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На современном этапе развития общества образование стало одной из самых важных 
сфер человеческой деятельности. Глобальные изменения, происходящие в жизни обще-
ства, приводят к появлению новых социально-значимых ориентиров в системе среднего 
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и высшего профессионального образования. В настоящее время все больше востребо-
ваны не только квалифицированные специалисты, но и творческие личности, которые 
сами «добывают» необходимые знания и на их основе вырабатывают новые – социально 
необходимые [1].

На VI Всебелорусском народном собрании ректор БГУ, доктор педагогических наук, 
профессор Андрей Король обозначил, что в образовательный процесс необходимо при-
вносить больше креативности. Нельзя передать знания и опыт – их можно вырастить из-
нутри. Образование должно быть направлено на то, что нужно человеку, на выявление, 
раскрытие и реализацию его потенциала сообразно его миссии и предназначению [2].

Необходимо особо отметить, что обучение в учреждении высшего образовани 
(далее – УВО) по любой учебной дисциплине для первокурсника, по сравнению со 
школьными предметами, представляет другой вид деятельности. Новизна не только 
в содержательной стороне изучаемых наук, но и в организации учебного процесса, в 
способах взаимодействия с преподавателем, в формах и методах работы по усвоению 
учебного материала и т. д.

В техническом аспекте в вузе главным направлением деятельности является освоение 
инновационных технологий, их применение на практике [3].

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новше-
ство или изменение». Говоря о педагогике, под педагогической инновацией понимается 
внедрение новшества в цели, задачи, содержание, методы, формы и технологии обуче-
ния и воспитания, организацию общей деятельности преподавателя и обучающегося. 

В самой сути инновационных процессов обучения лежат две немаловажные пробле-
мы педагогики – проблема изучения, обобщения и распространения передового опыта 
и проблема введения инновационных технологий в процесс обучения [4].

Всё это подчеркивает существенность преподавательской деятельности по изучению, 
созданию, использованию различных педагогических инноваций. Таким образом, пре-
подаватель может быть и автором, новатором, исследователем и пользователем иннова-
ционных технологий, теорий и методик. Потребность в инновационной педагогической 
деятельности в нынешних условиях, складывающихся на политической арене вокруг 
Республики Беларусь, возрастает многократно.

В образовательной практике ставятся и достигаются разнообразные цели, решаются 
многие задачи именно с опорой на различные методы или технологии.

Для того, чтобы оптимизировать процесс достижения конкретной цели в условиях 
учебно-воспитательного процесса на уровне деятельности педагога, повысить эффект 
ее применения, ученые и специалисты образовательной сферы обратились к феномену 
«технология» и объяснению отличий этого термина от традиционно употребляемых – 
«метод» и «методика».

Большая советская энциклопедия определяет значение термина «метод» как: 
а) путь исследования или познания; 
б) совокупность приемов и операций практического или теоретического освоения 

действительности, подчинённых решению конкретной задачи. 
В то же время методика выступает организующим началом в построении профес-

сионально-педагогической деятельности преподавателя. Если технология предстает как 
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факт культуры педагогического сообщества, то методика отражает опыт конкретного 
субъекта, являясь достоянием культуры отдельных педагогов и фактов педагогического 
мастерства, творчества в решении педагогических задач [5].

Факультет внутренних войск УО «Военная академия Республики Беларусь» на про-
тяжении последних лет занимает лидирующие позиции по учебной и научной работе 
среди факультетов главного военного вуза страны.

Данный показатель базируется на обладании преподавателей необходимыми каче-
ствами, активно занимающимися проведением научных исследований. Профессорско-
преподавательский состав участвует в разработке и подготовке учебных материалов, 
взаимодействует с крупными и авторитетными учёными, вовлекают в инновационные 
процессы командова-ние факультета. 

По данным доклада ЮНЕСКО, обучающиеся сохраняют в памяти 10 % прочитанного, 
20 % услышанного, 30 % того, что увидели, и 50 % того, что увидели и услышали. Данный 
показатель увеличивается до 70 %, если при аудиовизуальном восприятии добавить об-
суждения и до 90 % при наличии возможности практического приложения информации. 

Взяв во внимание всё вышесказанное и проанализировав зарубежный опыт примене-
ния видеотехники при обучении юридическим дисциплинам, на факультете внутренних 
войск ведется работа по подготовке учебных видеофильмов. При этом создается объек-
тивная необходимость в разработке теоретических и методических особенностей при-
менения данного средства обучения. 

Кроме того, главным в подготовке современного специалиста является уже не толь-
ко передача знаний, а обучение способам пополнения знаний и быстрой ориентации 
в сложно организованных базах данных и разветвленных системах информации, в ус-
ловиях гибридной войны против Республики Беларусь. Самостоятельная работа стано-
вится важнейшей составляющей, реализующей основную цель образования – форми-
рование способностей к саморазвитию личности. Эти навыки возникают тогда, когда 
изученный материал достаточно хорошо усвоен и обретает определенную целостность, 
замкнутость, системную организацию, ценность, которая побуждает к самостоятельным 
исследованиям. 

Исследовательский характер самостоятельной работы на факультете внутренних 
войск достигается следующими факторами:

а) созданы условия, побуждающие курсантов к творческой активности. (Для этого 
разработаны системы для самостоятельной подготовки по различным предметам (курсы 
лекций), а также практикумы, содержащие по каждой теме множество вариантов задач, 
дифференцированных по степени трудности); 

б) преподаватели взаимодействуют между собой в управлении самостоятельной ра-
ботой курсантов;

в) присутствует необходимая подготовка курсантов для работы с учебной и научной 
литературой, информационно-поисковыми системам;

г) систематическое участие в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях, на 
которых представлены результаты самостоятельной работы, а также полученные знания 
на учебных занятиях.
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Таким образом, самостоятельная работа носит продуктивный характер и связана 
с решением нестандартных задач, требующих применение полученных знаний в принци-
пиально новых ситуациях неопределённости, а использование инноваций на факультете 
внутренних войск способствует повышению эффективности образовательного процес-
са, достижению задач обучения и совершенствовании у педагогов методических навыков 
в организации занятий. 
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