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МоДель форМИровАнИя  
проеКтно-технологИчеСКой КУльтУры  

КУрСАнтов военных вУзов
Аннотация 
Введение. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием проектно-

технологической культуры курсантов военных вузов. Представлена модель формирования рас-
сматриваемого феномена. Значительное внимание уделяется раскрытию информационного 
насыщения ее компонентов. Проанализированы специфические принципы и свойства выстро-
енной модели. Выделены наиболее продуктивные формы учебной деятельности, направленные 
на формирование данного вида культуры. Цель статьи – разработка структурно-функциональной 
модели формирования проектно-технологической культуры курсантов военных вузов. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются теоретико-
методологический анализ психолого-педагогической, научно-методической, специальной лите-
ратуры, посвященной проблеме формирования проектно-технологической культуры курсантов 
военных вузов; системно-структурный анализ.

Результаты и их обсуждение. Разработана и описана модель системы формирования проектно-
технологической культуры, включающая вводно-целевой, теоретико-ориентирующий, 
организационно-деятельностный, результативно-оценочный компоненты, которые определя-
ют требования к организации рассматриваемого процесса. Выявлены и описаны специфиче-
ские принципы и свойства функционирования данной модели.

Заключение. Делается вывод о том, что реализация выстроенной педагогической модели 
будет способствовать формированию проектно-технологической культуры. А также будет соз-
давать условия для развития личностного потенциала курсантов в проектно-технологической 
деятельности, что позволит повысить эффективность подготовки курсантов к военно-
профессиональной деятельности.

Ключевые слова: проектно-технологическая культура, курсант, военный вуз, проектная 
деятельность, технология, проект, образовательный процесс.

основные положения:
• определены специфические свойства конструируемой модели;
• разработана модель педагогической системы, способствующая формированию проектно-

технологической системы, описаны ее компоненты;
• выявлены принципы формирования педагогической модели.

1. введение (Introduction)
Успех в профессиональной деятель-

ности зависит от организационной 
культуры специалиста. В связи с ускоре-

нием развития общественных и произ-
водственных отношений, современным 
типом культуры организации деятельно-
сти является проектно-технологическая1, 

1 Никитин В.А. Организационные типы современной культуры [Текст]: автореф. дис. … д-ра культу-
рологи. Тольятти, 1998. 49 с. И
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где на первый план выходят не знания, 
а умения их применять, то есть преоб-
разовательная деятельность [1]. Все это 
выявляет актуальность поиска новых 
педагогических инструментов, кото-
рые могут быть нацелены на формиро-
вание проектно-технологической куль-
туры курсантов военных вузов. На 
сегодняшний день развитие проектно-
технологической деятельности офице-
ра напрямую зависит от военных вузов, 
в частности от их способности обучить 
курсантов проектным методам работы, 
которые способствуют формированию 
общекультурных и профессиональных 
компетенций [2].

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

Прежде чем приступить к про-
цессу формирования проектно-
технологической культуры курсантов во-
енных вузов, необходимо смоделировать 
данный процесс. Моделирование как 
метод является интегративным, то есть 
объединяет эмпирическое и теоретиче-
ское в педагогическом исследовании. Он 
подробно представлен в работах С.И. Ар-
ханельского [3], Б.А. Глинского [4], 
В.И. Михеева [5], В.М. Монакова [6], 
О.А. Остапенко [7], В.А. Штоффа [8]. 
Построение педагогической модели по-
зволит изучить внутреннюю структуру, со-
держание и внешние связи системы фор-
мирования проектно-технологической 
культуры курсантов военных вузов.

Проблема формирования проектно-
технологической культуры является 
многоаспектной, поэтому целесообраз-
но обратить внимание на совокупность 
методологических подходов. Методоло-
гию изучения процесса формирования 
проектно-технологической культуры бу-
дущего офицера Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации составили системно-
деятельностный, технологический и 
культурологический подходы [9].

Сконструированная нами модель име-
ет ряд специфических свойств [10; 11]:

• при построении модели мы учи-
тывали, что активное формирование у 
курсанта навыков изобретательской и 
рационализаторской работы, организа-
ция и ведение военно-научной работы 

в войсках, обучение методике и спосо-
бам самостоятельного решения научно-
технических задач, привлечение кур-
сантов к работе в научных коллективах 
начинается с третьего курса обучения, 
тогда же курсанты активно включаются 
в проектно-технологическую деятель-
ность. На первом курсе, когда происхо-
дит в основном освоение общепрофес-
сиональных дисциплин, осуществляется 
теоретическая подготовка к формиро-
ванию проектных знаний и умений. На 
втором курсе при изучении специальных 
дисциплин курсанты получают общее 
представление о проектной деятельно-
сти. Однако курсанты первых и вторых 
курсов так же могут привлекаться к про-
ектной деятельности в военно-научных 
кружках. Поэтому границы встроенно-
сти модели в образовательный процесс 
мы обозначаем с первого по пятый курс 
обучения;

• мы учитывали интегративность, то 
есть опору на межпредметные связи и 
объединение учебной и вне учебной дея-
тельности;

• мы учитывали стабильное проявле-
ние всех компонентов модели и связей 
между ними в условиях военного вуза;

• результатом реализации модели 
является не только сформированная 
проектно-технологическая культура 
офицера, но и практический результат 
проектной деятельности. Подобный ре-
зультат достигается при выполнении кол-
лективных или индивидуальных проек-
тов по решению актуальных сложных 
военных задач.

3. результаты и их обсуждение (�e-�e-
sults and Discussion)

Задачи и содержание подготов-
ки современного офицера обусловле-
ны усложнением технологий военно-
профессиональной деятельности, 
оснащением армии все более сложны-
ми образцами вооружения и техники. 
Вооруженными силами востребован 
офицер со сформированной проектно-
технологической культурой, опирающей-
ся на широкий профессионализм, твор-
ческую активность. Подготовка такого 
специалиста позволит поддерживать 
высокую обороноспособность армии, М
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актуальную в условиях сохраняющегося 
вооруженного противостояния.

Выстроенная нами модель формирова-
ния проектно-технологической культуры 
курсантов военных вузов относится к чис-
лу структурных моделей [12; 13]. Структу-
ра нашей модели отражает совокупность 
составляющих её компонентов – вводно-
целевого, теоретико-информационного, 
органи  зационно-деятельностного, резуль-
тативно-оценочного, их взаимосвязь 
относительно цели и результатов функ-
ционирования системы, а также особен-
ности влияния педагогических условий 
на эффективность функционирования 
системы . 

Обратим также внимание на то, что 
компоненты системы в условиях военно-
го вуза могут реализовываться не только 
последовательно, но и одновременно. 
При этом система обладает всеми при-
надлежащими ей качествами: целостно-
сти, целеподчиненности, структурности, 
открытости, управляемости, организо-
ванности, функциональности2 [14].

Рассмотрим более подробно каждый 
компонент модели.

Вводно-целевой компонент нацелен 
на выявление первоначального уровня 
проектно-технологической культуры у 
курсантов военного вуза, и в связи с этим 
определяется содержание формирующей 
работы в теоретико-информационном и 
организационно-деятельностном компо-
нентах.

Диагностические мероприятия вклю-
чают в себя следующие этапы:

• организацию диагностики;
• сбор эмпирических данных;
• анализ собранной информации.
Организация диагностики представ-

ляет собой совокупность мероприятий, 
направленных на подготовку к проведе-
нию педагогической диагностики, уточ-
нение методов диагностики, ее техниче-
ское обеспечение [15].

Роль курсантов на данном этапе сво-
дится к участию в диагностических меро-
приятиях, а проводит их исследователь. 
Диагностика проводится у курсантов на 
всех курсах обучения.

Результаты, полученные в ходе диа-
гностики, анализируются с привлече-
нием экспертной группы. Выводы при 
этом делаются по каждому курсанту 
индивидуально, по количественным и 
качественным показателям проектно-
технологической культуры, проводятся 
консультации с курсантами и принима-
ется решение о проведении формирую-
щей специально-организованной работы.

По результатам вводно-целевой ра-
боты уточняется содержание форми-
рующей работы, определяются меро-
приятия теоретико-ориентирующего и 
организационно-деятельностного ком-
понентов.

На этапе анализа полученных дан-
ных происходит их оценка, обобщение и 
соотнесение с нормативными шкалами.

Функции вводно-целевого компо-
нента:

• диагностическая – определение 
уровня сформированности проектно-
технологической культуры курсантов во-
енного вуза;

• аналитическая – определение 
тенденций формирующей работы, вы-
явление связей между компонентами 
проектно-технологической культуры, – 
целеполагания – определяет цель моде-
лируемого процесса – формирование 
проектно-технологической культуры 
курсантов военных вузов.

Методами реализации компонента 
являются: анкетирование, тестирование, 
анализ результатов деятельности, опрос.

Итогом функционирования вводно-
целевого компонента являются фактиче-
ские данные об уровне сформированности 
проектно-технологической культуры и воз-
можностях образовательного процесса в 
формировании пректно-технологической 
культуры в военном вузе.

Теоретико-ориентирующий компонент 
нацелен на информирование и курсантов 
о проектно-технологической деятельно-
сти, а также ориентирование на данный 
вид деятельности.

Информирование курсантов о спо-
собах организации профессиональной 
деятельности происходит на различных 

2 Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода [Текст]. М.: Наука, 1973. 135 с.И
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видах учебного и внеучебного взаимодей-
ствия курсантов и преподавателей, на-
чиная с начала обучения: лекциях, семи-
нарах, на самостоятельной подготовке, 
в ходе воспитательных мероприятий и 
научно-исследовательской деятельности.

Методами работы являются: беседа, 
дискуссия, деловая игра, самостоятель-
ный поиск информации и прочее. 

Средствами реализации компонента 
выступают учебная литература, интернет-
источники, наглядные пособия.

Теоретико-ориентирующий компо-
нент выполняет следующие функции:

• информационная – получение 
информации об организации своей 
профессиональной деятельности, ее 
применение в образовательном про-
цессе, обмен информацией о проектно-
технологической культуре между субъек-
тами образовательного процесса;

• ориентировочная – разработка 
проектно-технологических ориентиров 
в деятельности курсантов, определение 
целевых установок в профессиональной 
деятельности;

• побудительная – обеспечива-
ет активность курсантов в проектно-
технологической деятельности;

• развивающая – стимулирует по-
требность курсанта в саморазвитии 
посредством участия в проектно-
технологической деятельности.

Создание ориентировки на проект но-
технологическую деятельность свя зано с 
формированием ценностно-смысловой 
установки курсантов, опирающейся 
на теорию поэтапного формирова-
ния умственных действий в проектно-
технологической культуре [16].

Организационно -деятельностный 
компонент нацелен на интерактивное 
взаимодействие преподавателя и кур-
сантов при формировании проектно-
технологической культуры. 

Определяющим элементом инте-
рактивного взаимодействия выступа-
ет механизм включения в проектно-
технологическую деятельность [17–19]. 
Он предполагает прежде всего опреде-
ление преподавателем тем и направле-
ний, которые могут быть выполнены 
в форме проектов. На этой стадии про-

водится оценка перспективы использо-
вания проектного метода организации 
исследовательской, конструкторской 
деятельности будущих офицеров. Следу-
ющим шагом выступает формирование 
программы проектно-технологической 
деятельности, которая включает отдель-
ные проекты. Далее определяются про-
ектные задания, организуется проектно-
технологическая деятельность.

На формирование проектно-тех-
нологической культуры в рамках обра-
зовательного процесса ориентированы 
аудиторные занятия по общепрофессио-
нальным и специальным учебным дис-
циплинам. Внеучебная проектная дея-
тельность организована в виде работы в 
военно-научных кружках.

У курсанта при реализации данного 
компонента возникает и развивается вну-
тренняя и внешняя активность, которая 
способствует формированию проектно-
технологической культуры.

Функции, выполняемые компонен-
том в разрабатываемой системе:

• операционно-технологическая – 
определена интерактивным взаимодей-
ствием преподавателя и курсантов в ходе 
учебной и внеучебной деятельности;

• организационная – построение и 
выбор организационных форм деятель-
ности, способствующей формированию 
проектно-технологической культуры;

• воспитательная – предоставление 
возможности гармоничного становле-
ния личности.

Таким образом, результатом реали-
зации данного компонента у курсантов 
становится сформированный уровень 
проектно-технологической культуры.

Результативно-оценочный компонент 
нацелен на создание условий непрерыв-
ного контроля и оценки процесса фор-
мирования проектно-технологической 
культуры курсантов.

Функции, которые выполняет компо-
нент в системе формирования проектно-
технологической культуры: 

• оценочная – определение уровня 
проектно-технологической культуры; 

• контролирующая – осуществление 
контроля полученных результатов ка-
сательно критериев и уровней сформи- М
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рованности проектно-технологической 
культуры курсантов военного вуза.

К задачам результативно-оценочного 
компонента отнесено: 

• выполнение диагностических про-
цедур изучения уровня сформированно-
сти проектно-технологической культуры;

• констатация и сопоставление про-
межуточных и итоговых результатов 
оценки с уровневой шкалой;

• стимулирование курсантов к 
проектно-технологической деятельно-
сти в профессиональной деятельности.

Проведение диагностики уров-
ня сформированности проектно-
технологической культуры осуществля-
ется посредством психологического 
тестирования, экспертной оценки, на-
блюдения. Далее проводится анализ по-
лученных данных, которые сравнивают-
ся с изначальными данными первичного 
контроля, проводится анализ динамики 
у каждого курсанта, фиксируются коли-
чественные и качественные изменения. 
На основе проведенной диагностиче-
ской и аналитической работы принима-
ется решение о дальнейшей работе с уче-
том корректировки и стимулирования 
самостоятельной работы при проектно-
технологической деятельности.

Таким образом, результативно-
оценочный компонент позволяет оценить 
уровень сформированности проектно-
технологической культуры, а также про-
должает формирующую работу.

Данная нами характеристика ком-
понентов модели, как мы считаем, дает 
достаточно конструктивное представ-
ление о необходимой организации и 
содержании формирования проектно-
технологической культуры курсантов во-
енного вуза. 

Целесообразным считаем выде-
лить специфические принципы 
функционирования данной модели, 
основанные на избранных подходах: 
системно-деятельностном, технологи-
ческом, культурологическом. Избран-
ную совокупность составили принципы 
системности, целесообразности, про-
цессуальности, организованности, нор-
мализованности, воспроизводимости, 
эффективности, самодостраивания, 

творческой ориентированности, свобо-
ды выбора, полиролевого взаимодей-
ствия [20].

Принцип системности предполагает 
целостность, взаимосвязь технологиче-
ских компонентов и подсистем.

Принцип целесообразности обо-
значает формирование проектно-техно-
логической культуры у курсантов с опти-
мальными затратами средств и времени.

Принцип процессуальности предпо-
лагает наличие четкого алгоритма дей-
ствий.

Принцип организованности пред-
полагает строгую структурную и функ-
циональную упорядоченность, управляе-
мость.

Принцип нормализованности регла-
ментирует процессы деятельности и тре-
бования к конечным результатам.

Принцип воспроизводимости пред-
полагает гарантированность результата 
при соблюдении технологических пред-
писаний.

Принцип эффективности обознача-
ет адекватность затрат результатам.

Принцип самодостраивания базиру-
ется на резонансном воздействии, кото-
рое оказывает реализация выстроенной 
модели на сложную систему образования 
в вузе, играя роль стимула в ее развитии. 
Функционирование модели иницииру-
ет проектно-технологическую деятель-
ность в образовательном процессе во-
енного вуза. Тем самым обеспечиваются 
рост числа субъектов проектной деятель-
ности, диверсификация направлений 
проектной деятельности, расширяется 
вариативность видов выполняемых про-
ектов и получаемых результатов.

Принцип творческой ориентирован-
ности, заключающийся в ориентации 
проектной деятельности курсанта на 
максимальную творческую самореализа-
цию с использованием инновационных 
подходов, актуализирующую процессы 
самопознания и профессионального са-
моопределения.

Принцип свободы выбора, который 
обеспечивает самостоятельный выбор 
курсантами области профессиональной 
деятельности для разработки проектов, 
условия сложности проектной деятель-И
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ности, содержания и объема решаемых 
проектных задач.

Принцип полиролевого взаимо-
действия предполагает, что реализа-
ция выстроен ной модели способству-
ет овладению курсантами субъектной 
позицией в проектной деятельности, 
освоению ими разнообразных ролей и 
функций субъектов проектной деятель-
ности, обеспечиваю щих эффективное 
взаимодействие в форме творческого 
сотрудничества в рамках выполняемого 
проекта.

4. заключение (Conclusion)
Таким образом, выстроенная нами 

модель учитывает и необходимость обе-
спечения потребности курсанта в про-
фессиональном развитии и профессио-
нальной самореализации. Она создает 
условия для развития личностного по-
тенциала в проектной деятельности, вы-
бора индивидуальной образователь-
ной траектории, связанной с участием 

в работе военно-научных кружков, ис-
следовательских коллективов, личной 
заинтересованности курсанта в своих 
профессиональных достижениях.

Для эффективного функционирова-
ния выстроенной нами модели требует-
ся обеспечение определенных педагоги-
ческих условий. При их выявлении мы 
принимаем во внимание современную 
сущностную характеристику современ-
ного военного образования, состоящую 
в том, что курсант военного вуза должен 
освоить не только набор компетенций, 
а также развивающуюся профессию. 
В процессе формирования проектно-
технологической культуры курсантов 
военных вузов необходимо моделирова-
ние условий профессиональной среды 
(задач, ситуаций), максимально прибли-
женных к реальным ситуациям воинской 
деятельности, поиск возможностей и 
имеющихся ресурсов для достижения 
успеха каждым курсантом.
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DeSC�IPtIOn Of the MODel fO� DevelOPIng MIlItA�y 
UnIve�SIty CADetS’ P�OjeCt-O�IenteD APP�OACh  

tO wO�k O�gAnIzAtIOn
Abstract
Introduction. This article focuses on the issues related to developing cadets’ project-oriented 

approach to work organization at military universities. The model of developing the considered 
phenomenon is presented. Much attention is paid to describing its components. Specific principles 
and properties of the elaborated model are analyzed. The most productive forms of the mentioned 
educational activity aimed at forming the project oriented approach are emphasized. The purpose of 
the article is developing structural - functional model of the cadets’ project-oriented approach to work 
organization at military universities.

 Materials and methods. The main methods of the research are as follows: theoretical and 
methodological analysis of psychological, pedagogical, scientific methodological and professional 
literature devoted to the problem of developing cadets’ project-oriented approach to work organization; 
systematic structural analysis.

Results and discussion. The model of developing the project-oriented approach is designed 
and described, including its components (inductive-objective, theoretically oriented, structural 
pragmatic, evaluative) which determine the requirements for managing the considered process. 
The specific principles and properties of the functioning of this model are also identified and 
described.I.A
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Conclusion. The paper concludes that the implementation of the suggested pedagogical model 
can contribute to developing cadets’ project-oriented approach to work organization. Moreover, it can 
create favorable conditions for developing cadets’ own unique potential in project-oriented activities, 
i.e. increase the effectiveness of preparing the cadets for their military careers. 

keywords: project-oriented approach to work organization; cadet; military high school; project 
activity; technology; project; educational process.

highlights:
• The paper defines the specific properties of the constructed model;
• The paper develops the model of the pedagogical system which contributes to developing project-

oriented approach to work organization and describes its components;
• The paper reveals the principles for developing the pedagogical model.
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рАБотА С терМИнАМИ в технИчеСКоМ вУзе  
прИ оБУченИИ ИноСтрАнноМУ языКУ 

Аннотация
Введение. В данной статье рассмотрены некоторые подходы к организации занятий по ино-

странному языку со студентами, обучающимися в высших учебных заведениях технической на-
правленности, одним из важнейших мотивирующих направлений авторы рассматривают про-
ведение работы над терминологической базой по специальности. 

Материалы и методы. Работа студентов строится на основе тщательного исследования тер-
минов, что возможно через комплексное рассмотрение языковых особенностей определенного 
набора лексем. Авторы считают необходимым при изучении терминологии опираться на этимо-
логический и семантический анализ, что обеспечивает четкость дефиниции и корректность ис-
пользования термина в работе, а знание широкого спектра коннотационных оттенков позволяет 
описывать научные исследования более точно. 

Результаты. Представленная статья имеет не только теоретический характер (конкрети-
зируются дефиниции), но и практическую направленность, так как описываются конкретные Н
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