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Реформирование и модернизация 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции в настоящее время основываются 
на принципиально новых стратеги-
ях использования армии и флота в 
мирное время, а также на принципах 
ведения военных действий в случае не-
обходимости. Перевооружение войск 
сопровождается созданием новых 
структурных подразделений, совершен-
ствованием форм, видов и способов 
организации как профессиональной, 
так и педагогической деятельности во-
еннослужащих. Реализуемые програм-
мы военно-профессиональной подго-
товки в большей степени ориентируют 
на личностное развитие, формирова-
ние ключевых компетенций военнослу-
жащих, готовности к саморазвитию и 
самоактуализации в условиях решения 
комплекса профессиональных задач. 
Актуальной выступает готовность офи-
церов к такой организации обучения 
и воспитания военнослужащих, при 
которой осваиваемый педагогиче-
ский опыт построения и организации 
военно-профессиональной деятель-
ности в полной мере соответствовал 
бы ее реальному содержанию. В связи 
с этим важно построить процесс под-
готовки и повышения квалификации 
военнослужащих, в том числе на базе 
учебных центров при воинских подраз-
делениях и частях, таким образом, что-
бы максимально полно сформировать 
ключевые компетенции военнослужа-
щих, среди которых особое значение 
имеет коммуникативно-педагогическая 
компетенция в структуре военно-
профессиональной деятельности. 

Под коммуникативно-педаго-
гической компетенцией в структуре 
военно-профессиональной деятель-
ности нами понимается умение выра-
батывать и реализовывать в процессе 
решения военно-профессиональных 
задач стратегию, тактику и технику 
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взаимодействия с командирами и 
подчиненными, находить действен-
ные ресурсы организации учебно-
воспитательного процесса в войсках с 
целью формирования и развития клю-
чевых компетенций, отвечающих целям 
и задачам военно-профессиональной 
деятельности. 

Учитывая, что целью обучения и 
воспитания в войсках выступает глав-
ным образом привитие навыков со-
вместной коллективной деятельно-
сти, коммуникативной составляющей 
военно-профессионального взаимо-
действия придается особое значение 
в силу ее специфики и содержания. 
Таким образом, коммуникативный 
контекст военно-профессиональной 
деятельности и ее педагогическая со-
ставляющая могут быть рассмотрены в 
едином контексте. 

Выбранный нами контекст иссле-
дования отвечает основным задачам 
развития военной педагогической 
науки и практики, в рамках которой 
не завершено осмысление основа-
ний принципиально нового построе-
ния военно-педагогического процесса 
в частях Вооруженных Сил России. 
В то же самое время педагогическая 
нагрузка на офицеров тактического 
звена – командиров взводов, батальо-
нов – значительно возросла, вслед-
ствие чего необходимо формировать 
готовность к педагогическому труду, 
коммуникативно-педагогическую ком-
петенцию. 

Следует отметить, что основы 
коммуникативно-педагогической ком-
петенции будущего офицера закла-
дываются в стенах вуза военной на-
правленности. Ресурсом ее разви-
тия выступает наличие дисциплин 
психолого-педагогической направлен-
ности в учебных планах, войсковых 
практик и стажировок, позволяющих 
оценить степень сформированности 

коммуникативно-педагогической ком-
петенции. Вместе с тем следует при-
знать, что у значительной части вы-
пускников ввузов наблюдается до-
статочно низкая мотивация к педа-
гогической деятельности, у 27% из 
них отмечается недостаточный, а у 
48% – низкий уровень развития педа-
гогической компетенции (Солоницын, 
2015, c. 5). Таким образом, формирова-
ние коммуникативно-педагогической 
компетенции у выпускников ввузов в 
процессе службы в войсках выступает 
важной задачей. 

В поле зрения современной во-
енной педагогики в качестве объекта 
исследования попадает офицерство 
как профессиональная группа, которая 
выступает средой развития офицера 
как субъекта воинского труда. Профес-
сиональная среда развития офицера 
обладает рядом собственных педаго-
гических традиций, образцами испол-
нения собственного профессионально-
го долга, элементом которого является 
процесс подготовки последующих по-
колений к военно-профессиональной 
деятельности, что актуализирует важ-
ность ее педагогического контекста. 

Вопросы эффективности органи-
зации педагогической деятельности 
офицера, выступая актуальной пробле-
мой его профессионально-личностного 
становления и развития, целесообраз-
но рассматривать и анализировать с 
позиций различных подходов, в том 
числе системного, компетентностного, 
культурологического. 

Культурологический подход в усло-
виях, когда за образованием призна-
ются функции транслятора культуры и 
традиций, становится одним из фунда-
ментальных методологических основа-
ний современной педагогики (Гайсина, 
2002; Крылова, 2000). 

Несомненно, что педагогические 
системы выполняют культурные функ-
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ции, связанные с реализацией соци-
ального опыта, созданием культурных 
образцов, норм и правил. 

Анализ литературы показал, что в 
исследованиях по военной педагогике 
культурологический подход использу-
ется весьма редко. Вместе с тем офи-
цер выступает человеком, который в 
процессе военно-профессиональной 
деятельности актуализирует смыс-
лы педагогической деятельности, вы-
ступает субъектом коммуникации и 
педагогического взаимодействия с 
военнослужащими, выполняя, таким 
образом, интегративную роль в рамках 
собственной деятельности. Учитывая, 
что коммуникативная составляющая 
деятельности тесно увязана с реали-
зацией педагогических задач, приме-
нительно к военно-профессиональной 
деятельности целесообразно говорить 
о формировании коммуникативно-
педагогической компетенции офицера. 

Обратимся к определению понятия 
«компетенция» в структуре данного 
словосочетания. 

Термин «компетенция» происходит 
от латинского «competentis» и дословно 
обозначает «принадлежность по пра-
ву», т.е. круг вопросов, в которых дан-
ное лицо обладает знаниями, позво-
ляющими добиваться определенного 
результата. Первоначально он получил 
широкое распространение в области 
римского права, а историко-правовая 
интерпретация термина определяет 
компетенцию как область права, в ко-
торой надлежит разбираться лицу или 
группе лиц, принимающих решения в 
судебно-правовой деятельности, а ком-
петентность – как уровень способности 
конкретного лица эффективно действо-
вать в рамках компетенции. 

Принято считать, что термин «компе-
тенция» в контекст образования впер-
вые ввел в 1965 г. известный лингвист 
Н. Хомский применительно к теории 

языка. Он отталкивался от концепции 
Гумбольдта о скрытой компетенции как 
системе порождающих процессов. Хом-
ский провидит различия между «зна-
нием языка» и речью – способностью 
использовать язык в процессе жизне-
деятельности. Знание включает только 
скрытую возможность – компетенцию. 
Чтобы ее актуализировать, она должна 
стать явной и обеспечить для человека 
получение с помощью речи социально 
и личностно необходимых результатов. 
Компетентность в лингвистическом 
контексте выступает способностью ис-
пользовать язык, приобретенной на 
основе личностного опыта (Солоницын, 
2015, с. 48). 

Проблемы компетентности ста-
ли анализироваться прежде всего 
применительно к сфере образования 
(Westera, 2001; White, 1959). Термины 
«компетентность» и «компетенция» 
рассматриваются в образовании в рам-
ках компетентностного подхода, ко-
торый формируется начиная с 70-х гг. 
ХХ в. сначала в США, а затем и в евро-
пейских странах. В педагогической тео-
рии под компетентностью понимается 
сформированная в процессе обучения 
способность учащегося выполнять 
определенные в количественном и ка-
чественном отношениях функции. 

Советом Европы применительно к 
системе образования были приняты 
следующие ключевые компетенции: 
– политические и социальные ком-

петенции, такие как способность 
принимать ответственность, уча-
ствовать в принятии групповых 
решений, разрешать конфликты 
ненасильственно, участвовать в 
поддержании и улучшении демо-
кратических институтов; 

– компетенции, связанные с жизнью 
в многокультурном обществе. Для 
того чтобы контролировать прояв-
ление (возрождение – resurgence) 
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расизма и ксенофобии и разви-
тие климата нетолерантности, об-
разование должно «оснастить» 
молодых людей межкультурными 
компетенциями, такими как при-
нятие различий, уважение других и 
способность жить с людьми других 
культур, языков и религий; 

– компетенции, относящиеся к владе-
нию устной и письменной коммуни-
кацией, которые особенно важны 
для работы и социальной жизни, 
с акцентом на том, что тем людям, 
которые не владеют ими, угрожает 
социальная изоляция. В этом же 
контексте коммуникации все боль-
шую важность приобретает владе-
ние более чем одним языком; 

– компетенции, связанные с возрас-
танием информатизации общества. 
Владение этими технологиями, по-
нимание их применения, слабых 
и сильных сторон и способность к 
критическому суждению в отноше-
нии информации, распространяе-
мой массмедийными средствами и 
рекламой; 

– способность учиться на протяжении 
жизни в качестве основы непре-
рывного обучения в контексте как 
личной профессиональной, так и 
социальной жизни. 
По содержанию этих компетенций 

можно заключить, что они направлены 
на формирование адекватного пове-
дения человека в социальной жизни, 
способного обеспечить успешность ин-
дивида и динамичное развитие обще-
ства. Так, Б. Оскарссон характеризует 
их как личностные и межличностные 
качества, способности, навыки и зна-
ния, которые выражены в различных 
формах и многообразных ситуациях 
работы и социальной жизни. 

Отдельные исследователи дополня-
ют такое понимание компетенций пе-
речнем базовых навыков, относящихся 

к трудовой деятельности. К ним, на-
пример, относят: эффективную работу 
в команде, планирование, разрешение 
проблем, творчество, лидерство, пред-
принимательское поведение, органи-
зационное видение и коммуникатив-
ные навыки, установку на социальную 
активность, обработку информации, 
исследование деловых возможностей, 
аналитическое мышление, способ-
ность к планированию и контролю. 

Концепция образования, основан-
ного на компетенциях, положена и 
в основу реформы образования в 
Российской Федерации. В 2001 г. на 
федеральном уровне были сформу-
лированы основные принципы ком-
петентностного подхода. В «Стратегии 
модернизации содержания общего 
образования» отмечалось, что понятие 
компетентности шире понятий знаний, 
умений или навыков и включает в себя 
не только когнитивную и операцио-
нальную (технологическую) составляю-
щие, но и мотивационный, этический, 
социальный и поведенческий компо-
ненты образования. 

В качестве ключевых компетенций 
были выделены: 
– компетентность в сфере самостоя-

тельной познавательной деятель-
ности, основанная на усвоении 
способов приобретения знаний из 
различных источников информа-
ции, в том числе внешкольных; 

– компетентность в сфере гражданско-
общественной деятельности (вы-
полнение ролей гражданина, изби-
рателя, потребителя); 

– компетентность в сфере социально-
трудовой деятельности (в том числе 
умение анализировать ситуацию на 
рынке труда, оценивать собствен-
ные профессиональные возмож-
ности, ориентироваться в нормах 
и этике взаимоотношений, навыки 
самоорганизации); 
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– компетентность в бытовой сфере 
(включая аспекты собственного 
здоровья, семейного бытия и пр.); 

– компетентность в сфере культурно-
досуговой деятельности (включая 
выбор путей и способов использова-
ния свободного времени, культурно 
и духовно обогащающих личность). 
Коммуникативно-педагогическая 

компетенция выступает в качестве со-
ставной части педагогической культуры 
офицера. «Педагогическая культура ха-
рактеризует профессиональную подго-
товленность преподавателя и качество 
его учебно-воспитательной деятельно-
сти», она представляет собой «синтез 
психолого-педагогических убежде-
ний и мастерства, общего развития 
и профессионально-педагогических 
качеств, педагогической этики и систе-
мы многогранных отношений, стиля 
деятельности и поведения» (Митина, 
1994, с. 8). 

Личностно ориентированный 
контекст рассматриваемого понятия 
получил развитие в исследованиях 
Е.В. Бондаревской, Л.М. Митиной, 
Н.Б. Крыловой (Бондаревская, 2000; 
Крылова, 2000; Митина, 1994). Педаго-
гическая культура рассматривается как 
совокупность свойств, качеств, способ-
ностей личности, жизненных смыслов 
и устремлений, образующихся в про-
цессе профессионально-личностного 
развития педагога. 

Педагогическую культуру Д.А. Соло-
ницын определяет как «интегративную 
личностную характеристику, отражаю-
щую способность человека исполь-
зовать предметную педагогическую 
культуру общества и своей социально-
профессиональной группы в педаго-
гической деятельности, а также в соб-
ственном развитии как субъекта этой 
деятельности» (Солоницын, 2015, с. 32). 

Педагогическую культуру офицера 
всесторонне исследовали А.В. Бара-

банщиков и С.С. Муцынов, которые 
считали ее «специфическим проявле-
нием его личной культуры в военно-
педагогическом процессе» (Барабан-
щиков, Муцынов, 1985, с. 71). 

Весомый вклад в понимание фено-
мена педагогической культуры офице-
ра вносят диссертации А.К. Быкова и 
А.Ф. Тарасова, в которых представлены 
основы применения культурологиче-
ского подхода к исследованию вопро-
сов формирования педагогической 
культуры офицера (Быков, 2000; Тара-
сов, 2000). 

Наиболее общая трактовка понятия 
«педагогическая культура офицера» 
дается Ю.А. Мешковым, который по-
нимает ее как «сложное, динамичное 
и целостное педагогическое образова-
ние, характеризующее его как подго-
товленного педагога-специалиста, при-
званного осуществлять преподаватель-
скую деятельность на высоком про-
фессиональном уровне, обладающего 
совокупностью личностных качеств и 
педагогических свойств, позволяющих 
ему эффективно и качественно решать 
образовательные задачи вуза» (Меш-
ков, 2001, с. 12). 

Таким образом, в настоящее вре-
мя в военно-педагогической теории 
и практике принято считать, что пе-
дагогическая культура офицера вы-
ступает специфическим проявлени-
ем его общей культуры. При этом 
коммуникативно-педагогическая ком-
петенция выступает необходимым эле-
ментом формирования педагогической 
культуры офицеров. 

В контексте рассмотрения ком-
муникативно-педагогической компе-
тенции офицера целесообразно обра-
титься к исследованию связи данного 
понятия с понятием «педагогическое 
мастерство». 

Согласно принятому в современной 
науке подходу педагогическое мастер-
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ство офицера представляет собой «син-
тез психолого-педагогического мышле-
ния, профессионально-педагогических 
знаний, навыков и умений педаго-
гической техники, которые во взаи-
модействии с качествами личности 
офицера позволяют ему решать учебно-
воспитательные задачи» (Военная пе-
дагогика, 2007, с. 302). Полагаем, что, 
представляя собой сложное явление, 
педагогическое мастерство офицера 
тесным образом связано с необхо-
димостью освоения системы научно-
педагогических знаний, педагогической 
техники, компетенций в области обуче-
ния и воспитания военнослужащих. 

В структуре педагогического ма-
стерства офицера рассматривают (там 
же, с. 314): 
– мастерство организатора индиви-

дуальной и коллективной образо-
вательной деятельности личного 
состава; 

– мастерство убеждения; 
– мастерство передачи и формирова-

ния у подчиненных опыта военно-
профессиональной деятельности; 

– авторитет офицера; 
– мастерство владения педагогиче-

ской техникой как совокупностью 
педагогических приемов, навыков 
и умений их использования при до-
стижении образовательных целей. 
Несомненно, владение офицером 

передовыми технологиями обучения 
и воспитания военнослужащих высту-
пает необходимым элементом орга-
низации образовательного процесса, в 
котором решается комплекс педагоги-
ческих задач. 

Наиболее тесно коммуникативно-
педагогическая компетенция офицера 
связана с уровнем сформированности 
военно-профессиональной направлен-
ности его личности, в рамках которой 
выделяются следующие элементы (Со-
лоницын, 2015, с. 43): 

– мотивация военно-профессиональ-
ной деятельности, основанная на 
чувстве долга и ответственности, 
стремлении к профессиональной са-
мореализации, интересе к ее основ-
ному содержанию, групповой и лич-
ностной идентификации и др.; 

– нравственные регуляторы военно-
профессиональной деятельности 
(нормы, правила, традиции, стили 
и образцы поведения, активные в 
нравственном плане личности); 

– позиция «Я – профессионал», осно-
ванная на оценке себя как субъ-
екта военно-профессиональной 
деятельности и сопоставлении с 
требованиями профессии, инте-
риоризированном опыте военно-
профессиональной деятельности и 
прогнозах собственного развития. 
Теоретическая модель, раскры-

вающая сущность развития комму-
никативно-педагогической компетен-
ции офицера в условиях воинского 
подразделения, реализуется посред-
ством последовательного системати-
ческого процесса поэтапного прираще-
ния необходимых компонентов за счет 
освоения офицерами ее необходимых 
элементов в процессе организации об-
разовательного процесса на базе вой-
скового учебного центра, в ходе управ-
ления профессионально-личностным 
развитием в процессе включения в 
военно-профессиональную деятель-
ность на первичных офицерских долж-
ностях. 

Педагогические условия, влияющие 
на процесс формирования комму-
никативно-педагогической компетен-
ции офицеров, многообразны. Они 
взаимодействуют, обусловливая педа-
гогический процесс. Мы считаем необ-
ходимыми следующие педагогические 
условия: 
– организация проблемного обуче-

ния, направленного на создание в 
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сознании обучающихся проблем-
ных ситуаций и организацию актив-
ной самостоятельной деятельности 
обучающихся по их разрешению, в 
результате чего происходит творче-
ское овладение знаниями, умения-
ми, навыками и развитие мысли-
тельных способностей; 

– ориентация на субъектный харак-
тер обучения, предполагающий 
субъектно-активную деятельность 
обучающегося, которая включает 
целеполагание, планирование, са-
мообразование, самоактуализацию 
и самореализацию; 

– обеспечение сотрудничества в пе-
дагогическом процессе, т.е. такого 
состояния, такого уровня образо-
вательного процесса, при котором 
обучающиеся и педагоги объединя-
ются в общей деятельности отноше-
ниями взаимоуважения, взаимопо-
нимания и взаимопомощи. 
С целью эффективного достижения 

поставленных задач в избранном на-
правлении необходимо было исполь-
зовать ряд педагогических принципов, 
среди которых: 
– принцип научности, означающий 

усвоение теоретических основ наук, 
являющихся базой для формирова-
ния педагогически спроецирован-
ных умений и навыков; 

– принцип целостности, обеспечи-
вающий внутреннее единство, по-
следовательность, взаимосвязь и 
взаимообусловленность всех этапов 
подготовки офицеров к социальной 
и профессионально ориентирован-
ной деятельности; 

– принцип проблемности, основан-
ный на создании проблемных си-
туаций, активной познавательной 
деятельности обучающихся, состоя-
щей в поиске и решении сложных 
вопросов, требующих актуализации 
знаний, анализа, умения видеть за 

отдельными фактами и явлениями 
их сущность, управляющие ими за-
кономерности; 

– принцип сознательности и активно-
сти обучаемого, подразумевающий 
наличие у офицеров четких и осо-
знанных целей самообразования и 
саморазвития, проявление инициа-
тивы, креативности, сотрудничества 
в решении учебно-воспитательных 
задач; 

– принцип субъектности, отражаю-
щий способность устанавливать 
обратную связь; соотносится с ме-
ханизмом саморегуляции и являет-
ся индикатором свойства субъект-
ности. 

– принцип осуществления межпред-
метных связей, дающий возмож-
ность эффективно формировать 
познавательную активность, что 
позволяет отработать и закрепить 
полученные знания; 

– принцип коммуникативной направ-
ленности, исходящий из учета ком-
муникативного характера педаго-
гической деятельности в процессе 
обучения офицеров; 

– принцип рефлексивности, отражаю-
щий проявление субъектности офи-
церов в педагогическом процес-
се через регулярный мониторинг, 
анализ и коррекцию собственной 
деятельности, направленной на 
формирование коммуникативно-
педагогической компетенции. 
Представленные педагогические 

принципы формирования коммуни ка-
тивно-педагогической компетенции мо-
гут служить целевым ориентиром. При-
менение данных принципов предпо-
лагает системно-комплексный характер 
формирования коммуникативно-педа-
гогической компетенции офицеров. 

Развитие коммуникативно-педа-
гогической компетенции происхо-
дит на основе поэтапной военно-
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профессиональной подготовки, вклю-
чающей в себя этапы освоения (на 
базе обучения в войсках), формирова-
ния (в процессе включения в военно-
профессиональную деятельность в 
первичных офицерских областях), 
совершенствования (на этапе профес-
сионального самосовершенствования 
и самоактуализации). 
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