятий  Методы 

исследования  

1. - теоретический 

этап исследования 

Формулирование проблемы 

исследования. Определение объекта и 

предмета исследования. Определение 

цели исследования и экспериментальных 

задач. Корректировка и уточнение плана 

исследования.  

Изучение научной 

литературы. 

Анализ 

документов, 

консультационные 

беседы. 



2. - методический этап 

исследования 

Разработка методики эксперимента и 

экспериментального плана. Составление 

программы констатирующего и 

формирующего экспериментов, 

определение последовательность 

процедур. Обработка полученных 

эмпирических результатов.  

Методы 

шкалирования и 

моделирования. 

Анализ и синтез 

полученных 

результатов.  

3.-экспериментальный 

этап 

Изучение особенностей формирования 

педагогической готовности курсантов к 

воспитательной работе. Выявление 

показателей и критериев уровня 

сформированности педагогической 

готовности курсантов военных вузов к 

воспитательной работе в подразделении, 

условий и наиболее действенных 

методов и форм реализации 

формирующего воздействия. 

Исследование динамики изменения 

различных компонентов педагогической 

готовности в процессе реализации 

программы формирующего 

эксперимента.  

Наблюдение. 

Беседа. 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций. 

Интервьюирование. 

Анкетирование. 

Тестирование. 

Экспертная оценка.  

3.1. - констатирующий 

эксперимент  

Разработка критериев и показателей 

процесса формирования педагогической 

готовности курсантов военных вузов к 

воспитательной работе в подразделении.  

Наблюдение. 

Беседа. Экспертная 

оценка. 

Тестирование.  

3.2. - формирующий 

эксперимент  

Разработка и апробация методик 

формирования педагогической 

готовности курсантов военных вузов к 

воспитательной работе в подразделении. 

Реализация педагогической целевой 

программы формирования готовности 

курсантов военных вузов к 

воспитательной работе в подразделении.  

Наблюдение. 

Беседа. 

Педагогический 

тренинг. 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций. 

Педагогический 

эксперимент. 

Тестирование. 

Анкетирование.  

4. - аналитический 

этап  

Анализ результатов формирующего 

эксперимента, их обобщение. 

Интерпретация полученных фактов. 

Формулировании практических 

рекомендаций, их апробация и 

внедрение. Оформление результатов 

исследования.  

Методы 

статистического 

анализа. 

Ранжирование. 

Классификация. 

Обобщение.  

 

Достижению цели и задач эксперимента способствовала конкретная методика 

исследования. Определение уровня сформированности педагогической готовности 

курсантов к проведению занятий по служебно-боевой подготовке в подразделении 

осуществлялось последовательно в ходе констатирующего и формирующего 



эксперимента. Для определения результатов эксперимента были разработаны и 

обоснованы критерии и показатели процесса формирования педагогической готовности 

курсантов экспериментальных вузов к проведению занятий по служебно-боевой 

подготовке в подразделении, способных с достаточной полнотой охватить все 

существенные характеристики исследуемого процесса, а также уровни сформированности 

готовности курсантов к проведению занятий по служебно-боевой подготовке в 

подразделении (низкий, средний и высокий). В экспериментальном исследовании был 

разработан и применѐн комплекс показателей, позволяющих в совокупности оценить 

каждый критерий готовности курсантов к проведению занятий по служебно-боевой 

подготовке в подразделении отдельно и сравнить результативность предпринимаемых мер 

по повышению эффективности данного процесса. 

Результаты констатирующего эксперимента позволили сделать следующий вывод: 

при использовании традиционных педагогических технологий в условиях ограничения 

учебного времени у большинства курсантов выпускных курсов (более50%) формируется 

уровень готовности к проведению занятий по служебно-боевой подготовке в 

подразделении ниже достаточного для качественного и успешного выполнения задач по 

воспитанию подчинѐнных. Данный вывод в целом подтвердил актуальность поиска 

педагогических путей повышения эффективности рассматриваемого процесса.  

C целью проверки эффективности педагогической целевой программы 

формирования готовности курсантов к проведению занятий по служебно-боевой 

подготовке в подразделении и основных путей повышения данного процесса был 

организован и проведѐн формирующий эксперимент. Эксперимент состоял в 

целенаправленном и последовательном введении в экспериментальные группы 

мероприятия педагогической целевой программы формирования готовности курсантов к 

проведению занятий по служебно-боевой подготовке в подразделении в интересах 

повышения эффективности рассматриваемого процесса. Основное содержание работы по 

реализации данной программы в ходе формирующего-эксперимента включало в себя 

конкретную деятельность всех субъектов образовательного процесса при 

непосредственном участии диссертанта по практической реализации мер 

активизирующего, образовательного, развивающего и воспитательного характера 

проводимых мероприятий. В результате формирующего эксперимента были получены 

данные, свидетельствующие о более высоком уровне готовности курсантов к проведению 

занятий по служебно-боевой подготовке в подразделении в экспериментальных группах 

по сравнению с контрольными. Таким образом, внедрение в образовательный процесс 

педагогической целевой программы формирования готовности курсантов позволяет 



повысить уровень готовности курсантов к проведению занятий по служебно-боевой 

подготовке в подразделении. Разработанный замысел, задачи и методика эксперимента 

позволили определить основные пути повышения эффективности процесса формирования 

педагогической готовности курсантов к проведению занятий по служебно-боевой 

подготовке в подразделении и условия их реализации в высших учебных заведениях. 

Итоги педагогического эксперимента показали, что основными путями повышения 

эффективности процесса формирования педагогической готовности курсантов к 

проведению занятий по служебно-боевой подготовке в подразделении являются: 

совершенствование учебной и методической работы в высшем учебном заведении; 

формирование навыков воспитательной работы у курсантов; активизация 

самостоятельной подготовки курсантов к проведению занятий по служебно-боевой 

подготовке в подразделении. Кроме того, экспериментальное исследование позволило 

выявить основные тенденции рассматриваемого процесса. Полученные результаты 

подтверждают гипотезу исследования и позволяют выйти на разработку и уточнение 

путей повышения эффективности данного процесса. 
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