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Образование, полученное в вузе, и опыт практиче-
ской деятельности оказывают непосредственное вли-
яние на формирование профессионализма. Человек 
становится профессионалом не сразу, а проходя опре-
деленные этапы и ступени в ходе обучения и профес-
сиональной деятельности, применяя полученные сна-
чала в вузе, а затем непосредственно на рабочем ме-
сте знания, умения, навыки и профессионально важные 
качества.

Проблемные моменты
Вуз, работающий по-современному, должен учить 

так, «чтобы у выпускника оставались не только диплом, 
но и нужные знания и профессиональные навыки, ко-
торые он может использовать в своей практической 
деятельности после окончания высшего учебного за-
ведения» [1]. В результате на основе опыта успешного 
решения задач формируются профессиональные ком-
петенции, составляющие основу профессионализма, 
готовности к самостоятельной, ответственной и про-
дуктивной профессиональной деятельности. Готов-
ность к профессиональной деятельности отражает 
степень соответствия сформированных у специалиста 
компетенций требованиям, необходимым для успеш-
ного решения профессиональных задач.

Для офицеров эти задачи направлены на поддер-
жание боевой готовности воинской части, соединения 
и связаны с подготовкой и ведением боевых действий, 
повседневной деятельностью и определяют компе-
тентность военнослужащего. Компетенции отражают 
потенциальный компонент готовности к профессио-
нальной деятельности, а компетентность офицера — 
актуальный компонент готовности.

Компетенции рассматриваются как результаты об-
учения в образовательных программах, разработанных 
в соответствии с требованиями ФГОС. Под компетен-
цией понимается способность применять знания, уме-
ния и личностные качества для успешной деятельности 
в определенной области, что и учитывалось при раз-
работке образовательных программ, паспортов ком-
петенций [2].

Цель профессионального образования и обучения, 
основанного на компетенциях, постулируется как уста-
новление соответствия между содержанием обучения 
и характером трудовой деятельности, между знания-
ми, умениями, опытом, получаемыми в результате 
освоения образовательных программ, и «реальными» 
задачами и проблемами [3].

Однако результаты анализа существующих подхо-
дов и технологий формирования компетенций [4—7] 
свидетельствуют о ряде проблемных моментов:

  отсутствует однозначное определение понятия, 
структуры и объема компетенций как результа-
тов образования (обучения). Существуют раз-
личные способы формирования как набора ком-
понентов компетенций (знаний, умений, навы-
ков), так и оценочных средств;

  применяются различные варианты модельных 
конструкций компетенций. Эти конструкции 
в виде паспорта компетенции наполняются, как 
правило, знаниями, умениями и навыками, пере-
чень которых не всегда соответствует сущности 
и содержанию описываемой компетенции. При 
этом ни один из подходов (знаниевый, квалифи-
кационный, описание конкретных работ, стан-
дарты производительности и др.) так и не стал 
универсальным инструментом для формирова-
ния компетенций, оценки результатов образо-
вания;

  личностные качества, входящие в состав компе-
тенций, как правило, не определяются и не опи-
сываются. Хотя в военных вузах реализуется 
система формирования командно-методических 
навыков и навыков воспитательной работы, их 
сопряжение с формируемыми компетенциями 
осуществляется в основном за счет опыта и же-
лания офицеров курсового звена и профессор-
ско-преподавательского состава;

  требования к квалификации разработчиков об-
разовательных программ не определены. Раз-
работчики должны обладать глубокими познани-
ями и опытом как в области разработки и реали-
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зации образовательных программ в вузе, так 
и в области профессиональной деятельности 
выпускников на различных этапах военной служ-
бы. Применение любого инструмента измерения 
и оценивания результатов образования требует 
большого объема дополнительных задач и работ, 
должно сопровождаться здравым смыслом и 
индивидуальным подходом к обучающимся;

  недостаточно разработаны или полностью от-
сутствуют профессиональные стандарты, кото-
рые должны быть учтены при разработке и реа-
лизации образовательных программ и др.

В итоге исследователи говорят о том, что компе-
тентностный подход в его существующей «всеобъем-
лющей» формулировке недоступен для практической 
реализации на ресурсной базе системы образования. 
Эксперты фиксируют сложный характер компетент-
ностного подхода как в определении, так и оценке его 
практической значимости, а также отмечают, что его 
внедрение является излишне ускоренным и недоста-
точно продуманным [3—7] особенно в военном обра-
зовании.

Категория «способности» как определяющий ком-
понент компетенции в основе своей — психолого-
физиологическая характеристика личности, отражаю-
щая ее индивидуально-психологические свойства, 
которые имеют отношение к успешности выполнения 
какой-либо деятельности или многих деятельностей. 
Овладение компетенциями специалистов возможно 
не на этапе окончания вуза, а по истечении опреде-
ленного времени после него, когда исходные компе-
тенции вместе с опытом образуют новое профессио-
нальное качество — компетентность. При этом способ-
ности формируются во многом (а может быть, и 
в основном) вне сферы формального образования 
в стенах вуза.

Высшая школа, в т.ч. военная, в полном объеме не 
может самостоятельно решить проблему внедрения 
компетенций в образовательный процесс. Професси-
ональные компетенции, как и большинство общекуль-
турных, в которых заинтересован заказчик подготовки, 
окончательно формируются в основном за пределами 
системы образования. Результаты их сформирован-
ности можно определить в ходе профессиональной 
деятельности либо в ходе специально смоделирован-
ных заданий, имитирующих реальные профессиональ-
ные задачи и ситуации. В итоге военные вузы могут 
лишь частично быть ответственны за реализацию об-
разовательной составляющей, которая полностью 
вкладывается в знаниевую образовательную модель 
подготовки специалиста.

Возможность заимствования из профессиональной 
среды инструментов оценки профессиональной дея-
тельности, компетенций и перенесения их в образо-
вательную среду для оценки качества освоения основ-
ных образовательных программ — это забота заказ-
чика подготовки, его контрольных (сертификационных) 
органов. Но технология заимствования из професси-
ональной среды инструментов оценки компетенций, 
их сформированности отсутствует. Поэтому принци-

пиальным требованием для вузов, готовящих специ-
алистов, прежде всего инженерно-технического про-
филя — важность прямых тесных контактов с будущи-
ми работодателями выпускников [1; 10]. Необходимо 
более деятельное участие заказчиков, органов управ-
ления, в процессе разработки и реализации образо-
вательных программ. Но для этого их необходимо на-
учить самих, как формировать результаты образова-
ния. А с этой проблемой и сами вузы зачастую 
справиться не могут.

В итоге образовательные организации пытаются 
разрабатывать и выполнять несвойственные им виды 
деятельности в ущерб своей главной задаче — под-
готовке специалиста с добротным фундаментальным 
и междисциплинарным образованием. Образованием, 
которого достаточно для успешного освоения не толь-
ко первичной, но и последующих должностей разного 
профиля и уровня.

Специфика военного образования 
Фундаментальность военного образования сегод-

ня определяется:
  сложностью, глубиной и методологической зна-

чимостью необходимых теоретических знаний и 
практических умений в предметной области;

  формированием готовности к работе по нахож-
дению наиболее оптимального способа дости-
жения желаемого результата по вопросам про-
фессиональной деятельности;

  направленностью обучения на полноценное со-
ответствие непрерывно меняющимся потреб-
ностям военного дела и современным требова-
ниям к управлению войсками.

Практика постоянного обучения военнослужащих 
на протяжении всей службы показывает, что успешное 
формирование готовности офицера с хорошим фун-
даментальным образованием к выполнению обязан-
ностей на вышестоящей должности возможно за счет 
организации небольшой по времени и объему профес-
сионально-должностной подготовки [8. С. 17—49, 
206—215].

Карьерный рост офицеров приводит к необходи-
мости последующей подготовки в вузе по магистер-
ским программам (программам высшей военной опе-
ративно-тактической подготовки). Это обосновано 
существенным отличием деятельности на вышестоя-
щей должности, для выполнения которой предназна-
чены военные специалисты. Иными словами, это 
противоречие между содержанием и профилем полу-
ченного образования и невозможностью получения 
необходимого объема фундаментальных знаний в ходе 
профессионально-должностной подготовки для 
 качественного решения разноуровневых усложняю-
щихся функциональных задач по направлениям дея-
тельности.

В этом случае основная проблема возникает при 
рассмотрении преемственности программ подготов-
ки офицеров на различных этапах военной службы, 
проявляющейся в наличии организационно-педагоги-
ческих и технологических барьеров между высшей во-
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енной школой и профессиональной деятельностью как 
неперекрывающимися элементами единой педагоги-
ческой системы профессионального становления офи-
церских кадров.

Компетентностный подход предполагает достаточ-
но большую свободу действия разработчиков образо-
вательных программ. И задача военных вузов состоит 
в том, чтобы разрабатываемые и реализуемые обра-
зовательные программы максимально отражали все 
возможные задачи военной службы. Кроме того, во-
енные вузы должны способствовать развитию готов-
ности офицера по решению стандартных и нестандарт-
ных, перспективных профессиональных задач, повы-
шающих профессиональную мобильность офицера, 
его способности к дальнейшему обучению.

Требования к содержанию и уровням освоения ком-
петенций, реализуемые образовательные технологии 
должны быть направлены на успешную деятельность 
выпускников на первичных и последующих должностях, 
всестороннее сопровождение профессионального 
становления и развития офицеров, их профессиональ-
ной компетентности в условиях дальнейшего карьер-
ного роста. Поэтому программы должны быть пролон-
гированы на систему профессионально-должностной 
подготовки с учетом особенностей повседневной и 
боевой деятельности офицеров. И уже непосредствен-
но в воинской части должны оценивать сформирован-
ность компетенций, определенных образовательной 
программой, способность офицера применять, раз-
вивать и по необходимости обновлять полученные 
знания, умения и личностные качества в любых, в т.ч. 
нестандартных, ситуациях.

Профессиональное становление и развитие офи-
цера в условиях его продвижения на вышестоящие 
должности предполагает перенос востребованности 
от компетентности инженерной (исполнительского 
уровня решения задач, знаний, умений и навыков в об-
ласти объектов деятельности) к компетентности управ-
ленческой (функционального уровня решения задач, 
знаний, умений и навыков управленческой деятель-
ности). Необходимость устойчивого формирования 
профессионализма офицеров требует сопровождения 
профессионального становления и развития офицеров 
на различных этапах военной службы в условиях от-
сутствия единого подхода, конструктивных технологий 
и моделей, позволяющих организовать устойчивое 
профессиональное становление и развитие офицеров 
на различных этапах военной службы.

Новый подход к формированию 
профессиональной компетенции военного

Предлагается при формировании компетенций ис-
пользовать подход, определяющий, что компетенции 
описываются исходя из требований профессиональ-
ной деятельности воинской части, а результат форми-
рования компетенций оценивается в ходе професси-
ональной деятельности. Основные положения данно-
го подхода состоят в том, что компетенция как 
результат обучения достигается при наличии следую-
щих основных элементов (рис.):

  уровня освоения компетенции;
  функционального компонента компетенции;
  структурного компонента компетенции;

Рис. Порядок (формула) формирования компетенции
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  характеристики профессионально-образова-
тельной среды. 

Заметим, что:
  программы полной военно-специальной подго-

товки (специалитета) направлены на фундамен-
тальность знаний, умений и навыков, связанных 
с объектом деятельности (структурный компо-
нент компетенции, характеристики профессио-
нально-образовательной среды);

  программы высшей военной оперативно-такти-
ческой подготовки (магистратуры) направлены 
на фундаментальность знаний, умений и навыков 
управленческой деятельности (функциональный 
компонент компетенции).

Уровни освоения компетенций определяются важ-
ностью выполнения профессиональных задач и связа-
ны с особенностями познавательной деятельности 
офицера в рамках реализации цикла профессиональ-
ного становления, что позволяет конкретизировать 
результат освоения компетенции.

Структурный компонент компетенции и характери-
стики образовательной среды отражают: профессио-
нальные задачи; мероприятия и виды повседневной 
деятельности воинской части по поддержанию боевой 
и мобилизационной готовности, соотнесенные с функ-
циональными обязанностями офицеров; объекты про-
фессиональной деятельности воинской части, а также 
их организационные, педагогические, психологиче-
ские, дидактические и иные условия, особенности 
и ограничения.

Функциональный компонент компетенции описы-
вает характеристики уровня решения задач офицером 
в зависимости от занимаемой должности, ее места 
в системе повседневной деятельности воинской части.

Функциональный уровень решения задач подраз-
умевает управленческую деятельность, связанную с 
планированием, организацией, стимулированием, 
руководством, контролем, подведением итогов, кор-
рекцией деятельности, выполняемой подчиненными 
подразделениями и личным составом. 

Исполнительский уровень решения задач подраз-
умевает непосредственное выполнение задач деятель-
ности, как правило, по заданному (ранее изученному) 
алгоритму (технологической карте), характеризую-
щейся однозначным набором хорошо известных, ра-
нее отработанных сложных операций с использовани-
ем ограниченных массивов информации.

Теоретические (знания) компоненты компетенций 
оцениваются с помощью методов оценки теоретиче-
ского материалы (тест, опрос, собеседование, эссе, 
реферат и др.). Практические (умения, владения) оце-
ниваются с помощью методов оценки практических 
заданий (решение задачи, выполнение действия, опе-
рации и др.). Результатом является оценка усвоения 
знаний, умений, владений.

Сформированность компетенции, как правило, 
оценивается либо с помощью комплексного практи-
ческого задания, либо с помощью проектного задания. 
Они направлены на решение конкретных профессио-
нальных ситуаций, максимально приближенных к ре-

альной деятельности. При этом создаются условия 
выполнения данных заданий, направленные на выяв-
ление необходимых профессионально-важных качеств 
(например, изменяющийся лимит времени на выпол-
нение задания, недостаточность или недостоверность 
исходных данных, выполнение задачи в некомфортных 
и экстремальных природных, психолого-педагогиче-
ских ситуациях и др.). Кроме того, вузы должны спо-
собствовать развитию готовности офицера к решению 
стандартных и нестандартных, перспективных профес-
сиональных задач, повышающих профессиональную 
мобильность офицера, его способности к дальнейше-
му обучению.

Отличие комплексного практического задания от 
проектного состоит в том, что правильное решение 
комплексного практического задания полностью опи-
рается на требования технической, эксплуатационной, 
боевой и других видов документации. Решение про-
исходит по известному, хотя и сложному, алгоритму, 
требующему сочетания знаний и умений различной 
профессиональной направленности. Например, 
в должности командира подразделения — выработать 
и представить на утверждение замысел решения на 
обеспечение живучести и готовности к выполнению 
задач в условиях воздействия противника. Проектное 
задание требует проявления творческих способностей 
при решении задач, и оценка результата включает 
оценку способности проводить критическое суждение 
на основе прочных знаний, оценивать, противопостав-
лять, судить, выбирать, создавать, разрабатывать, 
модифицировать, генерировать и др.

Заключение
Таким образом, предлагаемый конструктивный 

подход к формированию компетенций предполагает 
достаточно большую свободу действия разработчиков 
образовательных программ. Задача военных вузов со-
стоит в том, чтобы разрабатываемые и реализуемые 
образовательные программы максимально отражали 
все возможные задачи военной службы. Поэтому 
структурные компоненты компетенций описываются 
исходя из видов и объектов деятельности воинской 
части. Функциональный компонент определяется 
должностным предназначением военного специали-
ста. Компетенции в таком случае являются «единица-
ми» описания как профессионального, так и образо-
вательного стандартов.

Оценка сформированности компетенций осущест-
вляется на основе результатов сопоставления подхо-
дов к определению уровней усвоения учебного мате-
риала. Также необходимо учитывать, что, с одной сто-
роны, задача профессионального становления 
заключается в помощи молодому офицеру в преодо-
лении возникающих трудностей. Но при этом важно не 
сформировать у него стереотип «несамостоятельно-
сти», связанный с ожиданием помощи от старших и 
более опытных товарищей при любом, даже незначи-
тельном затруднении.

С другой стороны, молодому офицеру необходимо 
создавать условия, в которых он как можно быстрее 
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начнет самостоятельную продуктивную деятельность. 
В этом случае ему, наоборот, необходимо создавать 
затруднения и ставить его в нестандартные, даже экс-
тремальные ситуации для развития у него необходи-

мых профессионально-важных и личностных качеств 
командира. Успешное преодоление ситуаций, труд-
ностей выступает существенной предпосылкой эффек-
тивности деятельности офицера после окончания вуза.
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