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НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Калинин А.В. 

Государственное учреждение образования «Университет Национальной академии наук Беларуси», г. Минск, 

Беларусь, info@ipnk.basnet.by 

Abstract. The article considers some factors of increasing the competitiveness of higher education institutions of the Republic of 

Belarus in the context of the development of educational services exports. 

 

В Республике Беларусь развитие эффективной 

системы высшего образования остается неизменным 

приоритетом государственной политики. Она строит-

ся на следующих основных принципах: гарантия 

права на образование, обеспечение равного доступа 

к образованию, поддержка и развитие образования 

с учетом развития страны, государственно-

общественный характер образования, интеграция в 

мировое образовательное пространство при сохра-

нении национальных традиций.  

Благодаря комплексному подходу в последние 

годы в стране удалось сформировать условия для 

структурных изменений в национальной образова-

тельной системе и осуществлять эти преобразования 

эволюционным путем.  

В Республике Беларусь формируется и реали-

зуется своя модель высшего образования, соответ-

ствующая интересам работодателей, общества и 

непосредственных участников образовательного 

процесса: студентов и преподавателей, с одной 

стороны, а также мировым образовательным тен-

денциям, таким как массовизация высшего образо-

вания, интеграция университетов в крупные учеб-

но-научно-производственные кластеры, компьюте-

ризация образовательного процесса, с другой.  

Сегодня система образования в Республике Бе-

ларусь является непрерывной, последовательно и 

гармонично соединяющей различные уровни и сту-

пени образования. В стране создана широкая сеть 

учреждений высшего образования, успешно функ-

ционирующих не только в столице, но и в каждом 

регионе. 

В соответствии с Общегосударственным  

классификатором «Специальности и квалификации» 

подготовка специалистов с высшим образованием 

осуществляется по 15 профилям образования,  

включающим 382 специальности высшего образова-

ния первой ступени и 331 специальность высшего 

образования второй ступени. Из них 193 имеют науч-

но-педагогическую направленность, а 138 – предпо-

лагают практико-ориентированную подготовку.  

Итого, предложение образовательных услуг высшей 

школы Республики Беларусь составляет более 700 

образовательных программ для всех отраслей эконо-

мики и социальной сферы страны. В производство и 

реализацию этих образовательных услуг высшей 

школы включены 18 121 педагогический работник 

(2022 г.) [1].  

Вместе с тем, за последние годы отмечается 

устойчивая тенденция по сокращению численности 

студентов I ступени высшего образования – с 

362 907 в 2014 г. до 227 960 в 2022 г. [1].  

Естественным следствием стало и сокращение 

количества учреждений высшего образования с 54 

в 2014 г. до 50 в 2022 г. [1].  

При сохранении такой тенденции по сокращению 

численности абитуриентов, можно предположить, что 

и количество учреждений высшего образования в 

перспективе также будет сокращаться.  

Таким образом, в настоящее время проблема 

оценки эффективности функционирования учрежде-

ний высшего образования и повышения их конкурен-

тоспособности стоит весьма актуально. 

Оценки деятельности учреждений высшего об-

разования осуществляется по следующим критери-

ям, определенным Министерством образования 

Республики Беларусь: результаты для общества, 

качество образования и экономические результаты 

[2]. Все эти критерии взаимосвязаны и взаимозави-

симы. 

Результаты для общества от деятельности 

учреждений высшего образования должны прояв-

ляться в обеспечении наиболее полного развития 

способностей и интеллектуально-творческого по-

тенциала личности, в возможности ее активного, 

свободного и конструктивного участия в развитии 

общества в целях удовлетворения потребностей 

нашего общества и государства в специалистах 

высокой квалификации. 

Содержание высшего образования детально ре-

гламентировано в образовательных стандартах и 

учебно-программной документации высшего обра-

зования, что в настоящих условиях динамично ме-

няющегося мира может ограничивать оперативное 

обновление содержания образования в соответ-

ствии с «духом времени». Для минимизации нега-

тивных последствий данного фактора целесообраз-

но повышать самостоятельность университетов и 

одновременно их ответственность за результаты 

деятельности в сфере реализации образовательных 

программ. 

Важным фактором оценки качества образова-

ния в том или ином учреждении высшего образова-

ния является его позиции в международных обра-

зовательных рейтингах. Это важный элемент репу-

тации не только отдельных университетов, но и 

страны в целом, это показатель академической при-

влекательности государства на мировом рынке об-

разовательных услуг, а также фактор привлечения 

иностранных инвестиций и технологий. Чем выше 



5 

репутация университета, тем больше шансов, что 

учреждение привлечет финансирование, партнеров 

и студентов. Крупные инвесторы хотели бы финан-

сировать престижные университеты. Более высокая 

репутация позволяет организациям заключать кон-

тракты на более выгодных условиях.  

И хотя методология оценки и ранжирования 

университетов различными рейтинговыми систе-

мами вызывает немало споров и дискуссий в науч-

ном сообществе, среди наиболее известных и авто-

ритетных на сегодняшний день глобальных рей-

тингов можно отметить следующие:  

 Academic Ranking of World Universities;  

 QS World University Rankings (QS); 

 Times Higher Education (THE) World Univer-

sity Rankings; 

 Webometrics Ranking of World Universities; 

 University Ranking by Academic Performance; 

 SCImago Institutions Rankings. 

Несмотря на достигнутые успехи и положи-

тельную динамику за последние годы в данном 

направлении отечественные университеты занима-

ют относительно не высокие места в мировых обра-

зовательных рейтингах. Так, БГУ в рейтинге 

Webometrics Ranking of World Universities. занимает 

843 позицию, а в QS (QS World University Rankings) 

501-550 позиции [3], а БГЭУ в рейтинге 

Webometrics занимает только 5251-е место [4].  

Экономические результаты вышеуказанной си-

стемы оценки деятельности учреждений высшего 

образования включают в себя следующие показате-

ли: объем внебюджетного финансирования; объем 

финансирования научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, в т.ч. за счет вне-

бюджетных средств; объем экспорта научной про-

дукции и услуг; процент количества обучающихся 

из числа иностранных граждан от общей численно-

сти обучающихся; объем экспорта образовательных 

услуг; средняя заработная плата ППС; выполнение 

показателя по энергосбережению. Вообще пробле-

ма финансирования высшей школы является одной 

из наиболее важных для обеспечения ее устойчиво-

го развития.  

Одним из главных показателей повышения 

конкурентоспособности отечественных универси-

тетов является международное признание присваи-

ваемых ими дипломов, или, в соответствии с тер-

минологией Болонского процесса, квалификаций 

высшего образования, на мировом научно-

образовательном рынке. 

Однако следует отметить, что, несмотря на су-

ществующие механизмы признания дипломов о 

высшем образовании в зарубежных странах, при 

желании продолжить образование следующей сту-

пени у студентов/ магистрантов/ аспирантов часто 

возникают вопросы по соотношению пройденных 

дисциплин, содержания учебных программ и про-

должительности курсов (часов обучения). Необхо-

димо указать, что организация оценки документов 

об образовании существенно различается в зависи-

мости от цели признания: продолжение образова-

ния либо трудоустройство. 

Система образования Республики Беларусь фи-

нансируется на уровне около 5% ВВП ежегодно. 

При этом расходы на высшее образование состав-

ляют около 0,65% ВВП, или около 13% всех бюд-

жетных расходов на образование [5, с. 4].  

Помимо республиканского бюджета источни-

ками финансирования учреждений высшего обра-

зования могут являться: средства целевого назна-

чения (безвозмездная (спонсорская) помощь; сред-

ства спецфондов, образуемых по решениям Прези-

дента Республики Беларусь; средства Высшей атте-

стационной комиссии; международная техническая 

помощь), а также внебюджетные средства (высшее 

образование на платной основе; дополнительное 

образование взрослых; магистратура и аспиранту-

ра; создание научно-технической продукции; плат-

ные услуги культуры и спорта; госбюджетные зака-

зы; роялти; аренда; проценты по депозитам; прочие 

платные услуги). 

Именно развитие внебюджетной деятельности 

является тем резервом для увеличения доходов 

учреждений высшего образования. В этом отноше-

нии значительный интерес представляет экспорт 

образовательных услуг. В настоящее время объем 

экспорта образовательных услуг высшей школы 

составляет около 80 млн. долларов США [6]. И эта 

сумма может быть значительно увеличена в случае 

привлечения большего числа иностранных студен-

тов. 

При планировании развития экспорта образова-

тельных услуг целесообразно учитывать тот факт, 

что для иностранных граждан серьезное значение 

имеет отсутствие дальнейших сложностей в при-

знании полученного диплома в республике Бела-

русь для трудоустройства в-третьих странах.  

Анализируя зарубежный опыт по наращиванию 

экспорта образовательных услуг следует обратить 

внимание на гибкую систему скидок и льготных 

кредитов для иностранных абитуриентов, которую 

применяют некоторые страны. Также все больше 

место занимают дистанционные образовательные 

услуги для освоения тех образовательных про-

грамм, по которым такая форма обучения возмож-

на, что снижает фактические затраты на обучение 

как со стороны потребителя, так и самого учрежде-

ния высшего образования.  

В некоторых странах Европы дополнительным 

стимулом фактором привлечения иностранных сту-

дентов служит развитая система конкурсной (гран-

товой) поддержки претендентов на обучение, что 

многократно увеличивает для соискателей привле-

кательность образовательных услуг в стране и дает 

возможность университетам отобрать наиболее 

подготовленных кандидатов на обучение. В этом 

случае государство делает ставку не столько на 

доход, полученный собственно от обучения ино-

странцев, а на привлечение талантливой молодежи 

в страну. Также в расчет принимается так называе-
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мое «сопутствующее потребление» – это деньги, 

которые тратят иностранные студенты на прожива-

ние, питание, медицинские услуги, туризм и т.д.  

В целом, привлекательность страны в целом и 

конкретного учреждения высшего образования 

складывается из многих факторов, определяющих 

выбор абитуриента. Среди них можно назвать та-

кие важные индикаторы качества и престижности 

университета, как: 

- уровень подготовки преподавательского со-

става; 

- репутация УВО среди работодателей; 

- техническая оснащенность УВО;  

- позиции в международных рейтингах; 

- поддерживаемый язык (языки) обучения; 

- международная среда и контакты УВО 

- возможности выезда по программам обмена 

студентов, их интенсивность и др. 

Большое значение имеет наличие хорошего ма-

териально-технического обеспечения и современ-

ного оборудования для обучения – тренажеров, 

программного обеспечения, мультимедийных и 

электронных информационных ресурсов, партнеров 

и попечителей из числа крупных промышленных 

предприятий, а также обучение на основе исполь-

зования существующих в мире передовых произ-

водственных и бизнес-процессов, ориентация на 

мировые стандарты обучения и профессиональной 

подготовки.   

Следует отдельно отметить, что в настоящее вре-

мя наметилась тенденция широкого использования 

образовательных программ на английском языке, поз-

воляющих иностранным студентам быстрее вклю-

чаться в образовательный процесс и использовать 

затем полученные знания на рынках труда большего 

количества стран.  

Возрастает актуальность перевода образова-

тельного процесса на английский язык.  

По данным Управления международных связей 

Министерства образования в настоящее время 29 

университетов в Республике Беларусь имеют воз-

можность проведения занятий на английском языке 

по 73 специальностям, в том числе по 34 специаль-

ностям первой ступени и 39 – по второй [7]. По-

следнее в свою очередь ведет к необходимости си-

стемной подготовки профессиональных педагогиче-

ских кадров, способных обеспечить данный вид обра-

зовательных услуг, предоставления для них широкого 

перечня зарубежных стажировок, школ и практику-

мов, что требует грамотного вложения средств учре-

ждений образования. 

Эволюция индустрии образовательных услуг ве-

дет к постоянно возрастающему значению этой сферы 

для национальной экономики и ее интеграции в си-

стему международных связей.  

Привлечение в систему образования страны ино-

странных студентов позволяет: укрепить междуна-

родные связи государства; создать условия для после-

дующего обмена специалистами в разных областях 

науки, культуры и образования; наладить междуна-

родные связи между университетами; способствовать 

привлечению в страну иностранных специалистов; 

подготовить широкий контингент иностранных спе-

циалистов, знакомых с условиями страны и способ-

ных в перспективе инвестировать в её экономику; 

стимулировать обмен научно-технической информа-

цией и специалистами;  стимулировать приток в стра-

ну иностранных туристов и денежных ресурсов в 

конвертируемой валюте; стимулировать внедрение 

международных образовательных стандартов в прак-

тику работы университетов. 
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Abstract. The use of innovative technologies in the educational process makes it possible to improve the quality of education and 

form a future high-level military specialist who is able to successfully make rational decisions in the conditions of stecentric combat 

operations. 

 

Инновационный процесс — это процесс 

преобразования научного знания в инновацию. 

Образование же является инновационно-

ориентированным лишь в том случае, когда одной 

из основных компетенций, которые приобретают 

люди, является умение создавать новое. Это, 

безусловно, является частью учебно-познавательной 

компетенции, включающей в себя владение 

механизмами целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки успешности 

собственной деятельности, эвристическими 

методами решения проблем, способностью к 

деятельности в условиях неопределенности. 

Одной из наиболее важных стратегических 

задач, безусловно, является задача построения в 

стране инновационной экономики. Инновационная 

экономика, с одной стороны, является отражением 

происходящих в стране кардинальных изменений, а 

с другой стороны, сама является источником 

перемен. При этом экономика инновационного типа 

не может быть создана чисто технологически, так 

как этапы ее конструирования еще не обоснованы.  

Отечественные исследования проблем качества 

современного образования акцентируют внимание 

на росте противоречия между повышающимися 

требованиями общественности к интеллекту и 

нравственности человека, развитию его 

способностей к прогнозированию и проектированию 

своего будущего (определяется системой 

требований рынка труда к уровню 

профессионализма, общей нравственности и 

культуры всех членов общества, которые получают 

образование) и фактически получаемым уровнем 

образования выпускников. Анализ и оценка уровня 

качества образования – это оценка качества 

предоставляемой услуги (качество образовательного 

процесса) и оценка уровня качества продукции 

(качество конечного результата деятельности вуза). 

Инновационная экономика основана на 

генерации избыточного потока инноваций, 

постоянном задании новых ориентиров, в 

технологическом соревновании. Таким образом, 

важно обеспечить непрерывное возникновение 

инноваций, то есть таких нововведений в 

экономике, которые привели бы к повышению 

эффективности системы в целом. Политическая 

задача построения инновационной экономики 

требует формирования инновационно-

ориентированной системы образования, что 

приобретает особую актуальность в настоящее 

время [1]. 

В любое время образование имело большое 

значение в жизни людей. В широком смысле слова, 

образование — это процесс или продукт «формиро-

вания ума, характера и физических способностей 

личности. В техническом смысле образование — это 

процесс, посредством которого общество через 

школы, колледжи, университеты и другие институ-

ты целенаправленно передаёт своё культурное 

наследие — накопленное знание, ценности и навы-

ки — от одного поколения другому. Образование не 

только определяет место в жизни каждого человека, 

но также формирует его как личность, раскрывает 

его потенциал и пользу в обществе.  

Мы живем в веке развития информационных 

технологий, вместе с развитием которых увеличива-

ется и объем учебного материала, тем самым вызы-

вая необходимость повышения эффективности об-

разовательного процесса [2]. 

Сейчас актуален вопрос о повышении эффек-

тивности образовательного процесса на базе инфор-

мационных технологий, которому препятствует 

много факторов. Один фактор цепляется за другой, 

создавая своеобразную «проблемную» цепь, в кото-

рой, увы, исправление одного звена не починит все 

остальное. 

Роль преподавателя в образовательном процес-

се является главной, т.к. он – неотъемлемая его 

часть. Быть преподавателем, значит быть готовым 

ко многим переменам в процессе обучения учащих-

ся. Его опыт не может состоять только из ранее по-

лученных знаний, его знания должны пополняться 

нога в ногу с появлением нового материала его спе-

циализации, и расти с той же скоростью, с которой 

происходит развитие нужных и внедренных для 

обучения информационных технологий.  

Цель преподавателя – дать учащимся достой-

ные знания, объясняя им то, в объяснении чего они 

нуждаются. Преподаватель формирует будущее, сам 

являясь в огромной степени фактором этого буду-

щего, а не только продуктом прошлого и настояще-

го. Для своих подопечных он должен быть своего 

рода идеалом, за которым они будут тянуться, из-за 

которого в них будет рождаться желание к совер-

шенствованию [3]. 

Здесь следует переход от одного звена «цепи» 

образования к следующему звену, а точнее, мотива-

ция и проявление интереса у учащихся к получению 

новых знаний. Важно правильно доносить до уча-

щихся учебный материал, ведь в большей степени 

от уровня его подачи зависит не только эффектив-

ность, но и объем усвояемого материала.  
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Естественно, по мере увеличения объема учеб-

ного материала растет и тяжесть обучения. Большая 

загруженность обучаемых отрицательно сказывает-

ся на эффективности обучения, поэтому следует 

вносить разного рода изменения в систему образо-

вания, например: 

1) Сжатие количества существующего учебного 

материала и его упрощение для более лучшего усво-

ения. 

2) Увеличение новой литературы и статей от 

новых авторов, для более лучшего понимания со-

держания учебного материала обучаемыми. 

3) Внедрение новых технологий для более про-

стого, беспрепятственного получения необходимой 

информации, доступа к электронному учебно-

методическому комплексу дисциплин, быстрого 

поиска ответов на определенные вопросы. 

4) Проведение учебных мероприятий с введени-

ем в них элементов игры (игровая технология), а 

также постановка перспектив опережающего харак-

тера.  

Также повышению эффективности образова-

тельного процесса способствует использование в 

учреждениях образования специальной учебной 

имитирующей техники, для представления, освое-

ния и практики обучаемыми своих будущих обязан-

ностей [4]. 

Информационные технологии стали неотъем-

лемой частью человеческой жизни, и с каждым днем 

их значимость только растет. Они используются 

каждый день во всех сферах любой деятельности, 

облегчая работу и увеличивая работоспособность. 

Доказано, что использование аудио- и видеоматери-

алов, электронных учебников, обучающих программ 

и т.д., способствует более эффективному усвоению 

учебного материала, что повышает и эффективность 

образовательного процесса. Логично комбинировать 

вышеперечисленные средства для максимальной 

эффективности образовательного процесса. Данный 

способ, по материалам многих источников, помога-

ет поднять уровень усвоения учебных материалов, 

включающих в себя аудио- и видеоматериалы, до 

60-65%. 

Оснащение учебных заведений новыми техни-

ческими средствами – затратный, но действующий 

фактор, положительно влияющий на повышение 

работоспособности учащихся. По мнению экспер-

тов, применение новых информационных техноло-

гий обучения в образовательном процессе вуза поз-

воляют повысить эффективность практических и 

лабораторных занятий по естественнонаучным дис-

циплинам не менее чем на 30%, объективность кон-

троля знаний учащихся – на 20-25%. Как правило, 

успеваемость учащихся с использованием информа-

ционных технологий выше в среднем более чем на 

10%, а скорость накопления словарного запаса при 

компьютерной поддержке изучения иностранных 

языков повышается в 2-3 раза. 

Подготовка военного специалиста значительно 

отличается от подготовки гражданского специали-

ста, так как требует: 

одновременное становление отдельных сторон 

личности офицера (гражданина, защитника Отече-

ства, руководителя, организатора, воспитателя, об-

щественного деятеля, носителя этнических ценно-

стей и правовых норм); 

выработку надежности как профессионала, так 

и руководителя-организатора, что требует каче-

ственного выполнения заданий в условиях опреде-

ленной сложности при устойчивом сохранении ра-

ботоспособности и оптимальных рабочих парамет-

ров в реальных экстремальных условиях службы в 

армии; 

умение активно участвовать в интеграции  

Вооруженных Сил в экономическую, политическую, 

правовую и социальную систему общества; 

формирование моральной и психологической 

готовности к защите Отечества, Конституции и во-

инского долга; 

умение поддерживать воинскую дисциплину, 

обучать и воспитывать подчиненных. 

Данные требования и их реализация невозмож-

ны без процесса внедрения информационных и 

коммуникационных технологий в сферу военного 

образования. Использование современных средств 

информационных технологий, таких как, электрон-

ные версии занятий, электронные учебники, обуча-

ющие программы является актуальностью для со-

временного профессионального военного образова-

ния [5]. 

Таким образом, можно отметить, что повыше-

ние эффективности образовательного процесса на 

максимум – следствие выявления и рассмотрения 

проблемных факторов и исправление всех недоче-

тов системы образования, а также внедрение новых 

информационных технологий и средств имитации 

аппаратуры, которая в будущем будет использо-

ваться учащимся на уровне инженера или специали-

ста. Маловажных факторов в «цепи» образования 

нет, ведь насколько будет крепка эта «цепь», тем 

эффективнее будет протекать образовательный про-

цесс, а значит в большем объеме будет усваиваться 

новый учебный материал. 
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Государственное учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств. 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров» г. Минск, Беларусь, cyrkun2016@yandex.by 

 
Abstract.The method of "10 words" and the results of diagnostics of the socio-psychological structure of the group, which allows 

to identify resistance or compliance to destructive influences, are considered. 

В основе индивидуализированной идеологиче-

ской воспитательной работы – знание социальной-

психологической структуры группы и реального 

лидера мнений. 

В психологических информационных войнах 

используются схемы влияния на группу для дости-

жения управляемого поведения по схеме «стимул-

реакция». Для противодействия этому необходимо 

выявление социально-психологической структуры 

группы и реального лидера мнений. Это позволит 

определить с целью профилактики как устойчивые к 

влиянию, так и подверженные влиянию подгруппы. 

В эксперименте с учебной группой проводился 

ассоциативного эксперимент. Он состоит в том, что 

испытуемым предлагается написать 10 слов-

ассоциаций на предлагаемый значимый стимул 

(например, личность) [1, 2, 3, 4].  

Затем определяется ядро и периферия ассоциа-

тивного поля на основании частоты и ранга словес-

ных откликов каждого испытуемого. С помощью 

контент-анализа определяются референтные для 

группы кластеры представлений. Определение ста-

тусной структуры группы проводилось по совпаде-

нию слов-ассоциаций каждого человека со словами 

и кластерами ассоциаций, входящих в ядро ассоциа-

тивного поля изучаемой как большой, так и реаль-

ной группы. Это дает возможность дифференциро-

вать испытуемых и установить статусную структуру 

реальной группы.  

Бланк ответов для заполнения может быть 

предъявлен испытуемым либо в бумажном вариан-

те, а затем для обработки перенесен в компьютер-

ную базу данных, либо сразу может заполняться 

испытуемыми в электронном виде. С учетом часто-

ты и ранга откликов была выявлена структура (ядро 

и периферия) ассоциативного поля исследуемого 

концепта.  

Лидер мнений – человек, индивидуальное ассо-

циативное поле которого содержит 60%-80% слов из 

ядра групповых ответов.  

Вторая группа («Приближенные»), в неё входят 

испытуемые, в чьих ответах содержится 40% - 50% 

слов из ядра ассоциативного поля группы. первая и 

вторая группа устойчивы к деструктивному влия-

нию.  

Третья группа («Поддерживающие»), в неё вхо-

дят испытуемые, в чьих ответах содержится 20%-

30% слов из ядра ассоциативного поля группы. Это 

группа с колеблющимся мнением.  

Четвертая группа («Изолированные»), в неё 

входят испытуемые, в чьих ответах содержится 10% 

слов из ядра ассоциативного поля группы.  

Пятая группа, («Оппозиционеры»), в неё входят 

испытуемые, в чьих ответах нет ни одного совпаде-

ния с ядром ассоциативного поля группы.  

Четвёртая и пятая группы имеют риск подвер-

женности деструктивному влиянию. 

Лидер мнений – это человек, с чьими представ-

лениями совпадают в той или иной степени пред-

ставления более 80% испытуемых.  

Таким образом, этот член группы может её кон-

солидировать, т.к. способен найти общее поле взаи-

модействия, установить контакты, договориться с 

большинством других членов группы за счет сход-

ства представлений. Это будет способствовать ре-

шению сложной и важной проблемы удовлетворе-

ния потребности в психологической безопасности 

личности, профессиональных групп и всего обще-

ства в целом. 
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2. Цыркун, И. И. Ассоциативное психологиче-

ское портретирование как метод исследования лич-
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ления лидера мнений и статусной структуры про-

фессиональной группы (в аудиторном и дистанци-
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сы использования технических средств обучения в 

практике подготовки специалистов для государ-

ственных органов системы обеспечения националь-
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Вишневская [и др.]. – Минск : ИПС РБ, 2021. – Ч. 1. 

–  С. 234 – 239. 



 

10 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Горбачевский Д.А. 

Учреждение образования «Белорусский национальный технический университет», Минск, Беларусь, 
brl@bntu.by 

Abstract. Using the example of experience in teaching mechanics, some methodological techniques are outlined that make it 
possible to improve the quality of the educational process. 

Обучение физике начинается с раздела «Меха-
ника», он первый в курсе физики. На подготови-
тельном отделении много иностранцев, для некото-
рых из них это вообще первое знакомство с предме-
том. Очень важно сразу применять корректные 
формулировки физических законов, добиваясь по-
нимания сути предмета, а не заучивания формул. На 
примере опыта преподавания механики изложены 
некоторые методические приемы, позволяющие по-
высить качество образовательного процесса. 

По каждому разделу обучаемые получают от 
преподавателя в виде послания в мессенджере или 
письма на электронную почту словарь специальных 
терминов с правильной формулировкой и расшиф-
ровкой основных физических понятий. С него начи-
нается систематическое изучение физики - науки, 
которая по праву считается самой важной для фор-
мирования системы взглядов у всех без исключения 
людей, получающих образование [1].  

Глоссарий по теме «Основы кинематики»: 
1. Кинематика kinematics cinématique 運動學 

- раздел механики, изучающий механическое 
движение без учёта его причины. 

2. Тело 
отсчёта 

reference 
object 

objet de 
référence 

參考對象 

- объект, относительно которого определяют 
положение другого тела в пространстве.  

3.Векторная 
величина 

vector 
quantity 

quantité 
vectorielle 

向量 

- физическая величина, которую можно изобра-
зить в виде направленного отрезка (вектора). 

4.Материальная 
точка 

material 
point 

point 
matériel 

質點 

- модель физического тела, форму и размеры ко-
торого в данной задаче можно не учитывать. 

5.Мгновенная 
скорость 

instant 
speed 

vitesse 
instantanée 

即時速度 

- это скорость материальной точки в данной 
точке траектории равная производной перемещения 
по времени. 

Постепенно у обучаемых формируется элек-
тронная библиотека из основных физических тер-
минов и понятий, доступ к которой можно получить 
с телефона, таким образом она всегда под рукой и 
может быть использована в качестве справочника. 

Помощь в решении задач и системный подход 
можно обеспечить с помощью «Алгоритма решения 
задач по …», в качестве примера - «по динамике», 
который также рассылается на электронную почту 
или в мессенджер студентам [2].  

Алгоритм решения задач по динамике. 
1. Записать условия задачи в стандартном виде. 
2. Выразить численные значения физических 

величин в системе СИ. 

3. Нарисовать ситуацию задачи, показав на ри-
сунке все действующие на тело (тела) силы, направ-
ление движения и ускорение. 

4. Записать второй закон Ньютона в векторном 
виде. Если рассматривается движение системы тел, 
то для каждого из тел отдельно. 

5. Нарисовать оси координат, выбрав точку 
начала координат и направления осей удобным об-
разом. 

6. Записать второй закон Ньютона в проекциях 
на оси координат. Если рассматривается движение 
системы тел, то для каждого из тел отдельно. 

7. Записать, при необходимости, формулы для 
сил или уравнения кинематики. 

8. Решить полученную систему уравнений в об-
щем виде. 

9. Проанализировать полученный результат 
(проверить единицы величин, рассмотреть предель-
ные случаи). 

10. Подставить значения величин из условия за-
дачи. Провести расчёты. Оценить корректность по-
лученных результатов. 

11. Записать ответ. 
Третий методический приём, это запись физиче-

ских законов не только в виде формул, но и с помо-
щью развернутых физических понятий, таким обра-
зом, чтобы обеспечить корректность и безусловное 
понимание.  

Например, 
Закон сохранения механической энергии:  

                                  Ek  + EP = const,                         (1) 

где Ek  - кинетическая энергия изолированной системы,  
EP – потенциальная энергия этой системы. 

Механическая энергия изолированной системы 
тел, при отсутствии в ней сил трения, сохраняется 
неизменной. Это традиционная, так называемая 
«упрощённая» формулировка закона, но и она тре-
бует уточнения, что такое изолированная система. 

Наиболее полная и корректная формулировка: 
Механическая энергия системы тел сохраняется 

неизменной, если суммарная работа внешних сил и 
сил трения внутри системы равна нулю. 

Литература 
1. Николаев В.И. О законах сохранения в разде-

ле «Механика»./ Физическое образование в ВУЗАХ., 
т.13, №2, 2007, С.3-13. 

2. Горбачевский Д.А. Учебно-методические 
приемы обучения иностранных слушателей подго-
товительного отделения технического ВУЗа./ Мате-
риалы ХVI Международной научно-методической 
конференции «Высшая школа: проблемы и перспек-
тивы», Минск, РИВШ, 2023г., С.117-120 
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

Бабич В.Н. 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», 

Минск, Беларусь, egor.dubiaga@yandex.ru 

Abstract: This article discusses the problems and ways of developing the educational process in higher education institutions of 

military education. Options for improving the educational process are offered. The world practice is also evaluated. 

 

В последние годы значительно улучшились под-

готовка и содержание специалистов в системе выс-

шего образования.  

Современные образовательные учреждения 

обеспечивают углубленное и соответствующее рын-

ку труда образование. Это показывает белорусская 

система высшего образования в 2021/2022 учебном 

году на I ступени высшего образования обучаются 

243 тыс. студентов. Из них 18,5 тыс. – иностранные 

граждане (7,6% от общей численности студентов).  

В среднем в мире принято считать достаточным 

наличие одного вуза на 700 тысяч – 1 миллион насе-

ления. Обучение в системе высшего образования 

сегодня – это отличный старт для молодых людей, 

чтобы начать строить карьеру, приобретая не только 

знания, но и профессиональный опыт [1].  

Высококвалифицированные рабочие кадры и 

специалисты на данный сейчас востребованы среди 

работодателей. 

Не отстает и военное образование по содержа-

нию и подготовке будущих офицеров к самообразо-

ванию, самореализации, самовоспитания. А это 

означает, что вопросы управления самостоятельной 

подготовки на военных факультетах остается пер-

спективной. 

Важная роль в достижении перспективы рефор-

мирования образования заключается в установлении 

взаимовыгодных преемственных связей между все-

ми субъектами образовательной сети.  

В тоже время, как показывает анализ педагоги-

ческой теории и практики, между разными типами 

образовательных учреждений не всегда устанавли-

вается функциональный перечень необходимых об-

разовательных зависимостей. Особенно сильно про-

является отсутствие указанных связей между про-

фессиональным и высшим образованием, что отчет-

ливо проявляется в случаях, когда образовательный 

уровень выпускников профессиональных учебных 

заведений не соответствует предъявляемым к ним 

требованиям при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

Главной же целью военного образования явля-

ется развитие способностей и интеллектуально-

творческого потенциала офицера, готового к само-

реализации в военно-профессиональной области, 

владеющего культурой исследования военной, про-

фессиональной деятельности, конструктивно участ-

вующего в развитии Вооруженных Сил, общества, 

способного выполнить боевую задачу в любых 

условиях, в любой обстановке. 

С учетом мировой практики важнейшим и при-

оритетным направлением военного строительства в 

Вооруженных Силах Республики Беларусь является 

внедрение в систему профессионально-должностной 

подготовки профессорско-преподавательского со-

става и в образовательный процесс военных факуль-

тетов учебно-тренировочных и тренажерных 

средств, специальных компьютерных программ. 

Основная задача системы в улучшении уровней 

образования это правильная ориентация студента, 

также курсанта в выборе дальнейшего пути обуче-

ния т.е. продолжать обучения в магистратуре при 

этом улучшая свои навыки и способности по вы-

бранному ими пути. 

Подготовка в высших учреждениях образования 

должна строиться на доступности, конкурсной ос-

нове, научности, фундаментальности, преемствен-

ности его ступеней, интеграции учебной и научно-

исследовательской работы, рационального исполь-

зования имеющихся ресурсов и средств, гуманита-

ризации образовательного процесса. Важным мо-

ментом в качестве подготовки специалистов может 

является участие университетов в выполнении 

научных исследований в рамках государственных и 

международных программ различного уровня.  

Стоит уже сейчас уделить большое внимание к 

привлечению к образовательному процессу ведущих 

специалистов в заинтересованной области для ре-

шения вопросов совершенствования подготовки 

специалистов по приоритетным направлениям фун-

даментальных и прикладных научных исследова-

ний, создания совместных научно-образовательных 

структур [2].  

Стоит рассмотреть такие вопросы как: 

• разработка и внедрение системы среднесроч-

ного и долгосрочного прогнозирования потребности 

в научных кадрах высшей квалификации в разрезе 

отдельных регионов республики, приоритетных 

научных направлений, обеспечивающих ускоренное 

развитие в регионах высокотехнологичных произ-

водств; 

• ведение мониторинга развития кадрового по-

тенциала региональной науки и его соответствия 

стратегическим приоритетам национальной эконо-

мики, включая мониторинг возрастного и квалифи-

кационного состава научных кадров в регионах с 

целью его своевременного обновления; 

• повышение роли вузовской аспирантуры и 

докторантуры в подготовке научных кадров высшей 

квалификации в областях республики. 

На мой взгляд отраслевые министерства и ве-

домства могут и должны принять участие в созда-

нии современной материально-технической базы 

вузов, которые готовят для них специалистов. Эф-
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фективным шагом по решению этой проблемы мо-

жет быть использование части средств инновацион-

ных средств фондов, формируемых министерствами 

и ведомствами, на развитие материально-

технической базы ВУЗов, например, введением 

норматива отчислений на развитие высшей школы в 

размере 5-10%. 

Главной целью высшего образования должно 

является развитие способностей и интеллектуально-

творческого потенциала студента[3].  

Важной ступенью в качестве развития высшего 

образования является применение новых информа-

ционных технологий в учебном процессе которые 

должны быть направлены на: 

• создание виртуальных тренажеров; 

• создание обучающих (демонстрационных) 

программ; 

• создание электронных учебных пособий; 

• создание тестирующих программ; 

Однако для выполнения данных задач очень 

большое внимание стоит уделить идеологической 

работе с курсантами и офицерами высших учебных 

заведений. Она обеспечит поддержку курсантами и 

офицерами основных направлений внутренней и 

внешней политики Республики Беларусь, поддержа-

ние морально-психологического состояния и дисци-

плины военнослужащих на уровне, обеспечиваю-

щем выполнение стоящих перед Вооруженными 

Силами задач, формирование морально-

психологической устойчивости военнослужащих, их 

невосприимчивости к деструктивной идеологии, 

достижение и подержание высокого морального 

духа военнослужащих, воспитание чувства личной 

причастности к защите Отечества.  

Кроме того, следует активно использовать ин-

формационные технологии и средства распростра-

нения информации для распространения идей воен-

ных достижений, гражданской ответственности и 

профессиональной этики. Это позволит создать бла-

гоприятную информационную среду, способствуя 

формированию курсов и офицеров высокого уровня 

мировоззрения и ценностных ориентиров. 

Важно также учитывать особенности каждого 

курсанта или офицера, адаптируя методы работы с 

ним под его уровень развития, личностные качества 

и мотивацию. Такой подход позволит эффективно 

воздействовать на каждого военнослужащего, спо-

собствуя его профессиональному и человеческому 

образу жизни, а также обеспечить духовные и мо-

ральные основы.  

Научная работа так же, как и исследовательская 

является одним из скрепляющих элементов, опреде-

ляющая развитие, степень их инноваций и получе-

ние и применение новых знаний, в том числе: фун-

даментальные научные исследования и прикладные 

научные исследования для достижения практиче-

ских целей и решения конкретных задач [4].  

Важными исследуемыми направлениями работы 

должны являться: 

• проведение научных исследований, апробация 

и использование результатов исследований в учеб-

ном процессе; 

• целенаправленная подготовка научных кадров 

высшей квалификации; 

• подготовка научных статей, докладов и уча-

стие в научных конференциях, семинарах; 

• разработка и внедрение в образовательный 

процесс новых учебных пособий, учебно-

методических комплексов и электронных обучаю-

щих программ, привитие студентам навыков прове-

дения научных исследований путем их активного 

вовлечения в работу научного общества; 

• участие в обсуждении теоретических вопросов 

на научных конференциях (семинарах); 

• участие в изобретательской и рационализатор-

ской работе; 

• выступление с докладами, научными сообще-

ниями на научных конференциях (семинарах); 

• выполнение заданий исследовательского ха-

рактера в период практики; 

• сбор, накопление, систематизация и распро-

странение информации, содействующей развитию 

военной науки;  

• изучение и анализ новых способов ведения и 

обеспечения боевых действий, отечественной и за-

рубежной военной, специальной техники и воору-

жения, боевого опыта минувших и современных 

войн. 

• совершенствование функционирования систе-

мы тылового обеспечения войск. 

Реалии сегодняшнего дня требуют освоения 

студентами обучения в сжатые сроки, чего нельзя 

достичь без новых методических методов примене-

ния учебно-тренировочных средств, обучающих 

программ, созданных на основе передовых инфор-

мационных технологий и научно-исследовательских 

работ [5]. Они позволяют более наглядно и в до-

ступной форме проводить обучение, объективно 

контролировать действия обучаемых, своевременно 

выявлять и устранять допускаемые ошибки. Други-

ми словами, делать процесс обучения более эконо-

мичным и эффективным. 
 

Литература 

1. По материалам Специализированного образо-

вательного портала Инновации в образовании 

[Электронный ресурс] http://sinncom.ru 

2. Наука и инновации в Республике Беларусь 

2002: Стат. сб. - Минск: КНТ, Минстат. 

3. Коклевский, А.В. Педагогические условия ре-

ализации информационных технологий в обучении 

студентов / А.В. Коклевский // Кiраваннеўадукацыi. 

– 2008. – № 9.  

4. Бирюкова, Н. А. Образование как фактор 

профессиональной мобильности выпускника уни-

верситета. Пути повышения качества профессио-

нальной подготовки студентов: материалы между-

нар. науч.-практ. конф. Минск, 22–23 апр. 2010 г. / 

редкол.: О. Л. Жук– Минск. 

5. Ванькина, И. В. Маркетинг образования: 

учеб. пособие / И. В. Ванькина, А. П. Егоршин, В. И. 

Кучеренко. – М.: Университетская книга. Логос. – 

2007. 



13 

 

К ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

Цыбулько В.В. 

Военная академия Республики Беларусь, город Минск, Республика Беларусь, е-mail: evtsybulko@mail.ru 
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В современных условиях развития профессио-

нальной деятельности офицеров, при непрерывном 

повышении уровня ее сложности, внедрения новых 

подходов к ведению боевых действий, принятии на 

вооружения новых систем вооружения, определяю-

щими становятся задачи по подготовке специали-

стов, обладающих глубокими знаниями, высоким 

уровнем образования и культуры, способных уве-

ренно действовать в сложных условиях быстроме-

няющейся обстановки. Именно поэтому становится 

актуальной проблема максимальной информатиза-

ции современного военного образования, как одного 

из направлений повышения качества подготовки 

военнослужащих. Основным требованием, предъяв-

ляемым к информатизации военного образования, в 

настоящее время является неуклонное внедрение и 

применение информационных технологий во всех 

сферах деятельности учебных заведений. Обладание 

необходимой информацией, полученной из досто-

верных источников или в результате ее сбора и 

обобщения, умение быстро мыслить, опираясь на 

данную информацию и правильно ее использовать в 

служебной деятельности, позволяет решать кон-

кретные задачи в образовательной деятельности или 

в процессе проведения различных исследований в 

рамках научной деятельности учреждения образо-

вания. Все это, несомненно, расширяет возможности 

не только профессорско-преподавательского соста-

ва, но и обучающихся в учреждениях высшего во-

енного образования. 

В высшей военной школе педагог получает аб-

солютно иные возможности по формированию и 

совершенствованию познавательной деятельности 

курсантов и слушателей, которые различаются с 

традиционными моделями обучения в других не 

военных учебных заведениях. Исходя из этого, рез-

ко повышается необходимость решения вопросов, 

связанных с объемом, качеством, способами полу-

чения и представления информации курсантами 

высших военных учебных заведений. Все это воз-

можно при использовании профессорско-

преподавательским составом новых информацион-

ных технологий обучения. Существующие подходы 

к информатизации образования, которые сегодня 

применяются в военных высших учебных заведени-

ях, требуют нового взгляда, направленного на мак-

симальную реализацию педагогических целей обу-

чения и воспитания. 

Что же следует понимать под понятием инфор-

мационная технология обучения. Информационная 

технология обучения, это совокупность методов, 

производственных процессов и программно-

технических средств, объединенных в технологиче-

скую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, 

обработку, вывод и распространение информации 

для снижения трудоемкости процессов использова-

ния информационных ресурсов, повышения их 

надежности и оперативности. В целом проблема 

информатизации образовательной среды в высших 

военных учебных заведениях характеризуется сле-

дующими факторами: отсутствием целостной си-

стемы и методологии внедрения информационных 

технологий в образовательную среду, и согласован-

ных подходов внедрения новых информационных 

технологий в практику подготовки будущих вы-

пускников; недостаточным уровнем взаимодействия 

и кооперации военных учебных заведений между 

собой и с другими образовательными учреждениями 

в рамках формирования единой базы используемых 

средств информатизации и программного обеспече-

ния; не всегда соответствующей нужным критериям 

методический уровень подготовки профессорско-

преподавательского состава к внедрению и исполь-

зованию передовых информационных технологий в 

образовательной деятельности; недостаточным ко-

личеством современной высокотехнологичной вы-

числительной техники, а также профессионального 

и специализированного программного обеспечения, 

поступающего в военные учебные заведения; обяза-

тельность постоянного обновления информационно-

ресурсной базы образовательных организаций, что 

влечет за собой ощутимые финансовые расходы. 

На современном этапе развития Вооруженных 

Сил значительно усиливается внимание к проблеме 

совершенствования профессионального становления 

офицера. Повышаются требования к идеологиче-

ской, морально-психологической, педагогической и 

профессиональной подготовке военного специали-

ста, его готовности и способности к выполнению 

задач в любых условиях. И именно в связи с этим 

необходимо совершенствовать учебную и воспита-

тельную работу в военных учебных заведениях, 

внедрять эффективные педагогические технологии в 

образовательный процесс [1, с. 209]. 
Информационные технологии играют важней-

шую роль в процессах получения, накопления и 
распространения новых знаний в различных направ-
лениях, среди которых и информационное модели-
рование, и искусственный интеллект, и когнитивная 
графика. Применение данных технологий в процес-
се обучения позволяют решать дидактические зада-
чи на технологической основе. Основными задачами 
информатизации образовательного процесса в воен-
ном учебном заведении являются: повышение каче-
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ства подготовки военных специалистов с использо-
ванием современных информационных технологий; 
использование активных методов обучения, разви-
тие творчества и умения мыслить в процессе полу-
чения знаний; интегрированность различных видов 
образовательной деятельности; адаптивность техно-
логий обучения к индивидуальным особенностям 
обучающегося; внедрение и разработка новейших 
информационных технологий обучения, активизи-
рующих познавательную деятельность курсантов и 
их мотивацию к освоению средств информационных 
технологий; разработку технологий для создания 
возможностей дистанционного обучения курсантов; 
совершенствование программно-методического 
обеспечения процесса обучения; внедрение инфор-
мационных технологий обучения в подготовку во-
енных специалистов всех специальностей [2]. 

Целенаправленная деятельность по разработке и 
внедрению информационных технологий в образо-
вательный процесс в военном учебном заведении – 
это основное направление в информатизации выс-
шего военного образования, которое способствует 
ускорению научно-технического прогресса, обеспе-
чению сферы образования методологией и практи-
кой целенаправленного и обоснованного использо-
вания современных разработок как в процессе обу-
чения, так и в процессе дальнейшей военной служ-
бы офицера-выпускника. 

Возможности использования современных ин-
формационных технологий не имеют ограничений, а 
их потенциал постоянно растет и имеет многовек-
торный характер, открывая дополнительные воз-
можности: создание принципиально новых методи-
ческих систем обучения, способствующих развитию 
интеллектуальных возможностей у курсантов, фор-
мирование у них умений и навыков самостоятельно-
го поиска, приобретения знаний, осуществлять по-
знавательную деятельность, обрабатывать получае-
мую информацию; усовершенствование механизма 
управления образовательной среды, используя при 
этом специализированные информационные базы 
данных, а также коммуникационные сети; совер-
шенствование методов и форм обучения; создание 
условий для эффективного и качественно нового 
уровня учебного процесса за счет внедрения инфор-
мационных технологий; реализацию образователь-
ных программ в области подготовки военных спе-
циалистов. 

При этом на современном этапе развития систе-
мы образования следует рассматривать два направ-
ления информатизации, которые реализуются в 
высших военных учебных заведениях: неуправляе-
мая информатизация, осуществляемая не системно, 
по инициативе самого педагога, который встраивает 
элементы информатизации в преподаваемую им 
дисциплину; управляемая информатизация, реали-
зуемая на основе выработанного плана действий и 
поддержанная собственным ресурсным обеспечени-
ем учреждения образования. 

Без сомнения, в нынешних условиях приоритет 
должен быть отдан второму направлению, в рамках 
которого создается методологическая база инфор-
матизации в организации, необходимые условия в 

образовательной деятельности, затрагивающие как 
обеспечивающие, так и кадровые направления. 

В качестве первоочередных направлений по 
внедрению информационных технологий в систему 
подготовки военных специалистов в последние годы 
выделяются следующие: применение в образова-
тельном процессе информационных технологий, 
носящих универсальный характер, в число которых 
входят текстовые редакторы, графические про-
граммные продукты, системы управления базами 
данных, системы моделирования; телекоммуника-
ционные технологии, связанные с возможностью 
использования информационных ресурсов, удален-
ных от пользователя (например, информация, раз-
мещенная на серверах сети Internet), что позволяет 
субъекту получить доступ к большому спектру баз 
данных и расширить свой персональный и профес-
сиональный кругозор. 

К числу приоритетов применения информаци-
онных технологий с целью повышения эффективно-
сти образовательного процесса в военных учебных 
заведениях необходимо отнести следующие: предо-
ставление материала с использованием информаци-
онных технологий осуществляется в более совер-
шенных формах, позволяющих обеспечить индиви-
дуализацию предоставляемых образовательных 
услуг, ориентированных на обучающегося; приме-
нение информационных технологий позволяет зна-
чительным образом повысить возможности образо-
вательного процесса за счет уменьшения времени, 
отведенного на овладение больших объемов предо-
ставляемого материала; применение информацион-
ных технологий способствует совершенствованию 
организации и проведения различных форм, проме-
жуточных и итоговых аттестаций с использованием 
различных систем управления обучением и кон-
троля знаний и уровня подготовки обучающихся 
(системы управления обучением Moodle, Edmodo, 
Schoology). 

В заключение следует отметить, что управляе-
мое и координируемое внедрение информационных 
технологий в образовательный процесс в высших 
военных учебных заведениях позволить улучшить 
качество получения знаний обучающимися, обеспе-
чит дальнейший профессиональный рост педагогов, 
а также окажет положительное влияние на развитие 
современной военной образовательной системы в 
целом. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Ли А.Е. 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»,  
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Abstract. The concept of “education” in the modern world is associated with the interpretation of such terms as “training”, “up-

bringing”, “development”. Dictionary meanings consider the term “education” as a noun from the verb “to form” in the sense: “to 

create,” “form” or “develop” something new. In a broad sense, creating something new is innovation. Thus, education at its core is 

already an innovation. 

Инновация - это внедренное новшество, обла-

дающее высокой эффективностью. Является конеч-

ным результатом интеллектуальной деятельности 

человека, его фантазии, творческого процесса, от-

крытий, изобретений и рационализации в виде но-

вых или отличных от предшествующих объектов. 

Они характеризуются введением на рынок совер-

шенно новых (усовершенствованных) продуктов 

(услуг) интеллектуальной деятельности человека, 

обладающих более высоким научно-техническим 

потенциалом, новыми потребительскими качества-

ми, которые со временем в свою очередь становятся 

объектом для совершенствования. Инновационные 

методы - методы, основанные на использовании 

современных достижений науки и информационных 

технологий в образовании. Они направлены на по-

вышение качества подготовки путём развития у 

обучающихся творческих способностей и самостоя-

тельности. Инновационные методы могут реализо-

вываться как в традиционной, так и в дистанцион-

ной технологии обучения[1]. 

Инновационный характер образования стано-

вится важнейшим инструментом в его конкуренции 

с другими социальными институтами. В современ-

ной социально-экономический ситуации не только 

содержание, но и формы, технологии обучения важ-

ны для создания позитивной ориентации молодёжи 

на образование.  

Метод проблемного изложения — метод, при 

котором педагог, используя самые различные ис-

точники и средства, прежде чем излагать материал, 

ставит проблему, формулирует познавательную за-

дачу, а затем, раскрывая систему доказательств, 

сравнивая точки зрения, различные подходы, пока-

зывает способ решения поставленной задачи.  

Метод проектов - система обучения, при кото-

рой учащиеся приобретают знания и умения в про-

цессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий-проектов.  

Научно-исследовательская работа обучающих-

ся, встроенная в учебный процесс - такие работы 

выполняются в соответствии с учебными планами и 

программами учебных дисциплин в обязательном 

порядке; к данному виду научно-исследовательской 

деятельности обучающихся относится самостоя-

тельное выполнение аудиторных и домашних зада-

ний с элементами научных исследований под мето-

дическим руководством преподавателя. [2]. 

Практико-ориентированные проекты - особен-

ность данного типа проектов состоит в предвари-

тельной постановке чёткого, значимого для обучае-

мого, имеющего практическое значение результата, 

выраженного в материальной форме: подготовка 

журнала, газеты, хрестоматии, видеофильма, ком-

пьютерной программы, мультимедиа продуктов и 

т.д. [4].  

Творческие проекты - их особенность заключа-

ется в том, что они не имеют заранее определённой 

и детально проработанной структуры. В творческом 

проекте преподаватель (координатор) определяет 

лишь общие параметры и указывает оптимальные 

пути решения задач.  

Целью инновационной деятельности является 

качественное изменение личности учащегося по 

сравнению с традиционной системой. Это становит-

ся возможным благодаря внедрению в профессио-

нальную деятельность не известных практике ди-

дактических и воспитательных программ, предпола-

гающему снятие педагогического кризиса. Иннова-

ционная деятельность в образовании как социально 

значимой практике, направленной на нравственное 

самосовершенствование человека, важна тем, что 

способна обеспечивать преобразование всех суще-

ствующих типов практик в обществе. 

Научная основа преподавания – это тот самый 

фундамент, без которого невозможно представить 

современное образование. Результаты качественно-

го высшего образования – это не просто грамот-

ность, приближенная к той или иной профессии. Это 

сочетание образованности и поведенческой культу-

ры, формирование способности самостоятельно и 

квалифицированно мыслить, а в дальнейшем само-

стоятельно работать, учиться и переучиваться.  

Как следует из сказанного, инновации – это 

прямой путь интеграции образования, науки и про-

изводства, адекватный экономике знаний. Одновре-

менно инновации во всех аспектах: организацион-

ном, методическом и прикладном – это основной 

инструментарий улучшения качества образования. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ 
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Abstract. This article discusses aspects in the implementation of the introduction and use of innovative information technologies. 

The results present methods for effective implementation and use. 

В настоящее время современное образование 

сталкивается с проблемами и вопросами, связанны-

ми с постоянно меняющимися требованиями и ожи-

даниями не только обучающихся, но и самих препо-

давателей. Для поддержания высокого качества об-

разования в наших реалиях необходимо повышать 

эффективность использования информационных и 

инфокоммуникационных технологий. Следует так-

же отметить, что быстрое внедрение может негатив-

но сказаться при использовании технологией как на 

преподавателях, так и на студентах без должного 

обучения. Поэтому при внедрении, использовании и 

обучении данными новшествами для повышения 

качества следует спланировать и организовать по-

степенный переход на другой уровень информати-

зации. 

Для того, чтобы разобраться как следует спла-

нировать переход, следует выделить ряд аспектов 

для внедрения инновационных информационных 

технологий: 

- партнерство с индустрией: сотрудничество с 

компаниями для разработки новых технологичных 

решений и продуктов для образования; 

- безопасность и защита данных: обеспечение 

сохранности и целостности информации; 

- оценка и контроль: использование электронных 

систем оценивания знаний, анализ результатов обу-

чения, мониторинг прогресса обучающих; 

- постоянное развитие и обновление: следить за 

новыми технологиями, участвовать в профессио-

нальных сообществах, обмениваться опытом, усо-

вершенствовать свои навыки; 

- сотрудничество и коммуникации: использова-

ние социальных сетей, онлайн-форумов, чатов для 

общения и совместной работы учащихся и препода-

вателей; 

- онлайн-обучение и дистанционное обучение: 

проведение занятий в режиме онлайн, проведение 

видеоконференций разного вида электронных плат-

форм; 

- индивидуализация обучения: использование 

адаптивных технологий, которые позволяют 

настроить учебный процесс под индивидуальные 

потребности каждого обучаемого; 

- разработка интерактивных учебных материа-

лов: создание цифровых учебников, онлайн-курсов, 

мультимедийных презентаций, игровых приложений 

для обучения; 

- инфраструктура и оборудование: обеспечение 

учебных заведений современными компьютерными 

оборудованиями, программным обеспечением, до-

ступа к интернету. 

Следует отметить, что при внедрении иннова-

ционных технологий должны быть созданы все 

условия для формирования социально-

воспитательной среды в рамках системы взаимодей-

ствия учреждений образования, чтобы должным 

образом осуществлялся процесс формирования и 

развития коммуникативной компетентности обуча-

ющихся в системе взаимодействия[1]. При реализа-

ции инновационного проекта на этапе внедрения, а в 

дальнейшем в использовании, следует придержи-

ваться данного плана: 

- оценка текущего состояния: определение те-

кущего уровня использования, определить потреб-

ности и цели внедрения; 

- разработка стратегии: определить цели и зада-

чи внедрения технологии, разработать план дей-

ствий и определить ресурсы; 

- подготовка инфраструктуры: обеспечить необ-

ходимое оборудование; 

- обучение персонала: провести обучение препо-

давателей и административного персонала; 

- разработка онлайн-курсов и материалов; 

- внедрение в практику: начать использовать но-

вые технологии в учебном процессе; 

- мониторинг и оценка: отслеживать эффектив-

ность внедрения. 

В современном образовании инновационная де-

ятельность по обеспечению технологий в рамках 

обучения стала одной из важнейшей составляющей 

образовательного процесса. Она предусматривает 

поэтапное внедрение в профессиональную деятель-

ность нововведений, целью которых является полу-

чение стабильных и высоких результатов. Осу-

ществление учреждениями образования инноваци-

онной деятельности в виде реализации инновацион-

ных проектов является основой для приобретения, а 

далее закрепления преподавателями и обучающими-

ся навыков проектирования, так как именно проек-

тирование позволяет субъектам осваивать и осозна-

вать инновационную деятельность во всей полноте 

ее структуры [2]. 

Литература 

1. Сурикова, О.В. Инновационный процесс в 

учреждениях образования: учебно-методическое 

пособие / О.В. Сурикова, Т.Ф. Пашкович. – Минск: 

Сэр-Вит, 2018. – 256 c. 

2. Сурикова, О.В. Инновационный процесс в 

учреждениях образования [ТЕКСТ]: учебно-

методическое пособие / О.В. Сурикова, Т.Ф. Пашко-

вич. – Минск: Академия последипломного образо-

вания, 2016. - 226 c. 



17 

 

ТЬЮТЕРСТВО, В ВЫСШЕМ ВОЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Цыбулько В.В., Прокопчик О.О. 

Военная академия Республики Беларусь, город Минск, Республика Беларусь, е-mail: evtsybulko@mail.ru 

Abstract. In this paper, the possibilities of using such educational technology as tutoring in the military education system are consid-

ered. 

 

Значительно возросшая степень сложности во-

оружения и военной техники, развитие и изменение 

способов ведения вооруженной борьбы предъявляет 

повышенные требования к подготовке офицеров-

выпускников, готовых к принятию самостоятель-

ных, ответственных решении, обладающих набором 

необходимых компетентностей в различных обла-

стях своей деятельности и способных быстро адап-

тироваться к постоянно меняющимся сложным 

условиям обстановки.  

В связи с этим возникает необходимость приме-

нения современных инновационных образователь-

ных технологий, таких как интерактивные, проект-

ные, тьюторские, коучинг, тренинг, квест-

технологии, фасилитация, кейс-метод, контекстное 

обучение, метод группового решения творческих 

задач, метод Дельфи, с использованием систем 

управления обучением Moodle, Edmodo, Schoology, 

которые позволили бы сместить акцент с принужде-

ния курсантов к обучению на сознательное стремле-

ние к образованию. 

Одной из такой образовательной технологией, в 

военном учебном заведении может стать тьютор-

ское сопровождение как особый тип педагогической 

деятельности, которая обеспечивает разработку ин-

дивидуальных образовательных подходов к обуча-

ющимся и сопровождает процесс получения знаний 

и обучения в целом. 

Тьютор (в переводе с английского tutor) означа-

ет «домашний учитель, наставник, опекун, репети-

тор».  

Тьюторскому сопровождению не менее 900 лет. 

Особого внимания заслуживает опыт тьюторского 

сопровождения учебного процесса в английских 

университетах. Тьюторское сопровождение суще-

ствует со времён основания Оксфордского и Кем-

бриджского университетов в XII-XIII вв. К концу 

XVI в. тьютор становится центральной фигурой в 

университетском образовании, отвечая, в первую 

очередь, за воспитание подопечных.  

Под влиянием промышленного роста, формиро-

вания промышленных центров, роста городского 

населения, как следствие миграции сельского насе-

ления в города растет и число обучающихся, что 

дало мощный толчок к развитию образования.  

Высшие учебные заведения не смогли отреаги-

ровать и своевременно подготовить кадры для выс-

шей школы. Выходом из этой ситуации стал тьюто-

ринг, тьютор (студент которому не нужно было вы-

плачивать жалованье) заменяет высокооплачивае-

мые профессорские кадры. 

С течением времени сфера деятельности тьюто-

ра значительно расширилась: большое значение 

начали приобретать его образовательные функции; 

тьюторская система в Великобритании официально 

признаётся частью университетской системы, по-

степенно вытесняя дорогую профессорскую [1]. 

Тьюторство в современном образовании – это 

педагогическая позиция, связанная с такой органи-

зацией в системе образования, которая исходит из 

познавательного интереса, склонностей обучаю-

щихся. Участвуя в образовательном процессе в но-

вых современных условиях, тьютор одновременно 

является преподавателем, консультантом, организа-

тором процесса обучения, фасилитатором, вдохно-

вителем и проектировщиком [2]. 

Правильнее всего, тьюторскую деятельность 

можно определить, как совместную деятельность 

тьютора и тьюторируемого, направленную на пони-

мание обучающимся возможностей использования 

ресурсов образовательного и воспитательного про-

странства учебного заведения для построения и реа-

лизации программ личностного и профессионально-

го роста.  

Тьютор в учебном заведении – это координатор 

динамики служебно-делового и научно-

образовательного общения и сотрудничества между 

обучающимися и педагогами, он – модератор ост-

рых образовательных ситуаций (пересдач, консуль-

таций, дополнительных занятий).  

В системе военное образование идея тьюторства 

как инновацию, достаточно несложно реализовать. 

В военном образовании уже созданы соответствую-

щие специфические педагогические условия, в во-

енных учебных заведениях существует должность – 

курсовой офицер.  

Функция курсового офицера, заключается, в том 

числе и в изучении психологических и поведенче-

ских особенностей курсантов и в помощи им в осво-

ении военную науку. Именно эти функции сегодня и 

призван осуществлять тьютор. На роль тьютера сле-

дует так же рассматривать и курсантов старших 

курсов, которые так же способны выполнить функ-

ции, возлагаемые на тьютера. Конечно же функции 

тьютора шире, чем функции, обозначенные в обя-

занностях курсового офицера или курсанта-стажера 

старшего курса, и, следовательно, должностное ли-

цо, выполняющее задачи тьютера должно обладать 

и более широкими знаниями [3]. 

Основным механизмом тьюторской деятельно-

сти является тьюторское сопровождение.  

Тьюторское сопровождение – это вид педагоги-

ческого сопровождения процесса индивидуализации 

в системе получения образования. 

Выделяют три направления тьюторского сопро-

вождения:  

первый, социальный – тьютор раскрывает обра-

зовательный потенциал окружающего социума, об-

разовательного учреждения, событий, при формиро-

https://e.mail.ru/compose?To=evtsybulko@mail.ru
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вании и реализации обучающимся индивидуальных 

образовательных направлений;  

второй, антропологический – тьютор помогает 

овладеть технологиями развития личностных ка-

честв, необходимых в ходе получения образования, 

создает условия для саморазвития и самовоспита-

ния, а также для раскрытия потенциальных возмож-

ностей и способностей;  

третий, культурно-предметный – тьютор рас-

крывает образовательный потенциал учебных дис-

циплин, помогает осуществить выбор решений за-

даний [4]. 

Тьюторское сопровождение заключается в сти-

мулировании и создании условий для самоопреде-

ления обучающихся по отношению к учебному ма-

териалу курса учебных дисциплин, во включении 

курсантов в процесс определения целей обучения. 

Представляется важной деятельность тьютора в 

военном вузе, который решает следующие задачи в 

рамках научной деятельности: 

привлекает курсантов к непосредственному уча-

стию в научно-исследовательской работе; 

активизирует работу военно-научных кружков, 

создаваемых на кафедрах; 

содействует развитию всех форм самостоятель-

ной научно-исследовательской деятельности кур-

сантов, распространению положительного опыта 

организации этой работы; 

активно участвует в проведении научных и 

иных конференций, смотров и конкурсов научных 

работ; 

содействует публикации и внедрению результа-

тов научных исследований в практическую деятель-

ность войск; 

принимает участие в отборе наиболее талантли-

вых и проявивших себя в научной работе курсантов 

для последующей учебы в магистратуре и адъюнк-

туре; 

принимает участие в развитии изобретательской 

и рационализаторской мысли при обучении личного 

состава, совершенствовании вооружения, военной и 

специальной техники и материально-технической 

базы. 

На собственном примере курсовые офицеры, 

курсанты-тьюторы, исходя из личного опыта, при-

обретённого как на занятиях, так и самостоятельно. 

Они должны заинтересовать курсантов, пробудить в 

них интерес к самостоятельному углубленному изу-

чению дисциплины.  

Деятельность тьютера должна быть направлена 

на мобилизацию и активизацию внутренних резер-

вов курсантов, на максимальное погружение их в 

работу с информацией, сознательное и целенаправ-

ленное извлечение и генерирование на ее основе 

субъективно новых знаний.  

Еще одно направление деятельности тьютера – 

совершенствование умений, обучающихся за счет 

овладения творческой рефлексивной деятельностью.  

Систематический «выход» курсантов в рефлек-

сивную позицию позволяет выявить личностные 

изменения, проследить динамику личностного раз-

вития, существенно влияющего на развитие самооб-

разовательной деятельности.  

Кроме того, рефлексия позволяет курсанту осо-

знать свою индивидуальность и предназначение, 

которое выявляется из анализа его предметной дея-

тельности и ее итогов, поскольку курсант проявляет 

себя в тех приоритетных для него направлениях са-

мостоятельной подготовки, которые присущи его 

личной уникальности. 

Следует отметить, что на данном этапе развития 

военного образования существует определённая 

необходимость тьюторского сопровождения курсан-

тов в военных учебных заведениях.  

При этом в военных учебных заведениях исто-

рически подготовлена почва для осуществления 

тьюторского сопровождения курсантов силами кур-

совых офицеров или курсантов-стажеров.  

Но при этом необходимо понимать, что осу-

ществления тьюторского сопровождения курсантов 

силами курсовых офицеров и курсантов старших 

курсов необходимо организовать в системе допол-

нительного образования и подготовки обозначенных 

категорий по специальности «военный тьютор».  

Выводы насколько тьютерство повысит каче-

ство подготовки в высших военных учебных заведе-

ниях делать, конечно рано. Но опыт отдельных 

высших военных учебных заведений Российской 

Федерации, в которых использовались в частности 

старшекурсники в качестве тьютеров, обозначил ряд 

положительных моментов, таких как, повышение 

интереса к изучению учебных дисциплин у тьюто-

рируемых, в какой-то степени снижение нагрузки на 

педагогов по проведению дополнительных консуль-

таций по учебным дисциплинам, сами курсанты-

тьюторы приобретая дополнительный опыт и знания 

начали активнее принимать участие в научных кон-

ференциях по проблемным вопросам в рамках изу-

чаемых учебных дисциплин, улучшается внутренняя 

коммуникация в учебных группах. 
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Abstract. Threats and problems arising from the operation of internet of things devices used in the service sector the educational 

process. 

На основании характеристик устройств Интер-

нета вещей определяются угрозы и проблемы, кото-

рые возникают при эксплуатации, а именно:  

Плохая безопасность приложений и конечных 

точек: Плохо защищенные приложения и конечные 

устройства делают системы уязвимыми для кибе-

ратак. Одна из основных причин заключается в том, 

что большинство производителей устройств – это те 

же производители, которые производили устройства 

до появления IoT, а теперь они сделали свои устрой-

ства умными, чтобы подключаться к IoT, но не учли 

вопросы безопасности, потому что для них это не-

существенная функция. 

Лёгкая авторизация / аутентификация: Боль-

шинство устройств, выпускаемых на коммерческом 

рынке, поставляются с процессорами настолько ма-

ленькими, что они предназначены только для вы-

полнения очень простых задач и не могут обрабаты-

вать что-то вроде авторизации или аутентификации, 

для которых требуется процессор большего размера. 

Отсутствие физической безопасности: Большин-

ство устройств Интернета вещей находятся в город-

ских условиях и доступны для общественности. Это 

увеличивает риск физической атаки. Мы не имеем в 

виду, что какой-то преступник может повредить 

систему в буквальном смысле, но хакеры могут лег-

ко получить доступ к системе IoT, которая находит-

ся в открытом доступе, с целью кражи данных и 

нарушения работы устройств [1].  

Чрезмерное количество конфиденциальных 

данных: Интеллектуальное устройство – это устрой-

ство, которое имеет некоторые базовые встроенные 

функции, такие, как микрофон, камера, ночное ви-

дение и т.д., которые необходимы для приема, пере-

дачи данных и взаимодействия с пользователем. Эти 

функции действуют как глаза и уши устройства и 

непрерывно записывают терабайты данных, иногда 

без ведома пользователя, использующего данные 

устройства. Такие данные могут быть очень конфи-

денциальными, и, если попадут в чужие руки, могут 

нарушить конфиденциальность пользователя и стать 

серьезной угрозой безопасности. Это одна из основ-

ных причин того, что люди не могут доверять си-

стемам Интернета вещей, и были сотни сообщений о 

случаях, когда сборщики данных злоупотребляли 

информацией и нарушали многие законы о конфи-

денциальности данных [3].  

Небезопасные учетные данные по умолчанию: 

Интернет-вещь обычно поставляется с именем поль-

зователя по умолчанию и паролем по умолчанию, 

который вы используете для первого входа в систе-

му на устройстве. Это имя пользователя и пароль по 

умолчанию называются учетными данными по 

умолчанию и могут представлять огромную угрозу 

безопасности. Некоторые из устройств IoT даже по 

сей день поставляются с жестко запрограммирован-

ными паролями и именами пользователей, что озна-

чает, что эти учетные данные никогда не могут быть 

изменены и иногда отпечатываются на устройстве. 

Это делает устройство уязвимым не только для ки-

бератак, но и для физических атак, когда кто-то мо-

жет получить доступ к имени пользователя или па-

ролю по умолчанию. Некоторые пользователи вовсе 

не меняют этих учетных данных, что делает их 

устройства ещё менее безопасными. Хакеры всегда 

пытаются получить доступ к устройствам, исполь-

зуя имя пользователя и пароль по умолчанию [2]. 

Получается, устройство Интернета вещей, которое 

изначально предполагалась приносить пользу и в 

некой степени быть помощником человеку, превра-

щается в предателя, которые открывают злоумыш-

леннику доступ к персональной информацию через 

уязвимые места: 

– IPv6; 

 – питание сенсоров; 

 – стандартизация архитектуры и протоколов, 

сертификация устройств; 

 – обеспечение защиты информации;  

– учетные записи по умолчанию, низкая надеж-

ность механизмов аутентификации;  

– отсутствие сопровождения продуктов от про-

изводителя для решения проблем безопасности; 

– невозможность обновить программноаппарат-

ной составляющей; 

– использование открытых протоколов и лиш-

них открытых портов;  

– зависимость безопасности сети от конкретных 

устройств;  

– использование слабозащищенных мобильных 

технологий 

 –использование незащищенной облачной ин-

фраструктуры;  

– использование уязвимого программного обес-

печения. 

В связи с чем в Банке данных угроз безопасно-

сти информации ФСТЭК выделяют следующие уяз-

вимости Интернета вещей: 

- BDU:2019-00533 Уязвимость программной 

платформы Java Platform, позволяющая удаленному 

нарушителю нарушить конфиденциальность и це-

лостность защищаемой информации; 
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- BDU:2021-01080 Уязвимость интерфейса ко-

мандной строки (CLI) платформы Azure IoT, позво-

ляющая нарушителю повысить свои привилегии; 

- BDU:2021-05533 Уязвимость компонента 

Windows Hyper-V Discrete Device Assignment (DDA) 

операционной системы Windows, позволяющая 

нарушителю вызвать отказ в обслуживании; 

- BDU:2019-01032 Уязвимость набора инстру-

ментов для разработки программного обеспечения 

Azure IoT SDK, связанная с ошибками процедуры 

подтверждения подлинности сертификата, позволя-

ющая нарушителю осуществить атаку типа «человек 

посередине»; 

- BDU:2019-00573 Уязвимость программного 

обеспечения промышленного интернета вещей IIoT 

Monitor, связанная с ошибками при использовании 

криптографии, позволяющая нарушителю раскрыть 

защищаемую информацию; 

- BDU:2021-01204 Уязвимость базы данных для 

интернет вещей IoT Apache IoTDB, связанная с 

наличием открытого порта JMX 31999, позволяю-

щая нарушителю выполнить произвольный код. 

Проанализировав угрозы, уязвимые места и 

проблемы Интернета вещей, можно сделать вывод, 

что защита информации должна обеспечиваться уже 

на этапе разработки Интернета вещей. В связи с чем 

дают следующие рекомендации для производителей 

и разработчиков ПО: 

– убедиться, что с сотрудниками проведены бе-

седы в области кибербезопасности, и они обучены 

навыкам в области защиты информации; 

 – обеспечить совместимость данных с доверен-

ной автоматизированной системой установки об-

новлений;  

– провести проверку кода во время процесса 

установки – это уменьшит количество ошибок в ко-

нечной версии продукта, а также выявит любые по-

пытки злоумышленника внедрить вредоносное про-

граммное обеспечение или обойти аутентификацию. 

Первый и самый важный шаг, который необхо-

димо сделать производителям и разработчикам при-

ложений, – это осознать важность безопасности в 

устройствах IoT и начать рассматривать ее как при-

оритет, а не функцию. Все новые производимые 

устройства Интернета Вещей и все разрабатываемые 

приложения Интернета Вещей должны быть защи-

щены от начала до конца и не допускать утечки 

данных. Как пользователь, мы можем сделать для 

обеспечения безопасности приложений и конечной 

точки следующее: 

- при покупке устройств или установке прило-

жения мы должны убедиться, что оно от надежного 

производителя или разработчика. Большинство 

брендов на рынке надежны с точки зрения безопас-

ности, проблема возникает только тогда, когда про-

изводители с местных рынков пытаются продвинуть 

свой продукт, не уделяя внимания безопасности [4]. 

Второй наиболее важный шаг, который необхо-

димо предпринять, - это необходимость аутентифи-

кации и авторизации при использовании интеллек-

туальных устройств, подключенных к Интернету 

Вещей. Производители и разработчики должны убе-

диться, что их устройства и приложения поддержи-

вают безопасную авторизацию и аутентификацию. 

Пользователи также должны убедиться, что устрой-

ство, которое они покупают, имеет эту встроенную 

функцию. Для устройств, которые уже работают, но 

не поддерживают даже базовые функции, такие, как 

аутентификация и авторизация, могут использовать-

ся вторичные приложения и устройства, которые 

обеспечивают дополнительную безопасность в фор-

ме аутентификации или авторизации. Пользователь 

также должен убедиться, что он не приобретает 

устройства с жестко заданными учетными данными 

по умолчанию, чтобы сразу при получении устрой-

ства сменить логины и пароли. 

С точки зрения данных, пользовательские дан-

ные являются одним из основных компонентов, ко-

торые увеличивают риск и должны передаваться 

безопасным способом. Сборщики данных и постав-

щики должны сделать безопасность данных своим 

главным приоритетом и обеспечить безопасную пе-

редачу данных с одного устройства на другое. При-

ложение, используемое в системах Интернета Ве-

щей, должно иметь встроенные функции для записи 

отклонений в данных и последующего сообщения 

об этом, чтобы пользователь мог принять соответ-

ствующие меры. Так же необходимо создать много-

уровневую систему для защиты системы Интернета 

Вещей, которая сама по себе является сложной вза-

имосвязанной системой.  

Характерные особенности - Применимость в со-

вершенно различных областях. Место, где IoT 

встречается с пользователем. Вернемся к алгорит-

мам шифрования. Они затрагивают, в первую оче-

редь, уровень "вещей" и большей частью связаны с 

ним. Ведь датчики, получают данные, которые нуж-

но передать. Без шифрования, данные можно было 

бы перехватить просто прослушивая канал. Пробле-

мы, решаемые алгоритмами шифрования: конфи-

денциальность, целостность, авторства сообщения. 

Литература 

1. Карачев О. Интернет вещей: что это и с чем 

его едят // Chёza. 2016. URL: 

http://chezasite.com/news/chto-takoe-internet-veshei-

82180.html (дата обращения: 14.04.16). 

2. Кириллова Э. Что такое М2М, кому это нуж-

но и как будет развиваться // Rusbase. 2014. URL: 

http://rusbase.com/howto/m2m/ 

3. Портер М., Хеппельман Дж. Революция в 

конкуренции. "Умные" технологии изменяют кон-

курентную борьбу // Harvard Business Review. 2016. 

URL: http://hbr-russia.ru/special/ptc-iot/. 

4. Портер М., Хеппельман Дж. Революция в 

конкуренции. "Умные" технологии перекраивают 

компании // Harvard Business Review. 2016. URL: 

http://hbr-russia.ru/special/ptc-iot/. 

5. Шилина М.Г. Интернет коммуникация в ин-

фосфере: Монография. - Москва: 2013. – 231. 

6. Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 

г. № 455-З "Об информации, информатизации и за-

щите информации". 

https://bdu.fstec.ru/vul/2019-01032
https://bdu.fstec.ru/vul/2019-01032
https://bdu.fstec.ru/vul/2019-01032
https://bdu.fstec.ru/vul/2019-01032
https://bdu.fstec.ru/vul/2019-01032
https://bdu.fstec.ru/vul/2019-01032
https://bdu.fstec.ru/vul/2019-00573
https://bdu.fstec.ru/vul/2019-00573
https://bdu.fstec.ru/vul/2019-00573
https://bdu.fstec.ru/vul/2019-00573
https://bdu.fstec.ru/vul/2019-00573
https://bdu.fstec.ru/vul/2021-01204
https://bdu.fstec.ru/vul/2021-01204
https://bdu.fstec.ru/vul/2021-01204
https://bdu.fstec.ru/vul/2021-01204
https://oac.gov.by/public/content/files/files/law/laws-rb/455-%D0%97.pdf
https://oac.gov.by/public/content/files/files/law/laws-rb/455-%D0%97.pdf
https://oac.gov.by/public/content/files/files/law/laws-rb/455-%D0%97.pdf


 

21 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ЧЕРЕЗ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
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Abstract. Increasing the efficiency of classes through the application of innovative training methods. 

 

Новые приоритеты в образовании побуждают 

преподавателей к поиску новых современных эф-

фективных технологий преподавания, позволяющих 

достичь более высоких результатов обучения и вос-

питания, внедрять новые образовательные техноло-

гии в учебный процесс. 

Мировой опыт и практика доказывают, что важ-

нейшим направлением повышения качества и эф-

фективности образовательного процесса в учебном 

заведении является его интенсификация на основе 

выверенного сочетания традиционных подходов и 

организационных, дидактических, технических и 

технологических инноваций.  

Инновации (нововведения) – это создаваемые 

(осваиваемые) новые или усовершенствованные 

технологии, виды продукции, услуг и организаци-

онно-технических решений, направленных на вхож-

дение в некоторую сферу, вживление в нее и порож-

дение целого ряда изменений в этой сфере.  

Инновация – это, с одной стороны, процесс но-

вовведения (целенаправленного внесения измене-

ний, приводящего к появлению новых стабильных 

элементов), реализации, внедрения, а с другой – это 

деятельность по вращиванию новации в определен-

ную практику.  

Инновация является конечным результатом дея-

тельности по реализации нового или усовершен-

ствования уже реализуемого.  

Инновационная деятельность - процесс внедре-

ния в практику апробированных в ходе эксперимен-

тальной деятельности результатов фундаменталь-

ных и прикладных научных исследований в сфере 

образования посредством реализации инновацион-

ного проекта. Инновации в сфере высшего образо-

вания направлены на обновление содержания и ин-

форматизацию образовательного процесса, внедре-

ние ИТ-технологий, обеспечивающих формирова-

ние личности профессионала, его способности к 

научно-технической и инновационной деятельности 

[1].  

Активное внедрение инновационных техноло-

гий при реализации образовательных программ под-

готовки специалиста должно обеспечить формиро-

вание компетенций и развитие интеллектуально 

творческого потенциала обучаемого. 

Результативность обучения, качество образова-

ния в современных условиях связаны с переходом к 

личностно-ориентированным, развивающим техно-

логиям, которые помогают не только приобрести 

знания, умения и навыки по изучаемой дисциплине, 

но и сформировать компетенции, необходимые для 

адаптации в современном обществе. Личностно 

ориентированное обучение предполагает, что в цен-

тре обучения находится сам обучаемый, его мотивы, 

цели, его неповторимый психологический склад, то 

есть ученик как личность.  

Рассмотрим особенности применения основных 

современных образовательных технологий [2]. 

Проектная технология обеспечивает личностно-

ориентированное обучение, это способ развития 

творчества, познавательной деятельности, самостоя-

тельности. Типология проектов разнообразна.  

Проекты могут подразделяться на монопроекты, 

коллективные, устно-речевые, видовые, письменные 

и Интернет-проекты. Хотя в реальной практике за-

частую приходится иметь дело со смешанными про-

ектами, в которых имеются признаки исследова-

тельских, творческих, практико-ориентированных и 

информационных.  

Метод проектов способствует развитию актив-

ного самостоятельного мышления обучающихся и 

ориентирует их на совместную исследовательскую 

работу. На мой взгляд, проектное обучение актуаль-

но тем, что учит студентов (курсантов) сотрудниче-

ству, а обучение сотрудничеству воспитывает такие 

нравственные ценности, как взаимопомощь и уме-

ние сопереживать, формирует творческие способно-

сти и активизирует обучаемых. В общем, в процессе 

проектного обучения, прослеживается неразрыв-

ность обучения и воспитания [3]. 

Технология сотрудничества предполагает обу-

чение в малых группах. Главная идея обучения в 

сотрудничестве – учиться вместе, а не просто помо-

гать друг другу, осознавать свои успехи и успехи 

товарищей. Существует несколько вариантов орга-

низации обучения в сотрудничестве. Основные 

идеи, присущие всем вариантам организации работы 

малых групп – общность цели и задач, индивиду-

альная ответственность и равные возможности 

успеха. Технология обучения в сотрудничестве – 

реализует идею взаимного обучения, осуществляя 

как индивидуальную, так и коллективную ответ-

ственность за решение учебных задач. Основная 

идея заключается в создании условий для активной 

совместной деятельности обучающихся в разных 

учебных ситуациях. Обучающиеся объединяются 

небольшие группы, им даётся одно задание, при 

этом оговаривается роль каждого. Каждый обучае-

мый отвечает не только за результат своей работы, 

но и за результат всей группы. Поэтому слабые обу-

чаемые стараются выяснить у сильных то, что им 

непонятно, а сильные обучающиеся стремятся, что-

бы слабые досконально разобрались в задании. И от 

этого выигрывает вся группа, потому что совместно 

ликвидируются пробелы. 

Технология проблемного обучения основывает-

ся на теоретических положениях американского 

философа, психолога и педагога Д. Дьюи. 
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Сегодня под проблемным обучением понимает-

ся такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством препода-

вателя проблемных ситуаций и активную самостоя-

тельную деятельность обучающихся по их разреше-

нию, в результате чего и происходит творческое 

овладение профессиональными знаниями, навыка-

ми, умениями и развитие мыслительных способно-

стей [4]. 

Целью проблемной технологии выступает при-

обретение знаний, умений, навыков, усвоение спо-

собов самостоятельной деятельности, развитие по-

знавательных и творческих способностей. 

Проблемное обучение основано на создании 

особого вида мотивации – проблемной, поэтому 

требует адекватного конструирования дидактиче-

ского содержания материала, который должен быть 

представлен как цепь проблемных ситуаций. 

Проблемные методы – это методы, основанные 

на создании проблемных ситуаций, активной позна-

вательной деятельности обучающихся, состоящей в 

поиске и решении сложных вопросов, требующих 

актуализации знаний, анализа, умения видеть за от-

дельными фактами явление, закон. 

В современной теории проблемного обучения 

различают два вида проблемных ситуаций: психоло-

гическую и педагогическую. Первая касается дея-

тельности обучающихся, вторая представляет орга-

низацию учебного процесса. 

Педагогическая проблемная ситуация создается 

с помощью активизирующих действий, вопросов 

педагога, подчеркивающих новизну, важность и 

другие отличительные качества объекта познания. 

Создание психологической проблемной ситуа-

ции сугубо индивидуально.  

Не слишком трудная, ни слишком легкая позна-

вательная задача не создают проблемной ситуации 

для обучающихся. 

Проблемные ситуации могут создаваться на 

всех этапах процесса обучения: при объяснении, 

закреплении, контроле. 

К достоинствам проблемного обучения можно 

отнести высокую самостоятельность обучающихся, 

формирование познавательного интереса и личност-

ной мотивации обучающихся. 

Технология оценивания образовательных до-

стижений предлагает проводить оценку на занятии 

так, как это происходит в жизни. Свою деятельность 

оценивает сам обучающийся (в диалоге с препода-

вателем), причем оценка дается в качественной 

форме. 

Важнейшую роль в технологии оценивания об-

разовательных достижений играет правило само-

оценки. Его применение позволяет научить каждого 

обучаемого алгоритму своей самооценки.  

Обучение становится комфортным, когда обуча-

емый четко понимает, что надо делать и сам ставит 

себе отметку. 

Использование современных образовательных 

технологий на занятиях позволяет сформировать 

умения и навыки работы с информацией: 

находить, осмысливать, использовать нужную 

информацию; 

анализировать, систематизировать, представлять 

информацию в виде схем, таблиц, графиков; 

сравнивать исторические явления и объекты, 

при этом самостоятельно выявлять признаки или 

линии сравнения; 

выявлять проблемы, содержащиеся в тексте, 

определять возможные пути решения, вести поиск 

необходимых сведений, используя различные ис-

точники информации. 

Коучинговые технологии. в отличие от тради-

ционного образования они помогают обучающимся 

размышлять, а не бездумно заучивать факты и вы-

полнять практическую работу четко по образцу. 

Коучинг – это современный подход к обучению, 

который помогает осознавать смысл обучения, со-

здаѐт вовлеченность, поднимает мотивацию и по-

вышает ответственность за результат. 

Используя коучинг, преподаватель помогает 

обучаемому понять свои возможности и ресурсы, 

определить цели. 

И, наконец, когда в ходе контроля выполненной 

работы преподаватель отмечает то, что обучаемый 

выполнил успешно, а не то, что сделано не так – это 

тоже элементы коучинга.  

Использование современных образовательных 

технологий позволяет преподавателям добиваться 

высокого качества обучения, увеличивается число 

обучаемых, принимающих участие в исследователь-

ских и различных научных проектах. 

Каждый преподаватель может внести свой вклад 

в совершенствование качества образования, приме-

няя инновационные приемы и методы обучения. 

Зачем нужны такие серьезные перемены в обуче-

нии? Почему нельзя обойтись прежними, проверен-

ными временем методами? Ответ очевиден: потому 

что новая ситуация требует новых подходов. Оче-

видно, что учить нужно именно тому, что может 

пригодиться в профессиональной деятельности в 

будущем. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что ис-

пользование современных образовательных техно-

логий в образовании позволит полно раскрыть воз-

можности преподавателя и способности обучаю-

щихся, повысить качество образования, сделать об-

разовательный процесс творческим, научным и лич-

ностно ориентированным. 
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Abstract. The paper examines the problem of ensuring information security (IS) in the educational process of cadets of higher 

military institutions (HEIs) in the context of the use of information and communication technologies (ICT). The main threats to in-

formation security are analyzed, such as unauthorized access to information, violation of the integrity of information, and violation of 

confidentiality. Measures to ensure information security are proposed, including technical, organizational and legal measures. 

Введение: 

Современный образовательный процесс в выс-

ших военных учебных заведениях немыслим без 

использования инфокоммуникационных техноло-

гий.  

Инфокоммуникационных технологий открыва-

ют новые возможности для обучения, делая его бо-

лее доступным, эффективным и интерактивным. 

 Однако, использование ИКТ также сопряжено с 

рисками информационной безопасности. 

Основная часть: 

1. Угрозы информационной безопасности в об-

разовательном процессе высших военных учебных 

заведений: 

Несанкционированный доступ к информации: 

- хакеры могут получить доступ к конфиденци-

альной информации курсантов. 

- Преподаватели могут столкнуться с кражей 

своих методических разработок и материалов. 

Нарушение целостности информации: 

- информационные системы могут быть подвер-

жены вирусам и другим вредоносным программам, 

которые могут привести к потере данных. 

- злоумышленники могут изменить или удалить 

информацию, что может иметь негативные послед-

ствия для образовательного процесса. 

Нарушение конфиденциальности: 

- персональные данные курсантов могут быть 

использованы в несанкционированных целях. 

- несанкционированное распространение кон-

фиденциальной информации может привести к ре-

путационным потерям для высшего военного учеб-

ного заведения. 

2. Меры по обеспечению информационной без-

опасности в образовательном процессе высших во-

енных учебных заведений: 

Техническая защита информации: 

- использование антивирусных программ, fire-

walls. 

- регулярное обновление программного обеспе-

чения. 

- ограничение доступа к информации. 

Организационные меры: 

- разработка и внедрение политики информаци-

онной безопасности. 

- обучение курсантов и преподавателей вопро-

сам информационной безопасности. 

- регулярное резервное копирование данных. 

Правовые меры: 

- соответствие требованиям законодательства в 
области информационной безопасности. 

- разработка и применение внутренних норма-
тивных документов. 

3. Специфика обеспечения информационной 
безопасности в образовательном процессе высших 
военных учебных заведений: 

Защита информации, составляющей государ-
ственную тайну: 

- использование специальных средств защиты 
информации. 

- ограничение доступа к информации, составля-
ющей государственную тайну. 

- контроль за использованием информации, со-
ставляющей государственную тайну. 

Борьба с кибершпионажем: 
- повышение осведомленности курсантов и пре-

подавателей о киберугрозах. 
- использование специальных средств защиты 

информации от кибератак. 
- сотрудничество с правоохранительными орга-

нами. 
4. Рекомендации: 
Создание комплексной системы информацион-

ной безопасности: 
- система должна включать технические, орга-

низационные и правовые меры. 
- система должна регулярно обновляться и со-

вершенствоваться. 
Повышение осведомленности о вопросах ин-

формационной безопасности: 
- курсанты и преподаватели должны быть обу-

чены правилам безопасного поведения в информа-
ционном пространстве. 

- должны проводиться регулярные информаци-
онные кампании по вопросам информационной без-
опасности. 

Заключение: 
Информационная безопасность является важ-

нейшим фактором обеспечения эффективного и без-
опасного образовательного процесса в высших во-
енных учебных заведениях. 
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Abstract. Research and analysis of requirements for System of electronic education for military personnel education in aspect of 

protection of secret documents.  

 

Повышение качества образовательного процесса 

– постоянная задача учебных заведений.  

Качество образования необходимо понимать 

дифференцированно – с позиции содержания, про-

цесса, результата.  

Управление качеством образовательного про-

цесса в высшем учебном заведении должно быть 

связано с его содержательными, процессуальными и 

результативными характеристиками. Конечными 

показателями, определяющими качество подготовки 

военных специалистов, являются знания, умения, 

навыки обучающихся, приобретенные ими в течение 

всего срока обучения.  

Разрабатываемое программное средство созда-

ётся для решения проблем хранения учебных мате-

риалов, может успешно использоваться при обуче-

нии курсантов, офицеров запаса. 

Для проектирования системы электронного обу-

чения военных кадров создается локальное прило-

жение. Для этого требуется выполнить анализ мест 

уязвимости утечки информации и способы её защи-

ты. При анализе мест возможной утечки информа-

ции и мер по её предотвращению в системе элек-

тронного обучения особое внимание уделяется об-

щим требованиям защиты информации. 

Для обеспечения надежной защиты доступа к 

системе предусматривается внедрение многофак-

торной аутентификации, которая включает в себя 

несколько методов идентификации пользователя. 

 Кроме того, реализуется строгий контроль прав 

доступа, где каждый пользователь получает опреде-

ленные привилегии в зависимости от своей роли и 

уровня ответственности.  

Такой подход обеспечивает не только высокий 

уровень безопасности, но и предоставляет возмож-

ность индивидуальной настройки прав доступа с 

учетом специфики обучения различных категорий.  

В процессе разработки электронной образова-

тельной платформы предусмотрено внедрение мно-

гофакторной аутентификации, включающей OTP 

(One-Time Password) метод.  

Этот метод предоставляет дополнительный уро-

вень безопасности, поскольку требует предоставле-

ния уникального одноразового пароля в дополнение 

к основному идентификатору.  

Таким образом, система обеспечивает двойную 

проверку подлинности, делая доступ более защи-

щенным. Важно отметить, что в случае потенциаль-

ной утечки данных всегда можно будет установить 

источник инцидента благодаря системе журналиро-

вания и мониторинга событий.  

Эта возможность предоставляет оперативную 

реакцию на любые подозрительные действия, обес-

печивая не только высокий уровень безопасности, 

но и возможность внимательного контроля за собы-

тиями в системе электронного обучения. 

Для обеспечения надежной защиты от записи и 

создания снимков экрана в рамках нашего приложе-

ния используются современные технологии и мето-

ды, направленные на предотвращение несанкциони-

рованного доступа к конфиденциальным данным. 

Одним из ключевых аспектов в этом вопросе явля-

ется использование технологии аппаратного уровня 

защиты контента (TEE).  

Дополнительно, в приложении реализован ме-

ханизм контроля цифрового права (DRM), который 

активно следит за попытками записи экрана и со-

здания снимков.  

Для обеспечения безопасности документов, ко-

торые необходимо временно хранить, рекомендует-

ся использовать защищенный формат PDF (Portable 

Document Format).  

В рамках обучения рекомендуется внимательно 

изучить основные принципы безопасности в цифро-

вом пространстве, включая управление личными 

учетными записями, использование надежных паро-

лей и многофакторной аутентификации. 

Соблюдение стандартов безопасности информа-

ционных технологий, таких как ISO/IEC 27001, яв-

ляется неотъемлемой частью стратегии.  

Система электронного обучения для военных 

кадров предоставляет целый ряд преимуществ, вно-

ся значительный вклад в эффективность образова-

тельного процесса.  

Прежде всего, она обеспечивает удобство до-

ступа к обучающим материалам в любое время и в 

любом месте. Это позволяет максимально эффек-

тивно использовать свое время и поддерживать по-

стоянную готовность к обучению.  

Дополнительно система предоставляет персона-

лизированный подход к обучению, адаптируя про-

грамму под каждого обучающегося. Это способ-

ствует более эффективному усвоению материала и 

развитию индивидуальных навыков.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПУТЕМ  
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Abstract: The report is devoted to the study of the impact of information and communication technologies on improving the 

educational process. It examines the use of modern tools and technologies in education, as well as their impact on improving the 

quality of education and the effectiveness of the educational process. The speaker presents the research results and analyzes practical 

examples of successful integration of information and communication technologies into the educational process. In conclusion, con-

clusions are drawn about the importance and prospects of using information and communication technologies to improve the quality 

of education. 

Процессы информатизации современного обще-

ства характеризуются процессами совершенствова-

ния и массового распространения современных ин-

формационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Эти технологии активно применяются для 

передачи информации и обеспечения взаимодей-

ствия преподавателя и студента в современных си-

стемах открытого образования.  

Современный педагог, независимо от препода-

ваемого предмета, должен не только обладать зна-

ниями в области ИКТ, но и быть специалистом по 

их применению в своей профессиональной деятель-

ности. Это означает, что внедрение ИКТ в образова-

тельный процесс призвано повысить эффективность 

проведения занятий, дать возможность преподава-

телю планомерно и более результативно выполнять 

рутинную учебную и научно-методическую работу, 

умножить привлекательность и доступность подачи 

учебного материала обучающимся, осуществить 

дифференциацию видов заданий, а также разнообра-

зить формы обратной связи.  

На сегодняшний день информационные техно-

логии становятся одним из основных приоритетов в 

планировании развития образования. Неотъемлемой 

и важной частью этих технологий является компью-

теризация образовательного процесса. Этот процесс 

сопровождается существенными изменениями в 

педагогической теории и практике учебно – воспи-

тательного процесса, связанными с внесением кор-

ректив в содержание технологий обучения, которые 

должны быть адекватны современным техническим 

возможностям, и способствовать гармоничному 

вхождению ребенка в информационное общество. 

 Компьютерные технологии призваны стать не 

дополнительным «довеском» в обучении, а неотъ-

емлемой частью целостного образовательного про-

цесса, значительно повышающей его эффектив-

ность.  

Использование современных информационных 

и телекоммуникационных технологий в обучении 

открывает исключительные перспективы как с точ-

ки зрения повышения качества обучения, так и с 

точки зрения расширения самих учебных заведений. 

 Информационные технологии являются ин-

струментом, без которого решение целого ряда за-

дач было бы в настоящее время затруднительным.  

Средства ИКТ являются эффективным сред-

ством индивидуализации обучения, интенсификация 

самостоятельной работы учащихся, повышению 

мотивации и познавательной активности. У обуча-

ющихся развивается умение осуществлять поиск в 

образовательной сети Интернет, классифицировать 

информацию, критически подходить к ней, сопо-

ставлять, то есть, в целом, способствует повышению 

информационной культуры, что является необходи-

мым качеством современного человека, прививает 

навыки самообразования, помогает «превращать 

учебу в радость открытия». А если есть интерес, то 

есть и прогресс, который в дальнейшем влияет на 

качество образования. 

Для эффективности процесса обучения в совре-

менных условиях необходимо отнести информаци-

онно-справочные системы, электронные учебники и 

энциклопедии, ресурсы Интернета.  

Использование видеоматериалов также способ-

ствуют активизации познавательной деятельности 

студента и обладают значительной информационной 

емкостью.  

Таким образом, электронные образовательные 

ресурсы и формируемая на их базе новая информа-

ционно-образовательная среда имеют немалый по-

тенциал для повышения качества обучения.  

Внедрение Информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс позволяют 

ученикам: 

- изучать материал с точки зрения его необхо-

димости и достаточности для обеспечения форми-

рования ключевых и предметных компетентностей; 

- ускорить поиск необходимой информации; 

- иметь возможность свободного доступа к ин-

формации, содержательному компоненту той или 

иной образовательной области, знаниям, накоплен-

ным мировым сообществом; 

- пребывать в комфортной эмоциональной среде 

во время повторения, усвоения нового материала; 

- стимулировать мотивацию обучения, создавать 

«интеллектуальную ауру» за счет наглядности, де-

монстративности преподносимого материала, пред-

ставления изучаемого в виде графиков, схем, ани-

мации; 

 

- работать в режиме решения проблемных во-

просов, оперативно восполнять пробелы в знаниях; 

- работать активно, творчески по интересующим 

вопросам, темам, проблемам профильного обучения, 

элективным курсам; 

- эффективнее работать над выполнением до-

машнего задания; 
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-восполнить материал, пропущенный во время 

болезни; 

-следовать по маршруту виртуальной лаборато-

рии, практикума, экскурсии соответственно своему 

ритму, индивидуальным особенностям, в самостоя-

тельно-поисковом режиме. 

Значит, проникновение современных информа-

ционных технологий в сферу образования позволяет 

педагогам качественно изменить содержание, мето-

ды и организационные формы обучения.  

Целью этих технологий в образовании является 

усиление интеллектуальных возможностей учащих-

ся в информационном обществе, а также гуманиза-

ция, индивидуализация, интенсификация процесса 

обучения и повышение качества обучения на всех 

ступенях образовательной системы.  

Компьютеризация является неотъемлимой ча-

стью информационного процесса. Компьютеризация 

школьного образования относится к числу крупно-

масштабных инноваций, пришедших в российскую 

школу в последние десятилетия. 

Принимая во внимание огромное влияние со-

временных информационных технологий на процесс 

образования, многие педагоги все с большей готов-

ностью включают их в свою методическую систему.  

Однако, процесс информатизации школьного 

образования не может произойти мгновенно, так как 

он является постепенным и непрерывным. 

Информационные технологии делают обучение 

увлекательным и полезным.  

В современном мире каждый студент знает, как 

пользоваться компьютером, планшетом и мобиль-

ным телефоном.  

Информационные технологии можно использо-

вать для установки планшетов и компьютеров в со-

ответствующую комнату для интерактивных заня-

тий, просмотра соответствующих видеороликов, 

обмена знаниями и обработки прямых запросов, и 

идей студентов. 

Использование информационных технологий 

делает обучение увлекательным и полезным как для 

преподавателей, так и для учащихся. Они могут со-

здать образовательные возможности для всех уча-

щихся.  

Внедрение виртуальных уроков полностью из-

менило традиционные методы обучения. Благодаря 

этому достижению студент теперь может посещать 

лекции в любом уголке мира, все, что для этого тре-

буется, — это хорошее подключение к Интернету и 

персональный компьютер. Эта технология позволя-

ет студенту учиться в комфортной зоне в любое 

время суток.  

Также, существует множество сайтов, предла-

гающих бесплатные онлайн-образовательные услу-

ги, которые позволяют учащимся получать знания 

по любой теме, которую они хотят, независимо от 

их возраста и основной программы обучения. 

Информационные технологии значительно об-

легчают доступ к исследованиям и данным.  

Несколько лет назад студентам приходилось ча-

сами проводить в библиотеке в поисках информа-

ции или данных, необходимых для написания кур-

совой работы или обычного задания. Благодаря ин-

формационным технологиям теперь они могут легко 

находить нужную им информацию с помощью сво-

их компьютеров или смартфонов. Они могут искать 

любую статью в Google и YouTube, поэтому они 

смогли сделать написание более простым и понят-

ным Информационные технологии значительно 

упрощают групповые уроки и задания. Если бы учи-

тель попросил ученика выполнить групповой урок 

или задание, это вызвало бы путаницу в традицион-

ном классе, потому что у каждого ученика есть свое 

собственное мнение. Благодаря информационным 

технологиям они теперь могут вести обсуждения на 

форумах в социальных сетях или использовать ин-

струменты и приложения, где они могут загружать 

свои задачи и отлично работать друг с другом. 

В целом, работа с информационными техноло-

гиями - не только помогает студентам и преподава-

телям в одном месте, но также может помочь уста-

новить партнерские отношения с другими учебными 

заведениями или с широкой сетью профессионалов 

по всей России. Эти связи обогащают образование 

чувством реального мировоззрения и расширяют 

сферу образования. 

Но использование средств ИКТ во всех формах 

обучения может привести и к ряду негативных мо-

ментов: 

свертываются социальные контакты, сокращает-

ся практика социального взаимодействия и обще-

ния, что ведет к индивидуализму; 

зачастую педагоги и обучаемые неспособны 

воспользоваться свободой в поиске и использовании 

информации, предоставляемой современными теле-

коммуникационными средствами; 

также могут отвлекать внимание в процессе 

обучения колоссальные объемы информации, 

предоставляемые такими средствами информации 

как справочники, энциклопедии, Интернет-порталы; 

поскольку человек способен уверенно помнить 

и оперировать одновременно лишь семью различ-

ными категориями, то при одновременной демон-

страции разных типов информации может быть от-

влечение от одних, чтобы уследить за другими, что 

зачастую ведет к пропуску 7 важной информации; 

становится проблемой Интернет-списывание, 

состоящее в том, что из сети заимствуются готовые 

проекты, рефераты, доклады, решения задач и так 

далее, вовсе не соответствующие повышению эф-

фективности обучения и воспитания; 

Естественно, что достижения в области инфор-

мационно-коммуникационных технологий играют 

важную роль в подготовке студентов к применению 

своих теоретических знаний на практике и к тому, 

чтобы найти свое место в глобальной рабочей силе.  

Поэтому понимание информационных техноло-

гий с помощью ноутбуков, планшетов и других мо-

бильных устройств, которые становятся все более 

важными в образовании, является современным 

требованием. 

Современная информация и исследования, так-

же доступные в Интернете, гарантируют, что сту-

денты будут иметь точную и важную информацию. 
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Это неудивительно, поскольку учащимся приходит-

ся искать сокровищницу знаний и собирать инфор-

мацию по конкретным темам. 

Инновационные образовательные технологии 

связаны с повышением эффективности обучения и 

воспитания и нацелены на конечный результат об-

разовательного процесса:  

– подготовка высококвалифицированных специ-

алистов, обладающих фундаментальными и при-

кладными знаниями;  

– способность успешно осваивать новые про-

фессиональные и управленческие области;  

 – гибко и динамично реагировать на изменяю-

щиеся социальные и экономические условия;  

– обладать высокими моральными и граждан-

скими качествами в условиях инновационного обра-

зовательного пространства. 

 Одной из важнейших проблем успешного внед-

рения инновационных технологий является дидак-

тическая проблема - проблема методики обучения. 

В зависимости от ее решения находится сам процесс 

обучения, деятельность преподавателя и учеников, 

а, следовательно, и результат обучения. 

Обучающие программы, которые включают в 

себя тексты, фотографии, аудио- и видеоинформа-

цию, компьютерные программы и базы данных при-

нято называть мультимедийными продуктами.  

По силе информационного воздействия сегодня 

на всех этапах образования одно из первых мест 

занимают мультимедийные продукты.  

В настоящее время мультимедиа на CD-ROM 

становится таким же необходимым и распростра-

ненным атрибутом деятельности организаций и 

учебных учреждений, как и книги, слайды, аудио- 

или видеокассеты. Причем эта информация на диске 

не хранится обособленно.  

Для каждого мультимедийного продукта разра-

батывается сценарий и интерфейс с привлекатель-

ным дизайном, продумывается система гиперссылок 

и поиска, позволяющая быстро получить необходи-

мую информацию, а при необходимости и распеча-

тать ее. Недаром этот самый современный вид ин-

формационных технологий получил название муль-

тимедиа – что означает синтез различных видов ин-

формации.  

Мультимедийные продукты являются составля-

ющими в современном обучении. Особенно это 

важно в гуманитарном и художественном образова-

нии, так как становятся доступными элементы про-

изведения искусств, музыка в исполнении выдаю-

щихся мастеров, музейные ценности.  

Обозначим основные дидактические требова-

ния, предъявляемые к инфокоммуникационным 

технологиям в образовании с целью повышения эф-

фективности их применения в образовательном 

процессе:  

– мотивированность в использовании различных 

дидактических материалов;  

– четкое определение роли, места, назначения и 

времени использования электронных образователь-

ных ресурсов и компьютерных средств обучения;  

– ведущая роль преподавателя в проведении за-

нятий; – введение в технологию только таких ком-

понентов, которые гарантируют качество обучения;  

– соответствие методики компьютерного обуче-

ния общей стратегии проведения учебного занятия;  

– учет того, что введение в комплект учебных 

средств электронных образовательных ресурсов, 

компьютерных обучающих программ требует пере- 

66 смотра всех компонентов системы и изменения 

общей методики обучения;  

– обеспечение высокой степени индивидуализа-

ции обучения;  

– обеспечение устойчивой обратной связи в 

обучении и др.  

Применение обще дидактических принципов 

обучения и реализация обозначенных требований к 

использованию в образовательном процессе ИКТ 

будет способствовать повышению качества подго-

товки. В силу этого следует рассматривать их в кон-

тексте целей образования и научного осмысления 

практики образовательной деятельности, исходя из 

принципов целесообразности и эффективности ис-

пользования ИКТ в учебном процессе. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) играет клю-

чевую роль в повышении качества образовательного 

процесса. ИКТ предоставляют уникальные возмож-

ности для улучшения доступа к знаниям, индивиду-

ализации обучения, развития критического мышле-

ния и обогащения учебного процесса.  

Эффективное использование ИКТ способствует 

созданию интерактивной и привлекательной учеб-

ной среды, что способствует более глубокому усво-

ению материала студентами.  

Кроме того, ИКТ позволяют учителям эффек-

тивнее оценивать успеваемость студентов и адапти-

ровать учебные программы под индивидуальные 

потребности каждого ученика. 

 Таким образом, интеграция информационно-

коммуникационных технологий в образовательный 

процесс способствует повышению его качества и 

эффективности. 
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Abstract. At present, it can be concluded that the formation and development of the sphere of infocommunication technologies 
make it possible to increase the efficiency and quality of the educational process in its numerous aspects, playing an essential role in 

acceleration of distance learning process that is became more and more actual nowadays.   

Дистанционное обучение обретает все большее 

распространение, и интернет становится важной 

составляющей образовательного процесса. В совре-

менном мире онлайн-обучение становится не просто 

удобством, а необходимостью. Возможность ди-

станционного обучения привлекательна для многих 

людей, и доля учащихся, получающих образование 

удаленно, стремительно растет. Расширяется и ры-

нок электронных образовательных решений. Однако 

последние зачастую далеки от потенциального иде-

ала, и их использование связано с рядом проблем. 

Любые инновации при внедрении сопровожда-

ются определенными сложностями. Невзирая на 

широкое распространение дистанционного образо-

вания, его активное использование наблюдается 

лишь в течение последнего пятилетия. При этом ряд 

стран и учебных учреждений были вынуждены при-

бегнуть к новому способу обучения в связи с по-

следствиями COVID-19. 

Пандемия явилась мощнейшим катализатором 

изменений в системе образования и привела к необ-

ходимости оперативного перевода образовательных 

процессов в онлайн-пространство. Вы - нужденные 

изменения во всех вузах привели к тому, что очное 

обучение было ограничено, как и взаимодействие 

между обучающимся и вузом на всех уровнях. При-

менение таких радикальных мер всегда сопровожда-

ется множественными побочными эффектами.  

Одним из наиболее значительных дефицитов 

остается неготовность части университетских пре-

подавателей использовать современные образова-

тельные технологии. В число таких технологий вхо-

дят как инструменты электронного обучения, так и 

новые педагогические практики. По данным иссле-

дований в период пандемии более 60% преподава-

телей редко или никогда не проводили лекции и 

занятия в электронном формате или формате веби-

наров, 88,2 % преподавателей скептически относят-

ся к формату дистанционного обучения, 42,7% счи-

тает, что электронный формат приведет к ухудше-

нию качества высшего образования. При этом опре-

деленная часть преподавателей обладает богатым 

академическим и исследовательским опытом, и его 

интеграция с современными технологиями и обра-

зовательными практиками могла бы стать дополни-

тельным ресурсом для решения задач национальных 

проектов «Образование» и «Наука», однако пока 

этот ресурс остается не задействованным.  

Методический дефицит охватывает нехватку 

знаний и практики по включению онлайн-форматов 

и инструментов в реализацию образовательных кур-

сов и программ, запрос на новую цифровую дидак-

тику и методики работы. Прошедший период пан-

демии показал, что наиболее эффективной моделью 

образовательной деятельности становится смешан-

ная модель, когда происходит совмещение очных и 

онлайн-форматов. Такой комплексный подход тре-

бует от преподавателей как освоения новых техни-

ческих средств и инструментов, так и овладения 

новыми профессиональными установками.  

Технический и технологический дефициты свя-

заны в первую очередь с невысоким уровнем циф-

ровой грамотности. Часть преподавателей не владе-

ет (или владеет в недостаточной степени) современ-

ными информационными технологиями для реали-

зации курсов и программ с использованием акту-

альных электронных сервисов и инструментов. 

При этом опыт прошедших нескольких лет с 

начала пандемии продемонстрировал, что вузовская 

система все же может функционировать в новом 

режиме как в плане организации управления вузами, 

так и в плане осуществления образовательного про-

цесса. Данный опыт дал возможности преподавате-

лям вузов получить опыт непосредственной работы 

в формате электронного обучения. Ситуация с пере-

ходом на электронное обучение стала «окном воз-

можностей». Описанные выше недостатки компе-

тенций осознаются администрацией и преподавате-

лями. Вузы предприняли серьезные усилия по адап-

тации профессорско-преподавательского состава. 

Профессорско-преподавательский состав проходит 

курсы по ведению онлайн-обучения, хоть при этом 

большинство преподавателей утверждают, что все 

же их занятия лучше проводить в очном формате. 

Эти усилия имели положительный результат. Про-

веденные в период перехода на электронное обуче-

ние исследования свидетельствуют, что многие вузы 

организовали специальную систему поддержки пре-

подавателей. Были созданы сайты или разделы офи-

циальных сайтов для информирования и помощи 

преподавателям, организована онлайн-коммуни-

кация с ними через мессенджеры. 

Вторым из наиболее значимых дефицитов оста-

ется отношение обучающихся к действиям вузов в 

период пандемии. В условиях эпидемии коронави-

руса в жизни и в образовательном процессе обуча-

ющихся произошли значительные изменения, свя-

занные с переводом учебного процесса (включая 

проектную и научную работу, экзамены) в элек-

тронный формат, резким сокращением внеучебной 

нагрузки и внеучебного взаимодействия с другими 

обучающимися и преподавателями, обострением 
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социальных проблем, актуализацией вопросов до-

ступа к необходимым технологиям. Большинство 

опрошенных обучающихся утверждают, что ди-

станционный режим обучения позволил им продук-

тивно учиться и взаимодействовать как с преподава-

телями, так и другими обучающимися во время за-

нятий и во внеучебное время, также отмечают, что в 

период пандемии и дистанционного обучения стали 

меньше уставать и у них появилось больше свобод-

ного времени. Значительно увеличилась доля тех, 

кому больше нравится учиться в дистанционном 

формате, чем в очном: теперь онлайн-формат вы-

глядит предпочтительнее традиционного для более 

половины обучающихся.  

Преимуществами дистанционного обучения 

обучающиеся называют аспекты, связанные с мо-

бильностью и экономией: можно учиться из любого 

места, нет необходимости тратить деньги на дорогу, 

легче совмещать с работой или другой занятостью, а 

также чуть менее половины называют удобство по-

лучения учебных материалов в цифровом виде и 

возможность заниматься параллельно несколькими 

делами. Все чаще наиболее предпочтительным для 

обучения становится смешанный формат: 50% обу-

чающихся при наличии выбора отдали бы предпо-

чтение ему, а каждый пятый хотел бы учиться толь-

ко онлайн. И хотя среди профессорско-

преподавательского состава сохраняется насторо-

женное отношение к дистанционному обучению 

(доля недовольных дистанционным обучением вы-

ше, чем относящихся положительно, треть придер-

живаются нейтральной позиции), только десятая 

часть из них видят дистанционный формат абсо-

лютно неприемлемым для собственных курсов. 

Ключевыми угрозами качеству образования в ди-

станционном формате обучающиеся называют не-

хватку личного общения с одногруппниками и пре-

подавателями.  

Третье направление, тесно связанное с преды-

дущими – внедрение новых моделей образователь-

ных программ, обновление структуры и содержания 

имеющихся программ. В условиях быстрого разви-

тия современной высокотехнологичной экономики 

модель массовой подготовки специалистов со стан-

дартизированными квалификациями показывает 

свою неэффективность. У университетов отсут-

ствуют необходимые ресурсы для существенных 

изменений образовательных моделей и создания 

собственных образовательных программ: подобные 

трансформации связаны с серьезными администра-

тивными издержками, поэтому реализуются редко. 

Необходимо обновление структуры и содержания 

имеющихся образовательных программ, планомер-

ная работа по созданию новых образовательных 

программ, квалификация выпускников которых бу-

дет соответствовать растущим потребностям рынка 

труда. 

Программы и учебные планы вузов должны 

стать более гибкими, ориентированными на выбор 

содержания образования, освоенного за счет как 

разнообразных внутренних элективных курсов, так 

и внешних, находящихся за пределами образова-

тельных ресурсов конкретного вуза, онлайн-курсов. 

Такая модель образовательных программ предпола-

гает персонализацию образования, что позволит 

обучающимся получать уникальные наборы компе-

тенций, востребованные на рынке труда. Персона-

лизация образования, в свою очередь, предполагает 

внедрение системы индивидуальных образователь-

ных траекторий, основанных на тьюторском сопро-

вождении и индивидуальной грантовой поддержке, 

а также внесение изменений в соответствующие 

нормативные правовые акты. Это позволит вместо 

существующего жесткого разделения по институтам 

(факультетам) и направлениям подготовки создать в 

вузе единое образовательное пространство. 

Таким образом, опыт обучения в период коро-

новируса показал широкие возможности использо-

вания форматов и технологий дистанционной рабо-

ты для решения не только традиционных, но и но-

вых задач университетов. Опыт работы университе-

тов «на удаленке» также показал не только возмож-

ности цифровых технологий, но и их ограничения. 

Во-первых, стало понятно, что эффективное исполь-

зование этих технологий требует особых компетен-

ций преподавателей, управленцев, обучающихся, а 

также эффективных и удобных технологических 

решений, особой организации образовательного 

процесса. Без этого нельзя говорить о полноценном 

образовании в дистанционном формате. Во-вторых, 

ситуация подтвердила, что ряд важнейших процес-

сов университетской жизни слабо поддается цифро-

визации, переносу в виртуальное пространство.  

Опыт пандемии сформировал «окно возможно-

стей» для следующего шага развития высшего обра-

зования. Он показал, что есть проблемы и задачи, 

которые не могут быть решены без цифровых тех-

нологий, без дистанционного формата.  

Большинство преподавателей и обучающихся 

попробовали новые возможности и оказались спо-

собны работать в таком режиме. Однако всем оче-

видны его ограничения. Накопившаяся усталость 

создает риски «отката» системы к доцифровому 

формату. В этом контексте критически важным ста-

новится извлечение уроков из накопленного слож-

ного опыта, формирование модели деятельности 

вузов с учетом обнаруженных возможностей и огра-

ничений, апробация этой модели и распространение 

новых практик в системе высшего образования. 
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Abstract. Strategies in Military Education: Experience, Innovation, Effectiveness explores the evolution of military training 

methodologies. It delves into historical insights, modern technological advancements, and their impact on training effectiveness. The 

report emphasizes the synergy of experience and innovation in enhancing military readiness and adaptability to contemporary chal-

lenges. 

Военное обучение представляет собой сложный 

и многогранный процесс, основанный на совокуп-

ности стратегий, которые эволюционировали на 

протяжении многих веков. Одним из ключевых ас-

пектов этого процесса является использование исто-

рического опыта, который служит основой для раз-

работки эффективных стратегий обучения военному 

искусству. Исторический опыт играет фундамен-

тальную роль в формировании стратегий обучения 

военному искусству [1]. Изучение предыдущих во-

енных конфликтов, таких как битвы, войны и опе-

рации, позволяет выявить успешные тактики и стра-

тегии, а также извлечь уроки из совершенных оши-

бок. Анализ исторических событий способствует 

формированию понимания принципов военного ис-

кусства, развитию стратегического мышления и 

способности принимать обоснованные решения в 

условиях давления и неопределенности. В совре-

менном мире военное обучение активно внедряет 

инновационные технологии и методики. Виртуаль-

ная реальность, симуляторы, компьютерные про-

граммы тренировок и дистанционное обучение ста-

ли неотъемлемой частью обучения военных сил. 

Эти инновации позволяют создать иммерсивные 

обучающие среды, которые максимально прибли-

жены к реальным боевым условиям, а также обеспе-

чивают возможность эффективного обучения в раз-

личных ситуациях и условиях [2].  

Эффективность стратегий обучения военному 

искусству тесно связана с адаптацией к изменяю-

щимся условиям и технологическим достижениям. 

Современные методики, такие как виртуальная ре-

альность и симуляторы, предоставляют возмож-

ность интенсивной и безопасной практической под-

готовки, что в свою очередь повышает эффектив-

ность и результативность военной подготовки. Кро-

ме того, учет психологических и эмоциональных 

аспектов обучения играет важную роль в обеспече-

нии эффективности обучения военному искусству. 

Мотивация, стрессоустойчивость, развитие лидер-

ских качеств - все это важные аспекты, которые 

также учитываются при разработке стратегий обу-

чения. Военные также обучаются стратегическому 

мышлению, принятию решений в сложных ситуаци-

ях, этике и морали. Эти аспекты играют ключевую 

роль в формировании компетентных и ответствен-

ных лидеров вооруженных сил. Для обеспечения 

эффективности стратегий обучения военному ис-

кусству также важно учитывать специфику каждого 

вида вооруженных сил, их задачи, особенности бое-

вого применения и потенциальные угрозы [3]. Важ-

ным аспектом эффективности обучения военному 

искусству является учет специфики каждого вида 

вооруженных сил, а также адаптация стратегий обу-

чения к изменяющимся условиям боевых действий и 

технологическим достижениям. Кроме того, учет 

психологических и эмоциональных аспектов, а так-

же развитие лидерских качеств и морали, играют 

важную роль в формировании компетентных и от-

ветственных военных лидеров. Международное со-

трудничество в области военного обучения также 

имеет большое значение, поскольку обмен опытом и 

совместные учения способствуют улучшению про-

фессиональных навыков и повышению готовности к 

совместным операциям в рамках международных 

коалиций.  

Эффективное обучение военному искусству 

требует не только учета специфики каждого вида 

силовых вооружений, но и гибкости в развитии 

стратегий обучения к меняющимся условиям бое-

вых действий и технологическим достижениям. Раз-

витие таких стратегий включает в себя не только 

актуальные тактические приемы, но и умение быст-

ро адаптироваться к новым видам угроз и методам 

противодействия. Важным компонентом обучения 

является также учет психологических и эмоцио-

нальных аспектов. Военные лидеры должны быть 

готовы к управлению стрессом, принятию решений 

в сложных условиях и поддержанию морали воинов. 

Развитие лидерских качеств и поддержка высоких 

моральных стандартов среди военнослужащих спо-

собствуют формированию компетентных и ответ-

ственных руководителей.  
Таким образом, эффективное обучение военной 

технике требует комплексного подхода, включаю-

щего в себя учет специфики вооруженных сил, 

адаптацию к изменяющимся условиям, развитие 

лидерских качеств и международного сотрудниче-

ства. Эти элементы в формировании форм обеспе-

чивают обеспечение высокопрофессиональных и 

готовых к действиям в различных сценариях веду-

щих лидеров и военнослужащих это позволяет до-

биться поставленных задач. 
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Abstract. The importance of introducing the results of research work into the educational process in order to improve the quality 

of education is considered. The main advantages of using scientific research to analyze and evaluate educational programs, develop 

new teaching methods and create an effective educational environment are discussed. It is emphasized that successful implementa-

tion of data requires planning, monitoring and evaluation of results, and continuous improvement of the educational program based 

on data and scientific evidence. 

Научно-исследовательская работа играет важ-

ную роль в повышении качества образовательного 

процесса.  

Результаты научных исследований могут слу-

жить основой для разработки новых методик обу-

чения, повышения профессиональной компетент-

ности преподавателей и оптимизации образова-

тельного процесса в целом. 

В первую очередь, научно-исследовательская 

работа позволяет обновлять содержание программ 

обучения и адаптировать его под современные тре-

бования. Результаты научных исследований часто 

выявляют новые знания, подходы и методы, кото-

рые могут быть внедрены в учебные планы и про-

граммы.  

Например, исследования в области образования 

могут привести к разработке новых методик, осно-

ванных на активном взаимодействии студентов и 

применении современных технологий. Внедрение 

таких результатов в образовательный процесс по-

могает улучшить усвоение материала студентами и 

повысить его релевантность в контексте современ-

ного общества. 

Также научно-исследовательская работа позво-

ляет проводить систематический анализ и оценку 

образовательных программ и методик. Результаты 

исследований могут помочь выявить сильные и 

слабые стороны существующих программ и опре-

делить области, требующие улучшения. 

Кроме того, научно-исследовательская работа 

способствует профессиональному развитию препо-

давателей и повышению их компетентности.  

Участие в научных исследованиях позволяет 

преподавателям быть в курсе последних достиже-

ний в своей области и применять их в своей прак-

тике.  

Внедрение результатов исследований позволяет 

преподавателям использовать инновационные ме-

тоды и приемы обучения, что способствует повы-

шению мотивации студентов и эффективности об-

разовательного процесса в целом. 

Более того, внедрение результатов научно-

исследовательской работы в образовательный про-

цесс способствует развитию критического мышле-

ния и научного подхода у студентов.  

Включение студентов в научные проекты и 

практики позволяет им получить практические 

навыки и опыт работы с данными, анализа инфор-

мации и формулирования собственных исследова-

тельских вопросов. Это помогает развить у студен-

тов навыки самостоятельного мышления, критиче-

ского анализа и принятия информированных реше-

ний, что является важным аспектом их образования 

в современном информационном обществе и по-

вышает их интерес к обучению в целом. 

Однако внедрение результатов научно-

исследовательской работы в образовательный про-

цесс может столкнуться с определенными трудно-

стями.  

Некоторые преподаватели могут испытывать 

сопротивление к изменениям и предпочитать со-

хранять традиционные методы обучению.  

Также могут возникать проблемы с доступно-

стью и распространением результатов исследова-

ний.  

Для успешного внедрения результатов научно-

исследовательской работы необходимо разработать 

эффективные механизмы и стратегии диссемина-

ции и обмена информацией, а также проводить си-

стематическую работу по обучению преподавате-

лей новым методикам и подходам. 

В заключение, внедрение результатов научно-

исследовательской работы является важным ин-

струментом для повышения качества образователь-

ного процесса. Оно позволяет обновлять содержа-

ние программ обучения, повышать профессиональ-

ную компетентность преподавателей и развивать 

критическое мышление у студентов.  

Однако для успешного внедрения результатов 

необходимо преодолеть трудности, связанные с 

сопротивлением к изменениям и организацией об-

мена информацией.  

Постоянное развитие и внедрение научных ис-

следований в образовательный процесс способ-

ствует формированию инновационной и эффектив-

ной системы образования, а также подготовке ква-

лифицированных специалистов, готовых к вызовам 

современного мира. 
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Abstract. Enhancing educational quality through the integration of infocommunication technologies is vital for modernizing 

learning. This project, Quality Education via Infocom Tech," aims to revolutionize teaching methodologies, fostering interactive 

learning experiences. By leveraging digital tools, it aims to enhance student engagement, accessibility, and overall educational out-

comes. 

В современном обществе образование играет 

ключевую роль в формировании будущего и разви-

тии индивидуумов. Стремительное развитие инфор-

мационных технологий создает новые возможности 

для совершенствования образовательных процессов 

и повышения их эффективности. В контексте этой 

динамики возникает необходимость в интеграции 

информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательную сферу для обеспечения 

качественного и доступного обучения. В рамках 

данного исследования рассматривается потенциал 

применения ИКТ в образовании с целью повышения 

его качества и содействия активному и эффектив-

ному обучению. 

Современное образование сталкивается с вызо-

вами, требующими постоянного обновления мето-

дов обучения и применения передовых технологий. 

Данный проект предлагает инновационный подход к 

образованию, включающий использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

[1].  

Основная цель проекта заключается в создании 

эффективной платформы для интеграции ИКТ в 

образовательные процессы с целью повышения их 

качества. Ключевые принципы проекта включают 

разработку интерактивных образовательных мате-

риалов, использование онлайн-ресурсов и образова-

тельных приложений, а также поддержку дистанци-

онного обучения и виртуальных классов. Использо-

вание ИКТ в образовании способствует увеличению 

доступности обучения и привлекательности учебно-

го процесса для студентов, расширяя возможности 

интерактивного обучения. Это также способствует 

улучшению коммуникации между преподавателями 

и учащимися, повышая уровень их вовлеченности в 

учебный процесс. Кроме того, применение ИКТ 

позволяет эффективно оценивать учебные достиже-

ния студентов и адаптировать учебные материалы 

под их потребности. Это способствует персонализа-

ции образовательного процесса и обеспечивает бо-

лее эффективное использование времени как для 

преподавателей, так и для студентов. 

Стремительное развитие информационных тех-

нологий создает новые возможности для совершен-

ствования образовательных процессов и повышения 

их эффективности. В контексте этой динамики воз-

никает необходимость в интеграции информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ) в образо-

вательную сферу для обеспечения качественного и 

доступного обучения. В рамках данного исследова-

ния рассматривается потенциал применения ИКТ в 

образовании с целью повышения его качества и со-

действия активному и эффективному обучению. 

Интеграция информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образование представляет собой 

ключевой аспект современной педагогической прак-

тики. Это является ответом на вызовы, стоящие пе-

ред образовательными учреждениями в эпоху циф-

ровой трансформации.  

Использование ИКТ не просто улучшает каче-

ство образования, но и преобразует саму суть обу-

чения, расширяя его возможности и привнося инно-

вационные методы обучения. От интерактивных 

онлайн-уроков до использования виртуальной и до-

полненной реальности в обучении, технологии де-

лают образование более увлекательным и доступ-

ным для учеников всех уровней и возрастов. Одним 

из ключевых преимуществ интеграции ИКТ являет-

ся возможность индивидуализации образовательно-

го процесса [2].  

С помощью технологий можно адаптировать 

обучающие материалы и методики под индивиду-

альные потребности каждого учащегося, что спо-

собствует более эффективному усвоению знаний и 

развитию уникальных способностей. Дистанцион-

ное обучение и онлайн-платформы также играют 

важную роль в повышении доступности образова-

ния. Абсолютно все студенты могут получать зна-

ния из любой точки мира, обучаться в удобное для 

них время и темп.  

В целом, интеграция информационно-

коммуникационных технологий в образование пред-

ставляет собой неотъемлемый шаг в развитии со-

временной образовательной системы. Она открыва-

ет новые горизонты для учебного процесса, делая 

его более динамичным, эффективным и вдохновля-

ющим для всех его участников. 
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Abstract. This paper delves into the dynamic landscape of military education, exploring its profound influence and evolutionary 

trajectory in contemporary global affairs. Through critical analysis, it examines the pivotal role of knowledge acquisition and dissem-

ination in shaping military strategies and international security paradigms. 

Военное образование играет важнейшую роль в 

формировании современных вооруженных сил и 

определении их способности эффективно действо-

вать в современных конфликтах. Оно не только 

обеспечивает основы военного и тактического ма-

стерства, но и является ключевым фактором в по-

вышении профессионализма и адаптации к пере-

менным условиям боевых действий [1].  

В связи с постоянным изменением технологий, 

социальных и геополитических реалий, военное об-

разование находится в центре внимания как страте-

гов и политиков, так и академического сообщества. 

Исторически военное образование имело пре-

имущественно практическую направленность, ори-

ентированную на обучение боевым навыкам и так-

тике [2].  

Однако с течением времени и развитием воен-

ного искусства произошли значительные изменения 

в методах обучения и подходах к военному образо-

ванию. Возникновение новых видов вооружений, 

технологический прогресс и эволюция военной док-

трины привели к появлению более комплексных и 

интегрированных систем обучения. Важным этапом 

в эволюции военного образования стала системати-

зация знаний о военной науке и искусстве в акаде-

мические дисциплины. Это позволило создать базу 

знаний, необходимую для развития современных 

военных стратегий и тактик. С развитием информа-

ционных технологий и возрастанием объема данных 

появилась необходимость в усовершенствовании 

методов обучения и использовании новейших обра-

зовательных технологий [3].  

Военные учебные заведения активно внедряют в 

свои программы обучения компьютерные симулято-

ры, виртуальные тренировки и другие инновацион-

ные методики, позволяющие учащимся эффективнее 

осваивать сложные военные навыки и стратегии. 

Таким образом, эволюция военного образования 

отражает не только изменения в военной доктрине и 

технологиях, но и стремление к повышению каче-

ства подготовки военного персонала через развитие 

новых методов обучения и академических подходов. 

Влияние военного образования простирается 

далеко за пределы военных структур и оказывает 

значительное воздействие на различные аспекты 

современного общества и международных отноше-

ний. На национальном уровне военное образование 

играет важную роль в формировании национальной 

безопасности и защиты интересов государства. Вы-

сококвалифицированные военные кадры, обученные 

в соответствии с современными методиками и стра-

тегиями, обеспечивают надежную защиту государ-

ственных границ и обеспечивают готовность к про-

тиводействию различным угрозам. Влияние военно-

го образования также ощущается на международном 

уровне. Военные стратегии и доктрины, разработан-

ные на основе передовых образовательных методик 

и академических исследований, влияют на между-

народные отношения и безопасность. Эффективное 

военное образование способствует укреплению 

международного сотрудничества и взаимодействия 

между странами в сфере безопасности и обороны. 

Более того, военное образование оказывает значи-

тельное влияние на развитие науки и технологий. 

Таким образом, военное образование играет ключе-

вую роль в формировании не только военных сил, 

но и современного общества в целом. 

Одним из основных принципов современного 

военного образования является акцент на усвоении 

и передаче знаний [4].  

Знания об истории военного искусства, страте-

гии, тактике, а также о современных военных тех-

нологиях и методах играют ключевую роль в фор-

мировании эффективных военных лидеров и специ-

алистов.  

С развитием информационных технологий и до-

ступом к массовым данным становится все важнее 

обеспечить военный персонал не только фундамен-

тальными знаниями. Поэтому в современных про-

граммах военного образования активно используют-

ся методы аналитики данных, компьютерного моде-

лирования и симуляции, позволяющие обучаемым 

приобрести навыки работы с информацией и приня-

тия стратегических решений в условиях неопреде-

ленности и динамичности. Важным аспектом роли 

знаний в военном образовании является их передача 

и обмен между поколениями военных специалистов. 

Многие страны активно разрабатывают программы 

менторства и обмена опытом, позволяющие пере-

дать ценные знания и навыки более опытных воен-

ных кадров молодым поколениям. 
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3D печать – уникальная технология, ее приме-

нение универсально.  

В современном мире военное образование стал-

кивается с новыми вызовами, внедрение 3D печати 

представляет собой значимый инструмент для по-

вышения эффективности обучения. 

Использования 3D печати в военном образова-

нии: 3D печать демонстрирует превосходство в со-

здании реалистичных моделей, что значительно 

улучшает понимание курсантами военной техники и 

тактики. 

Подключение 3D печати к учебным планам и 

программам военного образования помогает курсан-

там получить практические навыки в создании и 

тестировании различных концепций военной техни-

ки. 

Внедрение 3D печати позволяет создать иннова-

ционные методы обучения, увеличивая степень во-

влеченности обучающихся в учебный процесс. 

Разработка образовательных материалов и ре-

сурсов с использованием 3D технологий: 3D печать 

позволяет создавать образовательные материалы и 

ресурсы. Создание трехмерных моделей военной 

техники с помощью 3D печати позволяет изучать 

объекты с разных углов и разрабатывать практиче-

ские навыки в манипуляции и адаптации техники. 

Внедрение 3D печати в военное образование 

способствует разработке инновационных методик 

обучения, таких как создание интерактивных трех-

мерных моделей для обучения тактике и стратегии. 

3D технологии позволяют взаимодействовать с обу-

чающими материалами более глубоко и эффектив-

но, что способствует улучшению усвоения знаний. 

Военное образование часто требует глубокого 

понимания технических и инженерных аспектов. 

Внедрение 3D печати в учебные программы позво-

ляет студентам изучать эти науки более интерактив-

но и практически. 

Создание трехмерных моделей объектов, схем и 

механизмов с помощью 3D печати помогает обуча-

ющимся визуализировать абстрактные концепции и 

понимать их в контексте реальных применений. 

Военные специалисты должны обладать широ-

ким спектром навыков, включая работу с передовы-

ми технологиями. Обучение с использованием 3D 

печати позволяет им развивать эти навыки в контек-

сте военной деятельности. 

Возможности 3D печати в военном образовании 

продолжают расширяться, что открывает новые го-

ризонты для развития обучения и подготовки воен-

ных специалистов, что улучшает понимание мате-

риала и помогает обучающимся лучше подготовить-

ся к практическим задачам.  

Сокращение времени производства:  

Вместо того, чтобы изготавливать детали и ком-

поненты с помощью традиционных методов, требу-

ющих создания форм и литья, 3D-печать позволяет 

создавать их непосредственно из цифровых моде-

лей. Это существенно сокращает время производ-

ства, ускоряя внедрение новых технологий и моди-

фикацию существующих изделий. 

Индивидуальная настройка и оптимизация: Бла-

годаря 3D-печати возможно создание уникальных и 

индивидуально настроенных деталей и компонентов 

для конкретных задач. Это позволяет оптимизиро-

вать конструкцию для повышения производитель-

ности, снижения веса и улучшения функционально-

сти военной техники. 

Экономия материалов: В процессе 3D-печати 

используется только необходимое количество мате-

риала, что снижает потребность в обработке и со-

кращает расходы на материалы. Это особенно важно 

при производстве крупных деталей из дорогостоя-

щих специализированных материалов, таких как 

титан или карбоновые композиты. 

Тестирование новых концепций и прототипиро-

вание: 3D-печать позволяет быстро создавать прото-

типы новых концепций и идей. Это особенно важно 

при разработке новых видов вооружения, оборудо-

вания и защитных средств, позволяя проводить те-

стирование и оценку их эффективности без необхо-

димости больших инвестиций. 

Персонализация и индивидуальный подход: 

Благодаря 3D-печати возможно создание индивиду-

ально настроенных деталей и компонентов, учиты-

вающих специфические потребности и требования 

военных подразделений. Это позволяет повысить 

эффективность и безопасность использования воен-

ной техники. 

Снижение стоимости обслуживания и ремонта: 

Внедрение 3D-печати в процессы обслуживания и 

ремонта позволяет снизить затраты на запасные ча-

сти и компоненты, а также уменьшить время, необ-

ходимое для их доставки и установки. Это позволя-

ет существенно сократить общие затраты на обслу-

живание и поддержание боеготовности военной 

техники. 

Дальнейшее развитие 3D печати в военном об-

разовании предполагает использование более слож-

ных технологий, таких как расширенная и вирту-

альная реальность, для создания еще более реали-

стичных и эффективных образовательных сред. 

Эти технологии будут дальше расширять воз-

можности обучения и подготовки военных специа-

листов, делая процесс более эффективным и инно-

вационным.  
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Abstract: at the moment, it is impossible to deny the strong influence of information technology on all spheres of society. New 
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Сегодня стало очевидным, что использование 

инновационных технологий эффективно влияет на 

подготовку специалистов в области коммуникаций.  

Тема проблем повышения эффективности обра-

зовательного процесса на базе информационных 

технологий очень актуальна.  

С потрясающей быстротой происходит компь-

ютеризация мирового сообщества, создаются 

сложнейшие образцы вооружения и техники, тре-

бующей подготовки военных кадров на совершен-

но ином уровне.  

В мире современных технологий невозможно 

представить любой процесс без применения элек-

тронных программ и других современных инфор-

мационных технологий. Так, внедрение программ 

для возможности считывания и перехвата инфор-

мационного трафика в учебный процесс обеспечи-

вает актуальность получаемых знаний, и увеличи-

вает спектр возможных для выполнения работ спе-

циалистов связи. 

Wireshark – это широко распространённый ин-

струмент для захвата и анализа сетевого трафика, 

который активно используется как для образова-

тельных целей, так и для устранения неполадок на 

компьютере или в сети.  

Wireshark работает практически со всеми про-

токолами модели OSI, обладает понятным для 

обычного пользователя интерфейсом и удобной 

системой фильтрации данных.  

Помимо всего этого, программа является крос-

сплатформенной и поддерживает следующие опе-

рационные системы: 

- Windows; 

- Linux; 

- Mac OS X; 

- Solaris; 

- FreeBSD; 

- NetBSD; 

- OpenBSD. 

Wireshark имеет комфортный и понятный гра-

фический пользовательский интерфейс, который 

показывает детальную информацию о каждом поле 

протокола любого уровня. Также она поддерживает 

различные статистические и графические функции 

для анализа сетевой активности. 

В данной программе есть три основных режима 

захвата:  

- Режим общения; 

- Мониторинга; 

- Нормальный режим.  

Каждый из них выполняет определенные функ-

ции и позволяет выполнять конкретные задачи. 

Анализ трафика может решать большое количество 

проблем для сети. Чтобы понять на что в первую 

очередь обратить внимание, нужно четко понимать 

цель анализа. 

Перехват трафика Wireshark относится к ин-

струментам диагностики сети, который можно ис-

пользовать и для пассивного анализа сетевой ин-

фраструктуры. Например, выяснить детали сетевой 

топологии или имена и адреса серверов, обычно 

недоступных пользователям. 

Исходя из полученных из этого внедрение про-

граммы в процесс обучения позволить обучить 

специалистов связи методам решения разных задач: 

- Диагностики сетевых проблем которые могут 

возникать в ходе эксплуатации средств инфоком-

муникации или применения на их средств подавле-

ния; 

- Совершенствование сетевой безопасности;  

- Проверка сетевых приложений на наличие 

считывания трафика и передачи его; 

- Отладки реализаций сетевых протоколов; 

Программа также может быть полезна и в мно-

гих других случая, но все это обеспечивается бла-

годаря внушительному функционалу: 

- Захват сетевых пакетов в реальном времени; 

- Сохранение захваченных пакетов; 

- Открытие файлов, содержащих данные паке-

тов, которые были захвачены; 

- Импорт пакетов из текстовых файлов, содер-

жащих шестнадцатеричные дампы сетевых паке-

тов; 

- Отображение содержимого пакетов с подроб-

ной информацией об их структуре; 

- Экспорт некоторых или всех пакетов в раз-

личные форматы файлов для захвата; 

- Фильтрация пакетов на основе заданных 

условий; 

- Поиск пакетов на основе заданных условий; 

- Выделение цветом на основе заданных усло-

вий; 

- Создание различных статистик. 
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Однако функционал подобных Wireshark ин-

струментальных средств выходит далеко за преде-

лы простого захвата и анализа трафика. Они позво-

ляют восстанавливать пароли для ОС Windows, 

производить атаки для получения потерянных 

учетных данных, углубленно изучать пакеты и дан-

ные в сети, анализировать маршрутизацию пакетов 

и многое другое. 

В Wireshark имеются диссекторы протоколов 

(или декодеры, как их называют в других продук-

тах) для большого числа протоколов. 

Диссектор протокола – это компонент про-

граммного обеспечения, который анализирует и 

интерпретирует байты, передаваемые по сети, в 

соответствии с определенным сетевым протоколом. 

В анализаторах сетевого трафика, таких как 

Wireshark, диссекторы протоколов используются 

для разбора сетевых пакетов и представления их 

содержимого в удобочитаемом виде. 

Каждый диссектор протокола специализирует-

ся на конкретном протоколе или группе протоколов 

и может выделять из сетевых пакетов различные 

поля, атрибуты и значения, которые затем могут 

быть показаны пользователю или использованы для 

дальнейшего анализа. Кроме того программа имеет 

открытый исходный код и распространяется под 

лицензией GNU General Public License (GPL). 

Именно поэтому ее можно не только свободно ис-

пользовать на любом количестве компьютеров, не 

заботясь о лицензионных ключах, платежах или 

чем-либо подобном, но и легко добавлять в 

Wireshark новые протоколы. Это можно сделать 

либо через плагины, либо интегрировав их прямо в 

исходный код. 

Wireshark не является системой обнаружения 

вторжений (IDS, Intrusion Detection System). Утили-

та не предупредит вас, если кто-то будет делать в 

вашей сети что-то необычное или несанкциониро-

ванное. Однако, если происходит что-то странное, 

Wireshark может помочь вам разобраться, в чем 

дело. 

Wireshark не вмешивается в работу сети. Ути-

лита только захватывает проходящие по сети дан-

ные и ничего не отправляет в сеть, а также не вы-

полняет других активных действий (за исключени-

ем разрешения имен, но эта функцию не влияет на 

содержимое пакетов). 

Общеизвестно и признано, что для повышения 

качества управления необходимо систематически 

повышать квалификацию персонала, поэтому акту-

альной становится задача разработки, использова-

ния и внедрения инновационных программ компь-

ютерной подготовки, электронных учебников и 

специализированных компьютерных тренажеров в 

подготовке специалистов.  

Разработки в этой области позволяют проводит 

обучение персонала, снизить затраты на приобре-

тение дорогостоящего оборудования, а оператору 

изучить особенности управления автоматизирован-

ными комплексами связи, каналообразующими 

средствами, приобрести опыт работы в чрезвычай-

ных ситуациях и др.  

Практическое обучение помогает отработать 

полученные навыки в безопасной виртуальной сре-

де. Компьютерные обучающие системы позволяют 

выбрать не только индивидуальный подход к обу-

чению, но и удобный и гибкий режим обучения. 

Таким образом, компьютерное обучение требует 

переосмысления всей концепции обучения. Однако 

это не означает, что классические методы препода-

вания должны быть разбиты на части. Весь класси-

ческий метод является блестящим примером.  

На сегодняшний день уже стал очевидным тот 

факт, что использование инновационных техноло-

гий эффективно влияет на обучение специалистов 

связи. Предпочтение отдается обучающим про-

граммам, электронным моделям и тренажерам, ко-

торые совмещают в себе эффективность, качество 

обучения, экономичность в создании, эргономич-

ность в использовании и позволяют осуществить 

переход к индивидуальному обучению, обеспечить 

эффективную самостоятельную работу каждого 

обучающегося, а также изменить характер деятель-

ности преподавателя. Главным является выполне-

ние условия по внедрению в процесс обучения про-

грамм перехвата и анализа сетевого трафика и за-

хвата пакетов коммутации, позволяющих имитиро-

вать прохождение сигнала через местность с уче-

том ее топографических свойств на станциях ра-

диорелейной связи и определять значения КИД для 

радиолиний, связывающих требуемые пункты свя-

зи в различных условиях, определяемых уровнями 

помех, видами модуляции.  

Таким образом внедрение данной программы в 

учебный процесс, значительно повысит уровень 

подготовки специалистов связи. 
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В современном мире технологии играют все бо-

лее важную роль во всех сферах жизни, включая 

образование. Они проникают в классы и лекцион-

ные залы, открывая новые возможности для практи-

ко-ориентированного обучения в учреждениях выс-

шего образования.  

Одним из наиболее эффективных способов ин-

теграции технологий в практическое обучение явля-

ется использование виртуальной и дополненной 

реальности. Эти технологии позволяют обучаю-

щимся получить практический опыт в имитацион-

ной среде, которая может быть максимально при-

ближена к реальным условиям.  

Например, обучающиеся медицинских учебных 

заведений могут проводить виртуальные операции, 

а обучающиеся инженерных программ могут созда-

вать и тестировать модели виртуальных прототипов. 

Такой подход позволяет развивать навыки и полу-

чать опыт, не подвергая себя реальным рискам и не 

требуя дополнительных затрат на материалы. 

Виртуальная и дополненная реальность также 

могут быть использованы для создания интерактив-

ных и захватывающих учебных материалов. Обуча-

ющиеся могут исследовать виртуальные лаборато-

рии, археологические раскопки или даже путеше-

ствовать во времени, чтобы погрузиться в историче-

ские события. Это позволяет им более глубоко по-

грузиться в предметную область и развить свою 

креативность и аналитические навыки[1]. 

Кроме того, онлайн-платформы и симуляции 

также играют важную роль в интеграции техноло-

гий в практическое обучение. Они предлагают обу-

чающимся возможность доступа к образовательным 

материалам и практическим заданиям в любое время 

и из любого места. Это особенно важно для обуча-

ющихся, которые имеют ограниченное время или 

находятся в отдаленных регионах.  

Такие платформы также могут предоставлять 

индивидуализированную обратную связь и оценку, 

что способствует более эффективному обучению и 

развитию навыков. 

Использование онлайн-платформ также позво-

ляет преподавателям и обучающимся обмениваться 

знаниями и опытом через форумы, чаты и ви-

деоконференции. Это способствует созданию ак-

тивного обучающего сообщества, где студенты мо-

гут обсуждать концепции и решать задачи вместе с 

другими обучающимися и преподавателями.  

Такой подход способствует развитию коллек-

тивного интеллекта и повышению уровня взаимо-

действия и обмена знаниями. 

Разработка компьютерных программ и прило-

жений также играет важную роль в интеграции тех-

нологий в практико-ориентированное обучение. Эти 

программы могут предлагать интерактивное обуче-

ние, включая визуализацию сложных концепций, 

интерактивные задания и симуляции.  

Например, программы для изучения физики мо-

гут предлагать визуальное моделирование физиче-

ских процессов, а программы для изучения про-

граммирования могут предлагать интерактивные 

среды разработки.  

Такие программы помогают обучающимся луч-

ше понять и применять теоретические концепции на 

практике. 

Однако важно помнить, что технологии должны 

быть использованы в практико-ориентированном 

обучении с умом и осторожностью.  

Их цель - улучшить и обогатить образователь-

ный процесс, а не заменить его полностью.  

Важно найти баланс между традиционными ме-

тодами обучения и новыми технологиями, чтобы 

студенты получили максимальную выгоду от обоих 

подходов. 

Кроме того, важно обеспечить доступность тех-

нологий для всех студентов. Неравенство в доступе 

к технологиям может привести к усилению разрыва 

между обучающимся и, что недопустимо.  

Учреждения высшего образования должны 

обеспечить равные возможности для всех студентов, 

предоставляя доступ к необходимым техническим 

ресурсам и поддержку при использовании техноло-

гий. 

Интеграция современных технологий в практи-

ко-ориентированное обучение имеет огромный по-

тенциал для улучшения качества образования и под-

готовки студентов к реальным вызовам и требова-

ниям рынка труда. Она позволяет обучающимся 

развивать практические навыки, решать реальные 

проблемы и получать ценный опыт на основе реали-

стичных сценариев [2]. 

Однако, чтобы успешно внедрить технологии в 

практическое обучение, требуется широкая под-

держка и сотрудничество со стороны учреждений 

высшего образования, преподавателей, студентов и 

технологических компаний.  
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Необходимо создать эффективные программы 

подготовки преподавателей, которые будут уметь 

эффективно использовать технологии в образова-

тельном процессе.  

Также важно непрерывно оценивать эффектив-

ность использования технологий и вносить коррек-

тировки в образовательные программы на основе 

полученных данных и обратной связи. 

Кроме использования виртуальной и дополнен-

ной реальности, онлайн-платформ и симуляций, 

существуют и другие современные технологии, ко-

торые могут быть интегрированы в практико-

ориентированное обучение. 

Одной из таких технологий является искус-

ственный интеллект (ИИ). ИИ может использовать-

ся для создания индивидуализированных образова-

тельных программ, которые адаптируются под уро-

вень знаний и потребности каждого отдельного сту-

дента. С помощью алгоритмов машинного обучения 

и анализа данных, ИИ может предоставлять обуча-

ющимся персонализированные рекомендации, зада-

ния и обратную связь, что способствует более эф-

фективному обучению [3]. 

Блокчейн технология также может быть приме-

нена в практическом обучении. Блокчейн может 

служить надежным и прозрачным способом под-

тверждения достижений и сертификации. Это поз-

воляет обучающимся иметь надежную запись своих 

достижений и умений, которую они могут исполь-

зовать при поиске работы или продолжении образо-

вания. 

Расширенная реальность (augmented reality, AR) 

также имеет потенциал для интеграции в практиче-

ское обучение. В отличие от виртуальной реально-

сти, которая создает полностью виртуальную среду, 

AR добавляет виртуальные объекты и информацию 

в реальное окружение. Это позволяет обучающимся 

взаимодействовать с виртуальными объектами в 

реальном времени и в реальных условиях, что спо-

собствует практическому опыту и углубленному 

пониманию предмета. 

Еще одной технологией, которая может быть 

использована в практическом обучении, является 

интернет вещей (Internet of Things, IoT).  

IoT включает в себя сеть физических устройств, 

которые обмениваются данными и взаимодействуют 

между собой.  

В контексте образования, IoT может быть при-

менена для создания сети умных устройств и сенсо-

ров, которые могут собирать данные о реальных 

ситуациях или предметах, и предоставлять обучаю-

щимся возможность анализировать и использовать 

эти данные для практических задач. 

Наконец, социальные сети и коллаборативные 

платформы также играют важную роль в интеграции 

технологий в практическое обучение.  

Студенты могут использовать социальные сети 

для обмена идеями, сотрудничества над проектами и 

получения обратной связи от своих коллег и препо-

давателей.  

Коллаборативные платформы позволяют обу-

чающимся работать вместе над общими заданиями, 

делиться ресурсами и знаниями, и развивать навыки 

командной работы. 

В целом, интеграция современных технологий в 

практико-ориентированное обучение открывает но-

вые возможности для улучшения образования и раз-

вития студентов. Использование современных тех-

нологий, таких как искусственный интеллект, блок-

чейн, расширенная реальность, интернет вещей и 

социальные сети, позволяет создавать более интер-

активные и персонализированные образовательные 

программы, повышать эффективность обучения и 

развивать практические навыки студентов. Эти тех-

нологии открывают новые возможности для созда-

ния более реалистичных и захватывающих симуля-

ций, обеспечения доступа к актуальным и проверен-

ным информационным ресурсам, а также для уста-

новления прозрачной системы сертификации до-

стижений студентов [4]. 

Однако, необходимо учитывать, что успешная 

интеграция технологий в практическое обучение 

требует соответствующей подготовки и поддержки 

педагогов.  

Преподаватели должны быть готовы использо-

вать эти технологии в своей работе, разрабатывать 

соответствующие учебные материалы и эффективно 

взаимодействовать с учащимися в новом цифровом 

окружении.  

Кроме того, необходимо обеспечить доступ-

ность технологий для всех студентов, чтобы не до-

пустить цифрового неравенства и обеспечить рав-

ные возможности обучения. 

В заключение, интеграция современных техно-

логий в практико-ориентированное обучение предо-

ставляет уникальные возможности для студентов и 

преподавателей. Она позволяет создать более интер-

активную, эффективную и доступную среду для 

обучения, способствует развитию практических 

навыков и подготавливает студентов к требованиям 

современного рынка труда.  

Однако успешная интеграция технологий требу-

ет поддержки и сотрудничества всех заинтересован-

ных сторон. При правильном подходе и эффектив-

ном использовании технологий, мы можем суще-

ственно улучшить качество образования и обеспе-

чить успех и процветание студентов в современном 

мире. 
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Abstract. Cybersecurity is an important aspect in higher education systems. 

 

Образовательные учреждения сталкиваются с 

растущими угрозами в области кибербезопасности. 

Защита данных и информационных ресурсов стано-

вится все более важной в свете увеличивающегося 

количества кибератак, направленных на учебные 

заведения. Это вызывает необходимость принятия 

комплексных мер по защите цифровой инфраструк-

туры и конфиденциальности данных [1]. 

Причины, по которым образовательные учре-

ждения становятся объектами кибератак, разнооб-

разны. Одной из причин является большой объем 

ценной информации, хранящейся в системах учеб-

ных заведений, включая личные данные студентов, 

финансовые документы и исследовательские мате-

риалы. Кроме того, часто образовательные учре-

ждения имеют слабые меры защиты и уязвимости в 

своих информационных системах, что делает их 

легкой мишенью для киберпреступников. 

Для обеспечения кибербезопасности в образова-

тельных учреждениях необходимо рассматривать 

несколько аспектов: 

Во-первых, это разработка и внедрение полити-

ки безопасности информации, которая включает в 

себя установку паролей, шифрование данных, регу-

лярное обновление программного обеспечения и 

обучение персонала основам кибербезопасности [1].  

Второй аспект − это использование современ-

ных технологий и инструментов для защиты ин-

формации. Это включает в себя установку антиви-

русного и антишпионского программного обеспече-

ния, использование брандмауэров и систем обнару-

жения вторжений, а также резервное копирование 

данных для обеспечения их сохранности в случае 

кибератаки или системного сбоя. 

Третий аспект − это сотрудничество и обмен 

опытом между образовательными учреждениями и 

специалистами по кибербезопасности. Образова-

тельные учреждения должны активно сотрудничать 

с индустрией информационной безопасности, чтобы 

получить поддержку и экспертные знания по защите 

от киберугроз [2]. 

Одним из наиболее важных аспектов информа-

ционной безопасности в сфере образования является 

безопасность баз данных высших учебных заведе-

ний. В наше время, когда цифровизация проникает 

во все сферы нашей жизни, защита данных стано-

вится приоритетной задачей для любого учебного 

учреждения. 

Базы данных высших учебных заведений со-

держат огромное количество ценной информации, 

включая личные данные студентов, финансовую 

информацию, учебные материалы, научные иссле-

дования и многое другое [1]. Эта информация явля-

ется не только важным активом учебного заведения, 

но и ценным ресурсом для злоумышленников, кото-

рые могут использовать ее в своих целях. 

Одной из наиболее серьезных угроз безопасно-

сти баз данных является кибератаки. Злоумышлен-

ники могут использовать различные методы атак, 

такие как взлом паролей, инъекции SQL, кража дан-

ных и другие, чтобы получить доступ к информации 

в базах данных. В результате таких атак может про-

изойти утечка конфиденциальной информации, что 

приведет к серьезным последствиям для учебного 

заведения и его студентов. 

Для обеспечения безопасности баз данных выс-

ших учебных заведений необходимо принять ряд 

мер. Прежде всего, необходимо установить строгие 

политики безопасности данных и следовать им. Это 

включает в себя установку сложных паролей, шиф-

рование данных, регулярное обновление программ-

ного обеспечения и мониторинг сетевой активности 

для обнаружения потенциальных угроз. 

Кроме того, необходимо обеспечить физиче-

скую безопасность серверов и хранилищ данных, 

где хранится информация.  

Только авторизованным лицам должен быть до-

ступ к оборудованию и базам данных, а помещения 

с серверами должны быть защищены от несанкцио-

нированного доступа. 

Важным аспектом обеспечения безопасности 

баз данных является обучение персонала. Все со-

трудники, имеющие доступ к данным, должны быть 

обучены правилам безопасности информации и 

знать, как правильно обращаться с конфиденциаль-

ными данными, чтобы предотвратить утечки или 

несанкционированный доступ [2]. 

Кибербезопасность играет ключевую роль в 

обеспечении целостности, конфиденциальности и 

доступности данных в образовательных учреждени-

ях. Она требует не только технических решений, но 

и стратегического подхода и внедрения соответ-

ствующих политик и процедур. Только путем сов-

местных усилий и постоянного внимания к кибер-

безопасности мы сможем обеспечить защиту дан-

ных и информационных ресурсов образовательных 

учреждений.  
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Учебные заведения военного профиля играют 

ключевую роль в подготовке кадров для обеспече-

ния безопасности страны. Однако, как и в любой 

образовательной сфере, существуют определенные 

вызовы, которые могут затруднять процесс повы-

шения качества образования. 

Также важно учитывать изменения в военной 

доктрине и технологические инновации, которые 

могут влиять на требования к подготовке военных 

специалистов. Например, с развитием киберпро-

странства и киберугроз возникает необходимость 

включения курсов по кибербезопасности и инфор-

мационным технологиям в учебные планы. При 

этом учебные программы должны оставаться гиб-

кими и адаптивными, чтобы оперативно реагировать 

на изменения в военной обстановке и требования к 

подготовке военных специалистов. Адаптированные 

программы обеспечивают более эффективное ис-

пользование времени и ресурсов, что в конечном 

итоге повышает эффективность военной подготовки 

и способствует безопасности государства. 

Современные технологии играют ключевую 

роль в обеспечении эффективного обучения в воен-

ных учреждениях. Интеграция информационных 

технологий, виртуальной реальности и интерактив-

ных образовательных платформ позволяет создать 

более интерактивную и увлекательную обучающую 

среду. С помощью виртуальных симуляторов сту-

денты могут получить практический опыт безопасно 

и эффективно, что особенно важно в обучении с 

военной техникой и тактикой [1].  

Онлайн-платформы и мобильные приложения 

обеспечивают доступ к обучающим ресурсам в лю-

бое время и в любом месте, что повышает гибкость 

обучения и обеспечивает индивидуализацию обра-

зовательного процесса. Таким образом, интеграция 

технологий не только обогащает образовательный 

опыт студентов. 

Эффективное обучение в военных учреждениях 

невозможно без квалифицированных преподавате-

лей. Поэтому важной составляющей повышения 

качества образования является систематическая 

подготовка и повышение квалификации преподава-

тельского состава. Включает в себя как обучение 

новым методикам преподавания и использованию 

современных образовательных технологий, так и 

развитие профессиональных компетенций в области 

военной науки и практики. Проведение регулярных 

тренингов, семинаров и мастер-классов способству-

ет повышению профессионального уровня препода-

вателей и обеспечивает актуальность и качество 

образовательного процесса. Такой подход не только 

улучшает уровень преподавания в военных учре-

ждениях, но и способствует привлечению высоко-

квалифицированных специалистов, что в свою оче-

редь повышает престиж данной сферы и качество 

подготовки военных специалистов. 

Одним из важных аспектов повышения качества 

образования в военных учреждениях является со-

здание условий для активного участия студентов в 

учебном процессе. Это включает в себя проведение 

военно-практических занятий, участие в симуляциях 

и тактических учениях, а также организацию и уча-

стие в научно-исследовательских проектах. Стиму-

лирование студенческой активности способствует 

развитию лидерских навыков, самостоятельности и 

ответственности, что является важным для подго-

товки будущих военных специалистов. Такие актив-

ности способствуют формированию командного 

духа и сплоченности, что важно для эффективного 

выполнения военных задач. Поэтому важно обеспе-

чить студентам возможность участия в разнообраз-

ных военно-практических мероприятиях и инициа-

тивах, что в итоге особенно сильно способствует 

повышению качества образования и подготовки во-

енных специалистов. Помимо академических зна-

ний, важно развивать у студентов профессиональ-

ные навыки, необходимые для успешной службы в 

вооруженных силах. Этот аспект обучения является 

неотъемлемой частью подготовки военных специа-

листов и способствует повышению их эффективно-

сти и профессионализма в службе [2]. 

Повышение качества образования в военных 

учреждениях играет ключевую роль в обеспечении 

безопасности и защите государства.  

Адаптация учебных программ, интеграция со-

временных технологий, развитие преподавательско-

го состава, стимулирование студенческой активно-

сти и развитие профессиональных навыков являют-

ся важными шагами в этом направлении. Оптимиза-

ция образовательного процесса в военных учрежде-

ниях не только повышает качество подготовки во-

енных специалистов, но и обеспечивает эффектив-

ное выполнение задач в области безопасности и 

обороны страны. 
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Abstract. Explore the nexus of military education at our conference. Delve into strategies shaping effective training methodolo-

gies, innovation, and the exchange of best practices. Experts will discuss the evolving landscape of military education, emphasizing 

its crucial role in preparing armed forces for contemporary challenges and future conflicts. 

Обучение в военном искусстве имеет долгую 

историю, простирающуюся на протяжении многих 

веков.  

Стратегии обучения в этой области постоянно 

развиваются, включая в себя комбинацию опыта, 

инноваций и стремление к повышению эффективно-

сти.  

В данном докладе мы рассмотрим основные ас-

пекты стратегий обучения в военном искусстве, а 

также проанализируем их эффективность на основе 

исторического опыта и современных тенденций. 

Исторический опыт играет фундаментальную 

роль в разработке стратегий обучения военному 

искусству. На протяжении веков военные лидеры 

изучали результаты предшествующих конфликтов, 

военных кампаний и сражений, чтобы выявить эф-

фективные тактики, стратегии и принципы, а также 

извлечь уроки из совершенных ошибок.  

Изучение исторического опыта позволяет воен-

ным анализировать причины успеха или неудачи в 

тех или иных ситуациях. Например, анализ сраже-

ний таких военных стратегов, как Александр Маке-

донский, Наполеон Бонапарт или Жуков, позволяет 

выявить общие закономерности в стратегическом 

мышлении, такие как использование маневра, мас-

кировки, переход к наступлению в нужный момент 

и т.д. Опыт прошлых военных действий также поз-

воляет изучить тактические и стратегические реше-

ния, принятые в сложных ситуациях, и выявить их 

преимущества и недостатки.  

Например, исследование таких битв, как Ста-

линградская битва во Второй мировой войне или 

битва при Ватерлоо, позволяет извлечь уроки о важ-

ности подготовки, логистики, командного состава и 

взаимодействия между различными видами войск. 

Таким образом, исторический опыт является 

ценным источником для разработки стратегий обу-

чения военному искусству.  

Понимание прошлого позволяет военным лиде-

рам и стратегам извлечь уроки и применить их в 

обучении будущих поколений военнослужащих, 

чтобы они были лучше подготовлены к вызовам и 

угрозам современного мира. 

Современные технологии и методики обучения 

играют ключевую роль в современном военном обу-

чении. Инновационные подходы включают в себя 

широкий спектр средств и методов, которые помо-

гают улучшить эффективность и эффективность 

подготовки военных сил [1]. 

Виртуальная реальность (VR):  

Виртуальная реальность предоставляет возмож-

ность создания иммерсивных симуляций, которые 

позволяют военнослужащим тренироваться в усло-

виях, максимально приближенных к реальным бое-

вым ситуациям. Это может включать в себя симуля-

ции боевых действий, стрельбы, тактические учения 

и другие сценарии, которые помогают улучшить 

навыки и принятие решений под давлением. Симу-

ляторы и тренажеры: Симуляторы и тренажеры 

предоставляют возможность практической трени-

ровки в различных аспектах боевой подготовки, 

таких как управление техникой, стрельба из различ-

ного вооружения, пилотирование летательных аппа-

ратов и многое другое. Эти устройства позволяют 

военнослужащим получить реальный опыт без рис-

ка для жизни и здоровья. Компьютерные программы 

тренировок:  

Дистанционное обучение: Возможности дистан-

ционного обучения позволяют военнослужащим 

получать образование и подготовку, не покидая 

свои места службы. Это особенно полезно для воен-

ных, находящихся в удаленных районах или в усло-

виях, когда посещение традиционных учебных заве-

дений затруднено. Инновации в обучении военному 

искусству помогают современным военным силам 

подготовиться к разнообразным вызовам и угрозам, 

с которыми они могут столкнуться в современном 

мире [2].  

Эти новые методы обучения дополняют тради-

ционные методы и позволяют военным лучше под-

готовиться к динамической и изменчивой боевой 

среде. 

Стратегии обучения в военном искусстве осно-

ваны на сочетании опыта, инноваций и стремлении 

к повышению эффективности.  

Исторический опыт предоставляет ценные уро-

ки, а современные инновации включают в себя пе-

редовые технологии и методики обучения.  

Оценка эффективности таких стратегий осу-

ществляется через достижение поставленных целей 

и адаптацию к меняющимся условиям современной 

боевой обстановки.  

Развитие стратегий обучения военному искус-

ству остается ключевым аспектом подготовки воен-

ных сил к различным вызовам и угрозам. 
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Abstract. Optimization of Processes and Enhancement of Military Education Efficiency: Path to High Quality" explores strate-

gies for improving the quality of military education through process optimization. It investigates methods to enhance training effec-

tiveness, ensuring readiness and proficiency in defense operations. 

 

В современном мире быстро меняющиеся гео-

политические условия и угрозы безопасности тре-

буют от военных не только высокой профессио-

нальной подготовки, но и способности адаптиро-

ваться к новым вызовам.  

Важнейшим элементом обеспечения готовности 

вооруженных сил к эффективному действию являет-

ся качественное военное образование.  

Оптимизация процессов обучения и повышение 

его эффективности становятся приоритетными зада-

чами для государств, стремящихся обеспечить без-

опасность своих граждан и защитить национальные 

интересы.  

В данном исследовании рассматривается акту-

альная проблема улучшения системы военного об-

разования с целью подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов, способных успешно действо-

вать в условиях современной военной среды. 

Современная военная среда требует высокой 

подготовленности и эффективности от военнослу-

жащих. Для достижения этой цели необходимо по-

стоянно совершенствовать систему военного обра-

зования.  

В данном исследовании анализируются методы 

оптимизации процессов военного образования с це-

лью повышения его эффективности. Рассматрива-

ются современные подходы к обучению и трениров-

ке, а также применение инновационных технологий 

и методов обучения.  

В результате исследования выявляются ключе-

вые факторы, определяющие успешность процесса 

обучения военных, а также предлагаются рекомен-

дации по совершенствованию системы военного 

образования с целью достижения высокого качества 

подготовки кадров для обеспечения национальной 

безопасности [1]. 

Достижение высокого качества военного обра-

зования требует комплексного подхода, включаю-

щего в себя не только академическое обучение, но и 

практическую тренировку, развитие лидерских ка-

честв, а также использование современных техноло-

гий и методов обучения, таких как виртуальная ре-

альность и машинное обучение [2].  

Важным аспектом является также разработка 

индивидуализированных программ обучения, учи-

тывающих специфику каждого военнослужащего и 

его потребности.  

Кроме того, необходимо постоянно адаптиро-

вать образовательные программы к изменяющимся 

условиям военной среды и учитывать последние 

тенденции в военном искусстве и науке.  

Важным аспектом также является развитие си-

стемы оценки эффективности обучения, позволяю-

щей постоянно отслеживать и оценивать прогресс 

военнослужащих и корректировать образовательные 

программы в соответствии с полученными данными.  

Для достижения успеха в этой области необхо-

димо также уделять внимание не только техниче-

ским и тактическим аспектам обучения, но и разви-

тию морально-психологической подготовки военно-

служащих. Это может быть достигнуто через прове-

дение мастер-классов, семинаров, обмен опытом, а 

также создание возможностей для практического 

применения полученных знаний и навыков.  

Кроме того, сотрудничество с академическими 

и научными учреждениями может способствовать 

обмену знаниями и опытом, а также обеспечить до-

ступ к последним исследованиям и технологиям. 

Для успешной реализации предложенных стра-

тегий необходимо также обеспечить поддержку со 

стороны высшего военного руководства и прави-

тельства. Это включает в себя выделение достаточ-

ных финансовых и организационных ресурсов для 

модернизации образовательных программ, оборудо-

вания и инфраструктуры [3].  

Кроме того, важно обеспечить систему монито-

ринга и оценки результатов, чтобы иметь возмож-

ность регулярно анализировать эффективность во-

енного образования и вносить необходимые коррек-

тивы в процессы обучения и тренировки. Интегра-

ция современных информационных технологий и 

методов обучения также является ключевым аспек-

том повышения эффективности военного образова-

ния.  

Наконец, важно поддерживать диалог и сотруд-

ничество с партнерами и союзниками по вопросам 

обороны и безопасности для обмена лучшими прак-

тиками и опытом в области военного образования. 

Оптимизация процессов и повышение эффективно-

сти военного образования являются важными шага-

ми для обеспечения готовности и эффективности 

вооруженных сил в условиях современных вызовов 

и угроз. 
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Abstract. In modern society, education is considered one of the main values and determines the prospects for the development of 

humanity. 

В современном обществе образование рассмат-

ривается как одна из главных ценностей и определя-

ет перспективу развития человечества.  

Система военного образования это неотъемле-

мая составляющая военной организации и государ-

ства в целом.  

Главная цель обучения и воспитания заключает-

ся в том, чтобы сформировать и развить личность 

военнослужащего как гражданина - патриота своей 

страны и как воина-профессионала, постоянно 

стремящегося к совершенствованию.  

Высшее военное образование – совокупность 

специальных военных дисциплин и фундаменталь-

ных наук, которые необходимы военнослужащим в 

их профессиональной деятельности. 

В военных вузах должна сохраняться фундамен-

тальность военного образования, предполагающая 

вооружение обучающихся знаниями основных зако-

нов науки и техники, точных дисциплин, являю-

щихся базисом, на котором можно выстраивать 

дальнейшие специальные знания и умения. 

Основной проблемой системы военного образо-

вания Республики Беларусь на современном этапе ее 

развития является повышение качества военного 

образования в соответствии с текущими и перспек-

тивными потребностями военно-профессиональной 

деятельности должностных лиц. 

Системе военного образования Беларуси при-

сущи определенные недостатки: дефицит практиче-

ской подготовки офицерских кадров в соответствии 

с новыми запросами строительства и развития Во-

оруженных Сил. В соответствии с этим принципом 

в военном образовании необходимо основные уси-

лия сосредоточить на повышении качества практи-

ческой подготовки офицерских кадров. Это возмож-

но в рамках целостной концепции, в которой будет 

учтен национальный и зарубежный опыт военного и 

гражданского образования, выработаны направле-

ния инновационной деятельности.  

Необходимо формировать у обучающихся прак-

тические навыки необходимые в боевых действиях 

(стрельба из штатного оружия, инженерная подго-

товка по вопросам оборудования защитных соору-

жений, маскировке, оказание первой медицинской 

помощи в различных случаях, работа на штатных 

средствах связи и т.д.).  

Следуя тенденциям перспективного развития 

Вооруженных Сил в общем, и совершенствования 

системы военного образования в частности, а также, 

складывающейся геополитической обстановке глав-

нокомандующим Вооруженными Силами Республи-

ки Беларусь был определен вектор развития с упо-

ром на практическую составляющую- «учить тому, 

что необходимо на войне». 

Анализ существующей инфраструктуры и ре-

сурсов военных учебных заведений показывает, что 

они имеют большое влияние на качество подготовки 

военных кадров.  

Среди основных элементов инфраструктуры и 

ресурсов можно выделить: учебные корпуса, лабо-

ратории, компьютерные классы, спортивные пло-

щадки, библиотеки, общежития, питание и транс-

портное обеспечение. Важность каждого из этих 

элементов влияет на эффективность и качество под-

готовки военных кадров.  

Качество обучения зависит от доступности со-

временной техники и оборудования в лабораториях 

и компьютерных классах, а также от наличия высо-

коквалифицированных преподавателей и научных 

работников.  

Спортивные площадки и залы также играют 

важную роль в обучении, поскольку физическая 

подготовка является неотъемлемой частью военной 

подготовки.  

Основные направления развития инфраструкту-

ры и ресурсов военных учебных заведений могут 

включать:  

1. Модернизация учебных помещений и техни-

ческого оборудования. Включает в себя обновление 

аудиторного фонда, компьютерной техники, муль-

тимедийных систем, обучающих программ и обору-

дования для проведения практических занятий.  

2. Развитие лабораторной базы. Обновление 

оборудования и расширение номенклатуры образо-

вательных лабораторий, которые используются для 

проведения практических занятий, экспериментов и 

научных исследований.  

3. Развитие библиотечной базы. Расширение ко-

личества и качества научной литературы и учебных 

пособий в библиотеках военных учебных заведений.  

4. Развитие спортивной инфраструктуры. Разви-

тие физкультурной базы, обновление спортивного 

оборудования и создание условий для проведения 

спортивных соревнований.  

5. Укрепление материально-технической базы. 

Развитие складской и производственной инфра-

структуры, обновление транспортного парка и 

средств связи.  

6. Развитие научно-исследовательской и инно-

вационной деятельности. Расширение научно-
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исследовательских лабораторий и центров, укрепле-

ние взаимодействия с ведущими научными и обра-

зовательными учреждениями.  

Одной из основных особенностей является 

необходимость учета потребностей в специалистах 

данного профиля при разработке и реализации про-

ектов по развитию инфраструктуры и ресурсов во-

енных учебных заведений.  

Это означает, что при планировании п необхо-

димо учитывать требования прежде всего времени к 

образовательным программам (желаемому уровню 

знаний выпускников), необходимость современных 

технических средств и оборудования, а также требо-

вания к организации учебного процесса.  

Кроме того, важной особенностью является 

необходимость учета изменяющихся потребностей и 

требований.  

В условиях быстро меняющейся военно-

политической ситуации заказчики могут менять 

свои требования и потребности, что требует гибко-

сти и адаптивности со стороны военных учебных 

заведений.  

Одной из основных проблем развития инфра-

структуры и ресурсов военных учебных заведений 

является отсутствие финансирования на достаточ-

ном уровне, что приводит к ограничениям в разви-

тии инфраструктуры и приобретении нового обору-

дования для обучения военных кадров.  

Также существует проблема отсутствия квали-

фицированных кадров, способных обеспечить эф-

фективную подготовку военных специалистов, что 

может привести к снижению качества обучения и 

подготовки кадров.  

Однако, существуют перспективы для развития 

инфраструктуры и ресурсов военных учебных заве-

дений.  

Следуя вектору, заданному главнокомандую-

щим, белорусские депутаты ратифицировали согла-

шение между Республикой Беларусь и Российской 

Федерации о создании и функционировании учебно-

боевых центров совместной подготовки военнослу-

жащих ВС двух стран.  

Задачами этих центров будут совместная боевая 

подготовка, дежурство (боевое, опытно-боевое), 

выполнение других учебно-боевых задач.  

Белорусско-российское соглашение регулирует 

вопросы создания и функционирования учебных 

центров, совместной подготовки военнослужащих 

Беларуси и России на базе частей Вооруженных сил 

двух стран.  

Соглашение определяет задачи Министерств 

обороны двух стран при организации всестороннего 

обеспечения центров подготовки.  

Среди задач центров ключевой является обмен 

опытом использования действующих образцов во-

оружений, спецтехники, а также обучение работы на 

этих образцах вооружений. 

В соглашении о центрах речь идет об унифика-

ции подготовки белорусских и российских военно-

служащих 

Учебно-боевые центры создаются на основании 

совместных решений оборонных ведомств двух 

стран, которыми будут определяться численность, 

состав и порядок функционирования.  

Стороны будут утверждать именные списки тех, 

кто будет направлен на обучение в данные центры. 

Также соглашением предусмотрено, что для центров 

будет выделено движимое и недвижимое имуще-

ство, а питание военнослужащих, которые будут 

обучаться в центрах, будет безвозмездным за счет 

принимающей стороны.  

Для создания центров не придется организовы-

вать новые штатные структуры в вооруженных си-

лах Беларуси и России. 

Так, учебно-боевой центр совместной подготов-

ки ВВС и войск ПВО обеспечивает практическое 

освоение белорусскими специалистами современно-

го российского вооружения и военной техники: са-

молетов Су-30СМ, зенитных ракетных комплексов 

С-400. 

Кроме того, совместная подготовка позволяет 

лучше отработать механизмы взаимодействия в 

рамках Единой региональной группировки войск 

Беларуси и России, повысить эффективность ее 

применения. 

Кроме того, были созданы учебные центры 

группы «Вагнер» где проходят обучение военно-

служащие Республики Беларусь.  

В соответствии с данными регистра, общество с 

ограниченной ответственностью "Группа "Вагнер" 

зарегистрировано Осиповичским райисполкомом. В 

качестве вида деятельности юрлица указаны "про-

чие виды образования".  

В созданных учебных центрах могут проходить 

обучение, как офицеры учебных заведений, так и 

курсанты. 

Таким образом, решение проблем, связанных с 

развитием инфраструктуры и ресурсов военных 

учебных заведений, требует комплексного подхода, 

который будет направлен на улучшение качества 

подготовки военных кадров и обеспечение нацио-

нальной безопасности. 
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Abstract. This report focuses on the problem of ensuring accessibility of technical infrastructure in educational institutions and 

proposes strategies to solve it. The integration of information and communication technologies (ICT) into the educational process is 

an integral part of modern pedagogy, but there are a number of challenges that may arise along the way. The report also proposes 

specific measures to ensure accessibility of technology infrastructure in educational institutions. 

В настоящее время информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) играют важ-

ную роль в образовании, предоставляя новые воз-

можности для повышения качества образователь-

ного процесса.Использование ИКТ в образовании 

способствует улучшению доступности к образова-

нию, повышению эффективности обучения и раз-

витию ключевых навыков, необходимых в совре-

менном информационном обществе. В данном до-

кладе будут рассмотрены основные аспекты ис-

пользования ИКТ для повышения качества образо-

вательного процесса.Также будут рассмотрены во-

просы планирования и бюджетирования, важность 

поиска грантов и других источников финансирова-

ния, установление партнерств с частными компа-

ниями, обновление существующей инфраструкту-

ры, использование облачных ресурсов, обучение и 

поддержка педагогов, а также планирование буду-

щего развития. Ключевыми словами данного до-

клада являются техническая инфраструктура, до-

ступность, образ. 

1. Расширение доступности образования: 

Интернет и цифровые технологии предостав-

ляют возможность получения образования в любое 

время и в любом месте. Это особенно важно для 

студентов, находящихся в удаленных районах или 

имеющих ограниченные возможности для посеще-

ния учебных заведений. 

Онлайн-курсы и вебинары позволяют студен-

там изучать различные предметы и получать ква-

лификацию, не выходя из дома. Это также дает 

возможность обучаться на своем собственном тем-

пе и выбирать удобное время для занятий. 

2. Интерактивное обучение: 

-ИКТ предоставляют возможность проведения 

интерактивных уроков, которые могут быть более 

привлекательными и эффективными для студентов. 

Видеоуроки, презентации, интерактивные задания 

и игры помогают сделать учебный процесс более 

интересным и запоминающимся. 

Возможность использования образовательных 

приложений и программного обеспечения способ-

ствует развитию творческого мышления, проблем-

ного мышления и коллаборативных навыков у сту-

дентов. 

3. Индивидуализация обучения: 

ИКТ позволяют настраивать образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными по-

требностями каждого студента. Адаптивные обра-

зовательные платформы и программы могут анали-

зировать уровень знаний и интересы студента, 

предлагая ему персонализированные материалы и 

задания. Благодаря ИКТ учителя могут более эф-

фективно отслеживать прогресс студентов и предо-

ставлять им обратную связь, что способствует бо-

лее глубокому и индивидуальному обучению. 

Использование информационно-коммуника-

ционных технологий в образовании открывает но-

вые возможности для повышения качества образо-

вательного процесса. Оно способствует расшире-

нию доступности к образованию, созданию интер-

активных и индивидуализированных учебных сред, 

а также развитию ключевых навыков у студентов. 

Однако необходимо помнить, что успешная инте-

грация ИКТ требует соответствующей подготовки 

учителей, доступности технической инфраструкту-

ры и обеспечения безопасности данных. Развитие и 

совершенствование использования ИКТ в образо-

вании должно быть постоянным процессом, чтобы 

обеспечить максимальную эффективность и до-

стичь поставленных целей по повышению качества 

образования. [1,2] 

Интеграция информационно-коммуникацион-

ных технологий (ИКТ) в образовательный процесс 

может столкнуться с рядом проблем. Вот некото-

рые из них: 

1. Недостаточная техническая инфраструктура: 

Для эффективного использования ИКТ в образова-

нии необходима надежная и современная техниче-

ская инфраструктура, такая как высокоскоростной 

доступ в Интернет, компьютеры, проекторы и дру-

гое оборудование. В некоторых случаях, особенно 

в удаленных и малообеспеченных районах, может 

отсутствовать доступ к необходимым технологиям. 

2. Ограничения в обучении и подготовке педа-

гогов: Педагогические кадры могут испытывать 

трудности в освоении и использовании ИКТ в 

учебном процессе. Некоторые учителя могут не 

иметь достаточных навыков или опыта в работе с 

новыми технологиями. Обучение педагогов и под-

держка в их профессиональном развитии являются 

важными аспектами успешной интеграции ИКТ в 

образование. 

3. Ограниченный доступ к оборудованию и 

программному обеспечению: ИКТ-ресурсы, такие 

как компьютеры, планшеты и программное обеспе-
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чение, могут быть дорогими и недоступными для 

всех учебных заведений и студентов. Это может 

создавать неравенство в доступе к образованию и 

препятствовать полной интеграции ИКТ в образо-

вательный процесс. 

4. Безопасность данных и конфиденциальность: 

Использование ИКТ в образовании требует защиты 

данных студентов и персональной информации. 

Нарушение безопасности данных может привести к 

утечкам конфиденциальной информации и повли-

ять на доверие к использованию ИКТ в образова-

нии. 

5. Отсутствие структурированного подхода: 

Для эффективной интеграции ИКТ в образователь-

ный процесс необходимо иметь четкие цели, стра-

тегии и планы действий. Отсутствие структуриро-

ванного подхода может привести к недостаточному 

использованию ИКТ или их использованию без 

должной осознанности. 

6. Зависимость от технологии: ИКТ могут быть 

непредсказуемыми и подвержены сбоям или сбоям 

в работе. В случае неполадок в технике или про-

граммном обеспечении может возникнуть пробле-

ма доступа к материалам и прерывание образова-

тельного процесса. 

7. Отвлекающий фактор: Использование ИКТ в 

образовании может создать соблазн для студентов 

отвлечься от учебного процесса и сконцентриро-

ваться на развлекательных или непродуктивных 

задачах в сети [1,3,4]. 

Важно отметить, что многие из этих проблем 

могут быть преодолены с помощью правильной 

подготовки и планирования, обеспечения доступ-

ности технической инфраструктуры и обучения 

педагогов в использовании ИКТ: 

1.Планирование и бюджетирование: Образова-

тельные учреждения должны включать в свои дол-

госрочные планы развития инвестиции в техниче-

скую инфраструктуру. Это включает определение 

необходимого оборудования, программного обес-

печения и сетевых ресурсов, а также расчет расхо-

дов на их приобретение и поддержание. 

2.Гранты и финансирование: Организации и 

учреждения могут искать гранты и другие источни-

ки финансирования для приобретения технической 

инфраструктуры. Государственные и частные орга-

низации могут предоставлять финансовую под-

держку для развития ИКТ в образовании. 

3.Партнерства: Учреждения образования могут 

искать партнерство с частными компаниями, про-

изводителями техники или поставщиками услуг, 

чтобы получить доступ к скидкам или специаль-

ным предложениям на оборудование и программ-

ное обеспечение. 

4.Обновление существующей инфраструктуры: 

Образовательные учреждения могут провести 

аудит своей существующей инфраструктуры и 

определить устаревшее или неэффективное обору-

дование, которое требует замены или модерниза-

ции. Обновление существующей инфраструктуры 

может помочь повысить ее доступность и эффек-

тивность. 

5.Облачные ресурсы: Использование облачных 
технологий может быть более экономически эф-
фективным и гибким вариантом для обеспечения 
доступности технической инфраструктуры. Облач-
ные ресурсы позволяют учреждениям образования 
использовать удаленные серверы и хранение дан-
ных, минимизируя необходимость в дорогостоя-
щем оборудовании и обслуживании. 

6.Обучение и поддержка: Образовательные 
учреждения должны предоставлять обучение и 
поддержку педагогам и персоналу по использова-
нию и управлению технической инфраструктурой. 
Это может включать обучение по основам компью-
терной грамотности, использованию специализиро-
ванного программного обеспечения и управлению 
сетевыми ресурсами. 

7.Планирование будущего развития: Важно 
учесть потребности в развитии технической инфра-
структуры в будущем. Технологии постоянно раз-
виваются, и учреждения образования должны быть 
готовы адаптироваться к новым требованиям и 
технологиям. Планирование на долгосрочную пер-
спективу поможет обеспечить доступность и акту-
альность технической инфраструктуры. 

8.Партнерство с индустрией: Установление 
партнерств с технологическими компаниями и ор-
ганизациями, которые могут предоставить обору-
дование, программное обеспечение и экспертную 
поддержку. 

9.Мониторинг и оценка: Регулярный монито-
ринг и оценка эффективности использования тех-
нической инфраструктуры. Сбор обратной связи от 
педагогов и студентов, чтобы внести коррективы и 
повысить качество обучения. [4, 5] 

Обеспечение доступности технической инфра-
структуры в образовательных учреждениях требует 
комплексного подхода и внимания к финансовым, 
организационным и образовательным аспектам. 
Взаимодействие с различными заинтересованными 
сторонами, включая администрацию, педагогов, 
учеников и внешних партнеров, также может спо-
собствовать успешной реализации мер по обеспе-
чению доступности технической инфраструктуры в 
образовательных учреждениях [1]. 
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Развитие информационных и коммуникацион-

ных технологий в последние десятилетия привело к 

значительным изменениям в различных сферах 

нашей жизни, включая образование. Использование 

информационных и коммуникационных техноло-

гий, электронных образовательных ресурсов, он-

лайн-курсов и мобильных приложений стало 

неотъемлемой частью современной образователь-

ной парадигмы. Эти инновационные инструменты 

и ресурсы предоставляют новые возможности для 

улучшения качества образования, расширения до-

ступа к знаниям и развития студентов [1]. 

Влияние информационных и коммуникацион-

ных технологий на качество образования является 

неоспоримым. Информационные технологии зна-

чительно расширяют границы и возможности обра-

зования. С развитием интернета и электронных 

коммуникаций студенты и преподаватели получили 

доступ к огромному объему информации и ресур-

сов. Электронные образовательные ресурсы, такие 

как электронные учебники, журналы, предоставля-

ют студентам возможность изучать материалы в 

интерактивном и удобном для них формате. Они 

также способствуют персонализации образования, 

позволяя студентам выбирать учебные материалы и 

темп обучения в соответствии с их потребностями 

и интересами. 

Онлайн-курсы стали широко распространен-

ным явлением в современном образовании. Они 

предлагают гибкость в выборе предметов и распи-

саний, а также открытый доступ к образованию для 

людей из разных стран и социальных групп. Он-

лайн-курсы также помогают развивать навыки са-

мообучения и самоорганизации, что является важ-

ным в современном информационном обществе. 

Мобильные приложения стали неотъемлемой 

частью повседневной жизни, они также нашли свое 

применение в образовании. Мобильные приложе-

ния обеспечивают доступ к образовательным ре-

сурсам и инструментам в любое время и в любом 

месте. Они позволяют студентам учиться в пути, 

повышая эффективность обучения и использования 

времени. Мобильные приложения могут быть ис-

пользованы для создания интерактивных заданий, 

тестов и игр, стимулирующих активное участие 

студентов в образовательном процессе, также до-

бавляют мобильность и гибкость в образователь-

ный процесс. Позволяя студентам изучать материа-

лы в любом месте и в любое время ни также могут 

предлагать интерактивные задания, викторины и 

игры, делая обучение увлекательным и привлека-

тельным. Технологий в образовании не только 

улучшает качество обучения, но и способствует 

развитию навыков, необходимых в современном 

информационном обществе. 

Использование информационных и коммуни-

кационных технологий, электронных образователь-

ных ресурсов, онлайн-курсов и мобильных прило-

жений оказывает значительное влияние на качество 

образования. Эти технологии предоставляют новые 

возможности для улучшения доступа к образова-

нию, персонализации обучения и развития необхо-

димых навыков и знаний. Однако необходимо учи-

тывать, что успешное применение этих технологий 

требует соответствующей подготовки и поддержки 

со стороны образовательных учреждений и препо-

давателей. Они должны быть готовы к интеграции 

новых технологий в учебный процесс, а также к 

обучению студентов использованию этих инстру-

ментов эффективно и безопасно [2]. 

Информационные и коммуникационные техно-

логии преображают образовательный процесс, сти-

мулируя активное участие студентов и развивая их 

навыки критического мышления, сотрудничества и 

самостоятельности. Электронные образовательные 

ресурсы и онлайн-курсы позволяют студентам изу-

чать материалы в удобном темпе, а также получать 

обратную связь и поддержку от преподавателей. 

Использование информационных и коммуника-

ционных технологий, электронных образователь-

ных ресурсов, онлайн-курсов и мобильных прило-

жений имеет значительное влияние на качество 

образования. Эти технологии предоставляют воз-

можности для более гибкого, интерактивного и 

персонализированного обучения. Однако их внед-

рение требует внимательного рассмотрения аспек-

тов подготовки, поддержки и доступности, чтобы 

обеспечить максимальную пользу для всех участ-

ников образовательного процесса. 
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Виртуальный тренажер - это компьютерная 

программа или симулятор, который имитирует ре-

альную среду и позволяет пользователям выпол-

нять задачи, которые обычно выполняются в ре-

альном мире. В случае виртуального тренажера 

развертывания тропосферных и радиорелейных 

станций.  

В современном информационном обществе 

связь и передача данных играют ключевую роль, и 

эти навыки становятся все более важными для бу-

дущих специалистов в области телекоммуникаций. 

Виртуальные тренажеры могут значительно улуч-

шить образовательный процесс и подготовку кур-

сантов. 

Военные дисциплины требуют от курсантов не 

только теоретических знаний, но и практических 

навыков. Один из ключевых аспектов таких дисци-

плин связан с развертыванием и обслуживанием 

тропосферных и радиорелейных станций, которые 

являются важными элементами в ходе организации 

связи. В данном докладе мы рассмотрим преиму-

щества использования виртуального тренажера 

развертывания тропосферных и радиорелейных 

станций в процессе изучения военных дисциплин. 

Виртуальный тренажер позволяет создать реа-

листическую симуляцию процесса развертывания 

тропосферных и радиорелейных станций. Курсанты 

могут практиковаться в настройке и установке обо-

рудования, настройке связи и управлении сетью 

коммуникаций. Они могут изучать различные сце-

нарии и симулировать реальные ситуации, что по-

могает им развить необходимые навыки и принять 

правильные решения в сложных условиях [1]. 

Использование виртуального тренажера предо-

ставляет безопасную среду для курсантов, где они 

могут экспериментировать и допускать ошибки без 

риска повреждения оборудования или создания 

непредвиденных проблем. Это позволяет им осво-

ить различные аспекты развертывания станций, не 

боясь совершить ошибки, и получить ценный опыт, 

который поможет им стать более компетентными в 

будущей службе. 

Виртуальные тренажеры предлагают интерак-

тивные функции, которые делают обучение более 

привлекательным и эффективным. Курсанты могут 

взаимодействовать с виртуальным оборудованием, 

выполнять задания и получать мгновенную обрат-

ную связь о своих действиях. Это помогает им 

лучше понять принципы работы тропосферных и 

радиорелейных станций, а также научиться решать 

проблемы и принимать решения в реальном време-

ни. 

Использование виртуального тренажера значи-

тельно снижает затраты на обучение. Вместо при-

обретения и обслуживания физического оборудо-

вания, обучающая организация может использовать 

виртуальные средства, которые могут быть доступ-

ны в любое время и в любом месте. Это позволяет 

сэкономить ресурсы и обеспечить большему числу 

курсантов возможность получить практические 

навыки в области развертывания коммуникацион-

ных станций [2]. 

Кроме того, виртуальный тренажер может быть 

использован для демонстрации и объяснения слож-

ных концепций и процессов. С помощью визуали-

зации и интерактивности студенты могут лучше 

понять принципы работы тропосферных и радиоре-

лейных станций, а также изучить различные сцена-

рии и условия, которые могут повлиять на качество 

связи. Виртуальный тренажер может предоставить 

курсантам научиться принимать решения в реаль-

ном времени, что способствует развитию их анали-

тических и проблемно-ориентированных навыков. 

Использование виртуального тренажера развер-

тывания тропосферных и радиорелейных станций в 

процессе изучения военных дисциплин предостав-

ляет курсантам уникальную возможность практи-

ческого обучения без риска и с максимальным эф-

фектом. Реалистичное моделирование, безопасная 

среда, интерактивное обучение и экономическая 

эффективность делают виртуальный тренажер 

неотъемлемой частью военного образования. Он 

помогает курсантам развить необходимые навыки и 

компетенции в области развертывания тропосфер-

ных и радиорелейных станций, что способствует 

успешной службе и выполнению боевых задач в 

будущем. 
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Образовательный процесс невозможен без эво-

люции и нововведений. Общество развивается и 

образовательный процесс вынужден меняться вме-

сте с ним.  

С приходом информационных технологий в 

экономику пришла и цифровизация образовательно-

го процесса. Чтобы заинтересовать студентов мате-

риалом, преподавателям необходимо применять 

различные информационные и интерактивные тех-

нологии.  

Одной из таких технологий является геймифи-

кация (игрофикация) – внедрение игровых элемен-

тов, техник в образовательный процесс [1].  

Геймификация позволяет сделать образователь-

ный процесс более интересным и насыщенным. Со-

временные студенты лучше усваивают материал, 

который дается относительно небольшими дозами и 

дополнен визуальным сопровождением. Поэтому 

геймификация тесно связана с программированным 

обучением и достойно дополняет его [2]. 

Существует большое множество различных иг-

ровых сценариев, техник, которые можно использо-

вать в образовательным процессе как отдельно, так 

в комбинации с другими. Одним из них являются 

викторины –вид игры, суть которой заключается в 

угадывании правильных ответов на вопросы одной 

или множества тематик и разного уровня сложности 

[3]. 

Викторины могут быть использованы как игро-

вой элемент для подачи нового материала, так и для 

его закрепления. Так же викторины можно приме-

нять для систематизации, обобщения и контроля 

полученных знаний в процессе обучения. Виктори-

ны бывают различных типов, что представляет пе-

дагогу возможность выбора подходящей игры для 

выполнения конкретной учебной задачи.  

Самым популярным типом современной викто-

рины является онлайн-викторина. Данный тип вик-

торины отличается от классических викторин тем, 

что для его реализации необходимо наличие совре-

менных технических средств и технологий, такие 

как смартфоны, планшеты, онлайн-сервиса для со-

здания викторины., доступа в Интернет. 

Одним из примеров сервиса для создания он-

лайн-викторин является Kahoot! – платформа для 

создания викторин, тестов и дидактических игр [4]. 

Особенностью Kahoot! является простой и по-

нятный интерфейс как для преподавателя, так и для 

студентов. Данный сервис представляет собой веб-

приложение для создания онлайн-викторин различ-

ных типов. При создании викторины преподаватель 

может выбрать готовые шаблоны вопросов:  

− «Угадай кто?» – шаблон, где есть вопрос, 4 

варианта ответа и после каждого вопроса идет де-

монстрация правильного ответа; 

− «Правда или ложь» – шаблон, состоящий из 

вопроса и двух вариантов ответа: «Правда» и 

«Ложь»; 

− «Словарь» – предназначен для изучения тер-

минов и понятий; 

− «Интерактивная презентация» – позволяет 

преподавателю представлять учебный материал с 

использованием интерактивных элементов; 

− «Обзор глав» – готовая игра, разработанная 

для создания викторины для проверки знаний по 

изученному произведению; 

− «Создать свой индивидуальный Kahoot», где 

автор сам создает наполнение викторины, используя 

различные типы вопросов. 

Вариативность шаблонов позволяет преподава-

телю адаптировать викторину под конкретное заня-

тие и задачу.  

Онлайн-викторины, созданные на платформе 

Kahoot! могут быть применены на любых занятиях: 

лекционных, практических, лабораторных [5].  

В нашей практике данные викторины показали 

эффективность при проведении кураторских часов. 

В отличие от многих других подобных платформ 

такие викторины позволяют проводить групповое 

соревнование с разграничением игрового экрана 

участника на собственном смартфоне и общий экран 

с итогами в реальном времени. 
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Abstract. This scientific work explores the issue of introducing infocommunication technologies into the educational process in 

order to improve its quality. The paper examines the benefits, challenges, and recommendations associated with integrating such 

technologies into curricula and teaching methods. The main trends and achievements in this area are analyzed, and solutions are pro-

posed. 

Современное образование сталкивается с вызо-

вами, связанными с быстрыми изменениями в ин-

формационных технологиях и требованиями к под-

готовке учащихся к цифровой эпохе. Инфокомму-

никационные технологии (ИКТ) имеют огромный 

потенциал для улучшения образовательного процес-

са и достижения более высокого качества обучения. 

Эта работа направлена на изучение преимуществ, 

вызовов и рекомендаций, связанных с интеграцией 

ИКТ в образовательную среду [1]. 

Актуальность: 

Интеграция инфокоммуникационных техноло-

гий (ИКТ) в образовательный процесс является ак-

туальной темой в современном образовании. Вот 

несколько основных причин, почему данная тема 

остается важной: 

Цифровая трансформация: Мир быстро меняет-

ся под воздействием цифровых технологий, и обра-

зовательные учреждения должны быть готовы к 

этим изменениям. ИКТ становятся неотъемлемой 

частью нашей повседневной жизни, и интеграция 

этих технологий в образование помогает учащимся 

развивать навыки, необходимые для успешной 

адаптации в цифровом мире. 

Цифровой разрыв: Неравномерное распределе-

ние технологических ресурсов и доступа к ИКТ мо-

жет привести к усилению цифрового неравенства 

между различными группами учащихся 

Рекомендации для успешной интеграции инфо-

коммуникационных технологий в образовательный 

процесс:  

Для успешной реализации инфокоммуникаци-

онных технологий в образовательной среде предла-

гаются следующие рекомендации: 

Разработка стратегического плана: Необходимо 

разработать стратегический план, включающий це-

ли, задачи и шаги по интеграции ИКТ в образова-

тельный процесс.  

Инфраструктура и доступ к технологиям: Обес-

печение необходимой инфраструктуры, включая 

высокоскоростной доступ к интернету, компьютеры 

и другие устройства, является основой успешной 

интеграции ИКТ. 

Безопасность и защита данных: Необходимо 

разработать политику безопасности данных и обес-

печить соответствующие меры защиты для предот-

вращения несанкционированного доступа и утечек 

информации. 

Равный доступ и инклюзивность: Для преодоле-

ния цифрового разрыва необходимо предоставить 

равный доступ к технологиям и ИКТ для всех уча-

щихся. Это может включать программы субсидиро-

вания, развитие доступных образовательных ресур-

сов и адаптацию ИКТ для особых потребностей. 

Перспективы развития: 

Расширение виртуальной и дополненной реаль-

ности: Виртуальная и дополненная реальность 

предлагают потенциал для более глубокого и интер-

активного обучения.  

Облачные технологии и совместное обучение: 

Облачные технологии предлагают возможность 

хранения и обмена информацией в образовательной 

среде. Ожидается, что развитие облачных решений 

будет способствовать более гибкому доступу к об-

разовательным ресурсам и совместной работе сту-

дентов и педагогов над проектами и заданиями. 

Развитие онлайн-образования: С ростом доступ-

ности интернета и ИКТ ожидается, что онлайн-

образование будет продолжать развиваться. Это 

может включать различные форматы онлайн-курсов, 

вебинаров, массовых открытых онлайн-курсов 

(MOOC) и других форм обучения на расстоянии. 

Использование аналитики данных: Сбор и ана-

лиз данных обучения могут помочь педагогам и 

учебным заведениям принимать более информиро-

ванные решения. Ожидается, что развитие аналити-

ки данных в образовании будет способствовать бо-

лее эффективной оценке студентов, прогнозирова-

нию их успехов и предоставлению персонализиро-

ванной обратной связи [2]. 

В заключение хочу добавить, что интеграция 

инфокоммуникационных технологий в образова-

тельный процесс может значительно повысить его 

качество и эффективность. Задача образовательных 

учреждений и общества в целом - создать условия и 

ресурсы для эффективной интеграции ИКТ и обес-

печить равный доступ к ним. 
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Abstract. The relevance of the use of information and communication technologies in the physical training of military personnel 

is considered. The technologies and advantages of their application are decribed. 

 

В современном мире информационные и ком-

муникационные технологии играют значительную 

роль во всех сферах жизни, включая образование и 

военную подготовку. Использование этих техноло-

гий позволяет повысить качество образовательного 

процесса и эффективность обучения. В данной ста-

тье рассматриваются, как инфокоммуникационные 

технологии могут помочь улучшить физическую 

подготовку военнослужащих. 

Физическая подготовка является одним из клю-

чевых аспектов военной службы, поскольку она по-

могает развивать силу, выносливость и координа-

цию. Однако традиционные методы обучения могут 

быть недостаточно эффективными, особенно в 

условиях ограниченного времени и ресурсов. Имен-

но здесь на помощь приходят инфокоммуникацион-

ные технологии. 

Инфокоммуникационные технологии предостав-

ляют новые возможности для улучшения качества 

физической подготовки. Они позволяют создать ин-

терактивную среду обучения, в которой военнослу-

жащие могут получать доступ к образовательным 

ресурсам в любое время и в любом месте. Кроме то-

го, использование этих технологий позволяет инди-

видуализировать обучение, учитывая потребности и 

возможности каждого военнослужащего. 

Примеры использования инфокоммуникацион-

ных технологий в военной подготовке: 

1. Одним из примеров использования инфоком-

муникационных технологий является создание он-

лайн-платформ для обучения физической подготов-

ке. Эти платформы предоставляют доступ к видео 

урокам, тренировочным планам, контролю прогресса 

и обратной связи от преподавателей и инструкторов. 

2. Другим примером является использование 

мобильных приложений для отслеживания физиче-

ской активности и получения рекомендаций по тре-

нировкам на основе анализа данных о физической 

активности военнослужащих. Приложения также 

могут составлять индивидуальные программы тре-

нировок на основе предпочтений каждого военно-

служащего и давать рекомендации по питанию. 

3. Виртуальную реальность можно использовать 

для проведения тренировок, приближенных к боевым 

условиям. Она позволяет отработать различные сце-

нарии и улучшить координацию военнослужащих. 

Виртуальная реальность - это технология, которая 

позволяет создавать реалистичные условия и отраба-

тывать различные боевые ситуации. Это помогает 

улучшить координацию, реакцию и навыки принятия 

решений. Для реализации данной технологии необ-

ходимо использовать специальное оборудование: 

шлем виртуальной реальности, специальные датчики 

и контроллеры (перчатки). 

4. Искусственный интеллект используется для 

анализа данных о физической активности военно-

служащих и составления индивидуальных программ 

тренировок на основе этих данных. Он также может 

учитывать предпочтения и цели каждого военно-

служащего для создания наиболее эффективной 

программы тренировок. 

5. Облачные технологии - это инструменты для 

хранения и анализа больших объемов данных, кото-

рые используются для контроля физической подго-

товки военнослужащих. Облачные технологии поз-

воляют отслеживать динамику показателей, улуч-

шать эффективность тренировок и оптимизировать 

процесс обучения. Для реализации данной техноло-

гии используют следующие сервисы: Amazon Web 

Services, Microsoft Azure. 

6. Фитнес-браслет – устройства, которые от-

слеживают физическую активность и предоставляют 

информацию о пульсе, шагах, калориях. Данные 

браслеты могут быть использованы для составления 

индивидуальных программ тренировок и контроля 

прогресса. 

7. Технологии дополненной реальности – техно-

логии, используемые для дополнения реального ми-

ра виртуальными объектами или информацией. В 

физической подготовке может быть использована 

для создания виртуальных тренажеров. 

Преимущества использования инфокоммуника-

ционных технологий включают улучшение доступа 

к информации, повышение мотивации и индивиду-

альный подход к обучению. Применение инфоком-

муникационных технологий может значительно 

улучшить качество физической подготовки военно-

служащих. Однако для достижения максимальной 

эффективности необходимо учитывать не только 

технические аспекты, но и социальные, психологи-

ческие и педагогические аспекты обучения. Кроме 

того, необходимо продолжать исследования в обла-

сти использования этих технологий в военной под-

готовке для определения оптимальных методов и 

подходов. 
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Abstract. The advantages of GIS include the ability to visualize cartographic information, analyze spatial relationships, and con-

vert digital maps into electronic formats for interactive work with them. It is noted in the work that GIS has found wide application in 

such areas as planning routes for communication nodes, analyzing mutual visibility, and choosing routes for laying cable lines. 

Геоинформационная система (ГИС) – это 

автоматизированная информационная система, 

предназначенная для обработки пространственно-

временных данных, основой интеграции которых 

служит географическая информация [2]. 

В настоящее время геоинформационные 

системы находят повсеместное применение в 

военной сфере.  

Использование цифровых карт местности 

позволяет по-новому подойти к вопросам, 

связанным как с разработкой графических 

документов на картах, так и непосредственно с 

определением местоположения объектов на 

местности.  

Применение цифровых карт является 

актуальными для войск связи и прежде всего, это 

обусловлено необходимостью привязки элементов 

системы связи к местности, зависимости качества 

связи от ее рельефа, необходимости точного 

местоопределения радиорелейных станций, 

тропосферных станций, станций радиодоступа для 

обеспечения качественной и устойчивой связи.  

ГИС выполняет две важнейшие функции: 

создание цифровой карты местности, 

интегрированной с расширенной базой данных, и 

превращение цифровой карты в электронную с 

возможностью интерактивной работы с ней 

пользователя.  

На основе этих двух реализуемых с ГИС 

функций базируется множество других [1]. 

К преимуществам использования ГИС можно 

отнести новые возможности визуализации 

картографической информации, недоступные для 

бумажных карт, причем это может быть не только 

список координат, описывающих статус 

местоположения объектов, но и элементы, имеющие 

сложную пространственную структуру и 

пространственные отношения.  

Сама по себе цифровая карта будет выполнять 

свои многообразные функции только тогда, когда 

будет снабжена соответствующими инструментами. 

Любая карта включает в себя географическую 

информацию, структура которой обеспечивается 

координатной сеткой, масштабом, ориентацией, 

проекцией, правильно помещенными названиями 

имен, объектов и т.д.  

Без средств просмотра, анализа, печати, 

расстановки условных знаков, цифровая карта 

малопригодна для использования. ГИС дает 

возможность превратить ее в полноценный продукт, 

удобный для применения.  

Огромную пользу из ГИС можно извлечь при 

решении сложных задач размещения личного 

состава, техники, различных служб, объектов 

материального обеспечения в нужном месте и в 

нужное время. [2]. 

В войсках связи основными областями 

применения ГИС можно считать: 

планирование маршрутов передвижения узлов и 

станций связи; 

определение мест развертывания узлов и 

станций связи с учетом физико-географических 

условий местности; 

выбор маршрутов (трасс) прокладки кабельных 

линий связи; 

проведение расчетов функционирования 

радиорелейных трасс с использованием актуальных 

матриц высот; 

определение рациональных маршрутов 

движения средств фельдъегерско-почтовой связи;  

планирование боевого, технического и тылового 

обеспечения. 

Большое разнообразие аппаратных средств 

имеющихся в войсках связи позволяет без 

дополнительных экономических затрат 

предоставить доступ должностным лицам 

различных категорий к возможностям ГИС. [1]. 

Необходимое программное обеспечение как 

официально принятое на снабжение, так и 

находящееся в свободном доступе обеспечивает 

повсеместность его применения для решения 

специализированных задач. 

Своевременное обновление актуальных баз 

данных картографического материала и матриц 

высот позволяет практически в реальном масштабе 

времени осуществлять детализированные расчеты 

на этапе планирования и боевого применения частей 

и подразделений связи. 

Подготовка курсантов и студентов по 

профильным дисциплинам на кафедрах связи, в 

ходе которых они получают значительный опыт в 

работе со специализированным программным 

обеспечением не вызовет существенных 

затруднений в освоении ГИС в рамках решения 

прикладных задач стоящих перед подразделениями 

связи. 
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Abstract. The article is devoted to discussing the importance of partnerships between military organizations and educational in-

stitutions, especially in military faculties. Various aspects of cooperation are considered, such as the practical application of 

knowledge, the development of professional skills, research activities, as well as international cooperation. It is noted that such a 

partnership not only enriches the educational process, but also contributes to preparation. 

Партнерство с военными организациями пред-

ставляет собой важный инструмент в повышении 

качества образовательного процесса на военных 

факультетах. Тесное сотрудничество между учеб-

ными заведениями и военными структурами откры-

вает перед обучающимися широкий спектр возмож-

ностей для применения теоретических знаний на 

практике, развития профессиональных навыков и 

углубленного понимания военной деятельности [1]. 

Прежде всего, партнерство с военными органи-

зациями обеспечивает обучающимся доступ к ре-

альным сценариям и ситуациям, с которыми они 

могут столкнуться в будущей военной службе. Бла-

годаря стажировкам и практикам на военных объек-

тах, обучающиеся могут ознакомиться с работой 

военной инфраструктуры, овладеть навыками рабо-

ты с военной техникой и оборудованием, а также 

понять особенности военного управления и команд-

ной работы, установить партнерские отношения с 

различными военными подразделениями, штабами и 

агентствами, что открывает перед обучающимися 

возможности для обмена опытом, консультаций со 

специалистами и дальнейшего трудоустройства в 

военных структурах, развитию исследовательской 

деятельности и инноваций на военных факультетах. 

Партнеры из военных структур могут предо-

ставлять ценную обратную связь и рекомендации по 

содержанию учебных курсов, а также привносить 

практический опыт и актуальные кейсы для обсуж-

дения на занятиях. Это помогает поддерживать ре-

левантность образовательной программы и соответ-

ствие требованиям современной военной практики, 

развитию лидерских качеств и профессиональной 

этики у обучающихся. Участие в военных трениров-

ках и учениях помогает формировать у обучающих-

ся уверенность в себе, способность принимать ре-

шения в стрессовых ситуациях и эффективно руко-

водить группой, способствует укреплению патрио-

тических ценностей среди обучающихся. Регуляр-

ное взаимодействие с военными специалистами, 

знакомство с историей и традициями вооруженных 

сил, участие в военно-патриотических мероприяти-

ях и учениях способствует формированию у обуча-

ющихся глубокого уважения к своей стране и го-

товности защищать ее интересы, созданию атмосфе-

ры военной дисциплины и ответственности среди 

обучающихся.Участие в военных учениях, трени-

ровках и совместных проектах с военными специа-

листами обучает обучающихся строгому соблюде-

нию распорядка дня, выполнению приказов и эф-

фективной командной работе - навыкам, которые 

являются неотъемлемыми в военной сфере, откры-

вает перед обучающимися возможности для практи-

ческого применения исследовательских знаний и 

навыков. Обучающиеся могут участвовать в военно-

научных конференциях, публиковать свои работы в 

специализированных журналах, а также принимать 

участие в разработке и внедрении новых технологий 

и методов военной деятельности, созданию моста 

между учебным процессом и реальной военной 

практикой. Обучающиеся, участвуя в совместных 

проектах и мероприятиях с военными специалиста-

ми, имеют возможность получить ценный опыт, 

который поможет им успешно адаптироваться к 

службе в вооруженных силах после окончания обу-

чения, повышению престижа военного образования. 

Регулярные стажировки и проекты с военными спе-

циалистами создают благоприятный имидж учебно-

го заведения и привлекают качественных обучаю-

щихся, желающих получить образование в военной 

сфере [2]. 

Таким образом, партнерство с военными орга-

низациями является стратегическим решением, ко-

торое приносит множество выгод как для учебного 

заведения, так и для общества в целом. Оно способ-

ствует подготовке квалифицированных специали-

стов, развитию научно-технического потенциала и 

укреплению международного сотрудничества, что 

делает мир более стабильным и безопасным для 

всех его жителей [3].  
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Abstract. The article is devoted to the study of innovative approaches to improving the quality of education, taking into account 

modern technological capabilities and changes in the educational environment. The importance of introducing innovative methods 

and technologies to achieve a more effective educational process and improve learning outcomes is considered.  

 

Современное образование сталкивается с рядом 

вызовов: быстрое развитие технологий, 

изменяющиеся потребности рынка труда, 

разнообразие учебных методик и стандартов.  

Для эффективного преодоления этих проблем 

необходимы инновационные подходы к 

образованию, способные сделать учебный процесс 

более эффективным и соответствующим 

современным требованиям [1]. 

Одним из ключевых аспектов инновационных 

подходов к образованию является интеграция 

технологий в учебный процесс.  

Интеграция технологий в учебный процесс – это 

ключевой аспект современного образования, 

который открывает новые возможности для 

улучшения качества обучения и соответствия 

современным требованиям.  

Студенты могут получать доступ к 

образовательным ресурсам из любой точки мира, 

углублять свои знания через интерактивные уроки и 

общаться с преподавателями и сверстниками через 

виртуальные платформы. 

Одним из основных преимуществ интеграции 

технологий в учебный процесс является 

индивидуализация обучения. С использованием 

различных образовательных программ и онлайн-

ресурсов студенты могут самостоятельно выбирать 

темп и содержание обучения, соответствующие их 

специфическим потребностям и уровню знаний.  

Такой подход позволяет ученикам развиваться в 

соответствии с их собственными темпами и 

предпочтениями. Кроме того, интеграция 

технологий в учебный процесс способствует 

развитию цифровых навыков учащихся, которые 

являются необходимыми в современном 

информационном обществе. Умение работать с 

различными программами, проводить исследования 

в интернете, анализировать данные – все это 

помогает студентам быть успешными не только в 

учебе, но и в будущей профессиональной 

деятельности.  

Использование цифровых инструментов, 

онлайн-платформ и интерактивных учебных 

материалов позволяет сделать обучение более 

интересным, доступным и эффективным. 

Виртуальные классы, онлайн-курсы, 

образовательные приложения – все это обогащает 

учебное окружение и создает новые возможности 

для обучения [2]. 

Другим важным направлением инновационных 

подходов к образованию является 

персонализированное обучение.  

Персонализированное обучение – это подход к 

образованию, который ориентирован на 

индивидуальные потребности, интересы каждого 

ученика. Основная идея заключается в том, что 

каждый ученик уникален, поэтому обучение должно 

быть адаптировано к его специфическим 

потребностям, темпу обучения. 

Используя персонализированные методики 

обучения, педагоги могут создавать учебные 

программы, учитывающие индивидуальные уровни 

знаний и навыков учащихся, и предоставлять им 

разнообразные образовательные ресурсы и 

материалы.  

Это позволяет поддерживать мотивацию и 

интерес к обучению, а также способствует более 

эффективному усвоению учебного материала. 

В контексте интеграции технологий в учебный 

процесс персонализированное обучение 

приобретает особую значимость.  

Современные образовательные технологии со-

здают учебные платформы, адаптированные к 

индивидуальным потребностям учащихся, 

предоставлять им образовательные контенты, 

использовать адаптивные алгоритмы для оценки 

прогресса и подстройки учебного процесса.  

Технологии аналитики данных и искусственного 

интеллекта позволяют создавать 

персонализированные учебные планы, 

учитывающие особенности каждого ученика и его 

индивидуальный уровень знаний [3].  

Еще одним инновационным подходом к 

повышению качества образования является 

активное использование проектного обучения. 

Такой подход способствует развитию креативности, 

критического мышления, сотрудничества и 

коммуникативных навыков. 

Таким образом, инновационные подходы к 

повышению качества образования играют ключевую 

роль в современной образовательной системе. Их 

реализация позволяет сделать учебный процесс 

более интересным, эффективным и адаптированным 

к потребностям  учащихся. 
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Abstract. Military education plays an important role in the formation of skills and competencies of future military specialists, 

therefore, the issues of the quality of training and the effectiveness of the educational process are becoming especially relevant. The 

paper discusses various methods and tools that can be used to manage the quality of education at the military faculty. 

 

В современном мире, где военные операции 

требуют высокой профессиональной подготовки и 

эффективного руководства, качество образования 

на военном факультете становится важным 

фактором успеха.  

Военное образование имеет стратегическое 

значение для государства, поскольку от него 

зависит подготовка квалифицированных военных 

специалистов. Целью данной научной работы 

является исследование методов и инструментов, 

которые могут быть использованы для управления 

качеством образования на военном факультете [1]. 

Содержание образовательных программ на 

военном факультете должно быть актуальным, 

соответствующим современным требованиям. 

Включение передовых технологий и методов 

обучения также играет важную роль в повышении 

качества образования. 

Методы управления качеством образования: 

1. Анализ требований и ожиданий курсантов. 

Проведение систематического анализа 

требований и ожиданий курсантов помогает 

определить основные аспекты образовательного 

процесса, которые необходимо улучшить. Для 

этого можно использовать опросы, фокус-группы и 

другие методы сбора информации. 

2. Программное обеспечение для управления 

образовательным процессом.  

Внедрение специального программного 

обеспечения позволяет автоматизировать 

мониторинг и анализ данных об образовательном 

процессе. Это может включать системы 

электронного документооборота, системы 

управления учебными планами и др. 

3. Оценка преподавательской деятельности. 

Преподаватели должны обладать не только 

академическими знаниями, но и практическим 

опытом военной службы. Постоянное 

профессиональное развитие преподавателей также 

является важным аспектом, поскольку это 

позволяет им быть в курсе последних тенденций. 

Регулярная оценка преподавательской 

деятельности является важным инструментом 

управления качеством образования. 

4. Аккредитация и сертификация. 

Процесс аккредитации и сертификации 

помогает установить стандарты качества 

образования и обеспечить их соблюдение. Военный 

факультет может получить аккредитацию от 

соответствующих организаций для подтверждения 

качества своего образовательного процесса. 

5. Разработка учебных программ. 

Качество образования на военном факультете 

зависит от актуальности и соответствия учебных 

программ требованиям современной военной сфе-

ры. Особое внимание должно быть уделено анализу 

и учету потребностей и требований будущих воен-

ных специалистов, а также учету новых технологий 

и методов обучения. 

В данной работе были рассмотрены основные 

подходы к управлению качеством образования, 

такие как анализ требований курсантов, 

использование программного обеспечения, оценка 

преподавательской деятельности, аккредитация и 

разработка учебных программ. Эти методы и 

инструменты могут быть использованы в 

комплексе для обеспечения высокого качества 

образования на военном факультете и 

формирования высококвалифицированных 

военных специалистов. Однако, необходимо 

отметить, что управление качеством образования 

является динамическим процессом, требующим 

постоянного мониторинга, анализа и улучшения 

[2]. 

Дальнейшие исследования в этой области могут 

включать разработку более точных инструментов 

для оценки качества образования, исследование 

эффективности различных методов управления 

качеством и адаптацию этих методов к конкретным 

потребностям и требованиям военного 

образования. Также важно провести сравнительный 

анализ управления качеством образования на 

военных факультетах разных стран, чтобы выявить 

передовые практики и определить области для 

улучшения. 

В целом, управление качеством образования на 

военном факультете является сложной и 

многогранной задачей, но с помощью эффективных 

методов и инструментов можно достичь высокого 

уровня образования и подготовки будущих 

военных специалистов. Это в свою очередь 

способствует повышению эффективности и 

успешности военных операций, а также 

обеспечивает безопасность и защиту государства. 
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Abstract. Bash and Cybersecurity: attack, protection and analysis from the Linux command line. 

 
Современное образование играет огромную 

роль в подготовке обучающих к требованиям со-
временного рынка труда. Однако, в контексте ис-
пользования Bash и кибербезопасности существуют 
определенные проблемы, которые влияют на каче-
ство образовательного процесса [1]: 

1. Одной из основных проблем является недо-
статок преподавателей, обладающих необходимы-
ми знаниями и опытом в области Bash и кибербез-
опасности. Сфера кибербезопасности является 
быстро развивающейся и требует постоянного об-
новления знаний. Многие учебные заведения не 
всегда могут привлечь преподавателей, которые 
обладают актуальной экспертизой. Решение этой 
проблемы состоит в организации программ повы-
шения квалификации для преподавателей, прове-
дении специализированных курсов и семинаров, а 
также привлечении практикующих специалистов из 
индустрии для проведения лекций и мастер-
классов. Такие меры помогут обеспечить наличие 
квалифицированных преподавателей, способных 
передать актуальные знания обучающим. 

2. Устаревшие учебные программы является 
проблемой в области кибербезопасности и исполь-
зования Bash. Быстрое развитие технологий требу-
ет обновления программ обучения, чтобы они от-
ражали последние тенденции и вызовы в сфере ки-
бербезопасности. Для решения этой проблемы 
необходимо пересматривать и обновлять учебные 
программы с учетом современных вызовов в обла-
сти кибербезопасности, а также включать практи-
ческие задания, реальные сценарии и проекты, ко-
торые помогут обучающим применить свои знания 
на практике. Такое обновление учебных программ 
поможет обучающим получить актуальные знания 
и навыки, необходимые для работы в сфере кибер-
безопасности. 

3. Недостаток практических занятий и реаль-
ных сценариев. Одной из ключевых составляющих 
обучения кибербезопасности и использованию 
Bash является практическая работа. Однако, многие 
образовательные программы не предоставляют до-
статочное количество практических занятий и ре-
альных сценариев. Это может ограничить обучаю-
щих получить практический опыт и применить 
свои знания на практике. Решение этой проблемы 
состоит в интеграции практических лабораторных 
занятий, симуляционных тренировок и проектных 
заданий в учебные программы. Такие задания 
должны быть основаны на реальных сценариях 
атак, защиты и анализа из командной строки 
LINUX.  

4. Отсутствие доступа к современным инстру-
ментам и ресурсам. Сфера кибербезопасности и 
использование Bash требуют доступа к современ-
ным инструментам и ресурсам. Для решения этой 
проблемы необходимо обеспечить доступ к совре-
менным программным средствам, симуляторам и 
оборудованию, которые позволят обучающим про-
водить анализ, тестирование и защиту систем из 
командной строки LINUX. Кроме того, обучающим 
также необходимо предоставить доступ к актуаль-
ным источникам информации, например, электрон-
ным журналам, онлайн-курсам и специализирован-
ным форумам, чтобы они могли быть в курсе по-
следних тенденций и разработок в области кибер-
безопасности. Использование методов защиты и 
анализа из командной строки Linux может значи-
тельно повысить качество образовательного про-
цесса в области кибербезопасности и использова-
ния Bash. Методы, которые могут быть применены: 

1. Использование мощных инструментов ко-
мандной строки: Командная строка Linux предо-
ставляет широкий спектр инструментов для анали-
за и защиты системы.  

2. Скриптинг на Bash: Bash является мощным 
языком сценариев, который позволяет автоматизи-
ровать множество задач в Linux.  

3. Анализ лог-файлов: лог-файлы содержат 
ценную информацию о действиях и событиях в 
системе, которые могут использоваться для обна-
ружения атак и аномалий.  

4. Тестирование на проникновение: Обучаю-
щие могут использовать инструменты командной 
строки Linux для проведения тестирования на про-
никновение и оценки уровня защищенности систе-
мы. 

5. Мониторинг безопасности: мониторинг си-
стемы, обнаружения подозрительной активности, 
анализа угроз и принятия соответствующих мер по 
обеспечению безопасности. 

Объединение всех этих методов и подходов 
позволит значительно повысить качество образова-
тельного процесса в области использования Bash, 
кибербезопасности, атак и анализа из командной 
строки Linux. Обчающие получат не только теоре-
тические знания, но и ценные практические навы-
ки, которые помогут им успешно применять эти 
методы в реальных ситуациях. 
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Abstract Thisreport focuses on the problem of the relevance of introducing virtual reality (VR) technologies into the training 

process of future officers. The advantages of VR technologies are described, such as increasing the motivation and involvement of 

trainees, creating realistic scenarios for practicing skills, and the possibility of safe training in dangerous or difficult-to-reach condi-

tions. 

 

В современном мире технологии виртуальной 

реальности (VR) все активнее используются в раз-

личных сферах, включая образование.  

В военной сфере VR-технологии могут стать 

мощным инструментом для подготовки будущих 

офицеров. 

Виртуальная реальность (VR) – это технология, 

создающая искусственную среду, с которой пользо-

ватель может взаимодействовать [1]. В образовании 

VR открывает новые возможности, делая обучение 

более наглядным, увлекательным и эффективным. 

Преимущества VR-обучения: 

Погружение: VR позволяет полностью погрузить 

ученика в виртуальный мир, что повышает его кон-

центрацию и вовлеченность. 

Наглядность: VR позволяет увидеть и продемон-

стрировать то, что невозможно увидеть в реально-

сти, например, анатомию человека или историче-

ские события [1]. 

Интерактивность: VR позволяет не просто смот-

реть, но и взаимодействовать с виртуальным миром, 

что делает обучение более практичным. 

VR-технологии позволяют создавать реалистич-

ные симуляции различных военных сценариев, в 

которых обучающиеся могут отработать свои навы-

ки в безопасной и контролируемой среде. VR-

тренажеры могут использоваться для обучения 

стрельбе, тактике ведения боя, оказанию первой 

помощи, эксплуатации техники связи и т.д. 

Пример использования VR-технологий в воен-

ной подготовке: 

Огневая подготовка. 

Стрельба: VR-симуляторы позволяют детально 

изучить его устройство, принципы работы и правила 

обращения, стрелять из различных видов оружия в 

виртуальном тире. Симуляторы могут отслеживать 

движения стрелка и положение оружия, а также 

имитировать отдачу и звук выстрела. 

Военные системы связи [2]. 

Обзор военной техники связи: VR-модели позво-

ляют обучающимся ознакомиться с различными 

видами военной техники связи, их характеристика-

ми и возможностями. 

Эксплуатация военной техники связи: VR-

симуляторы позволяют обучающимся практико-

ваться в работе с военной техникой связи, отраба-

тывать навыки ее настройки и эксплуатации. 

Отработка организации связи в условиях ведения 

боя. 

VR-симуляции позволяют создать реалистичный 

сценарий боя, в котором обучающимся необходимо 

организовать связь между подразделениями. 

Симуляции могут включать различные факторы, 

влияющие на качество связи, такие как помехи, за-

держки и потери сигнала. 

Обучающиеся могут отработать навыки решения 

проблем, связанных с организацией связи в слож-

ных условиях. 

Преимущества использования VR-технологий в 

военной подготовке:  

Повышение безопасности: VR-симуляции позво-

ляют обучающимся практиковаться в опасных усло-

виях без риска для жизни и здоровья. 

Снижение затрат: VR-симуляции могут быть бо-

лее экономичными, чем традиционные методы обу-

чения, такие как использование реального оружия и 

техники [2]. 

Повышение мотивации: VR-симуляции делают 

процесс обучения более интересным и увлекатель-

ным. 

Улучшение усвоения материала: VR-симуляции 

позволяют обучающимся лучше понять и запомнить 

информацию. 

VR-технологии имеют большой потенциал для 

использования в военной подготовке. VR-

симуляции позволяют создать безопасную, эконо-

мичную и эффективную среду для обучения воен-

ных специалистов. 

VR-технологии позволяют создать реалистичные 

и безопасные условия для обучения, что способ-

ствует повышению мотивации и вовлеченности 

обучаемых, а также улучшению качества их подго-

товки.  

Важно отметить, что VR-технологии не являются 

заменой традиционным методам обучения. VR-

симуляции должны использоваться в сочетании с 

другими методами, такими как лекции, практиче-

ские занятия и полевые учения. 
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Abstract. Machine Learning in Education" is a practical guide covering the basics and application of machine learning in educa-

tional tasks. 

Существует множество инновационных 

технологий, которые могут быть применены в 

образовании для улучшения процесса обучения и 

достижения более высоких результатов.  

Приведем несколько примеров: 

1. Расширенная реальность (Augmented Reality, 

AR) и виртуальная реальность (Virtual Reality, VR): 

Эти технологии позволяют создавать иммерсивные 

среды обучения, где студенты могут 

визуализировать и взаимодействовать с 

абстрактными концептами или сложными 

процессами. Например, с помощью VR студенты 

могут погрузиться в историческую эпоху или 

пространство, а с помощью AR они могут видеть 

визуальные подсказки и объяснения к реальным 

объектам. 

2. Машинное обучение и анализ данных: Эти 

технологии позволяют собирать и анализировать 

данные о прогрессе и успехе студентов, а также 

определять их индивидуальные потребности. 

Машинное обучение может легко помочь в создании 

персонализированных образовательных программ, 

анализировать паттерны успеха и неуспеха 

студентов и предлагать рекомендации для 

улучшения качества обучения. 

3. Интерактивные доски и устройства для 

совместной работы: Эти технологии позволяют 

учащимся активно взаимодействовать с 

информацией и сотрудничать друг с другом. 

Например, интерактивные доски могут 

использоваться для создания коллективных 

проектов, обмена идеями и решения задач в 

реальном времени. 

4. Облачные сервисы и платформы для онлайн-

обучения: Эти технологии позволяют доступ к 

образовательным ресурсам и материалам в любое 

время и из любого места. Онлайн-платформы могут 

предоставлять широкий спектр курсов и учебных 

материалов, а также возможности для 

взаимодействия и обмена знаниями между 

студентами и преподавателями [1]. 

Это лишь несколько примеров инновационных 

технологий, которые могут быть применены в 

образовании.  

Важно отметить, что успешная интеграция этих 

технологий требует компетентности и поддержки со 

стороны педагогов и образовательных учреждений, 

чтобы создать эффективные и интересные 

образовательные среды. 

Рассмотрим машинное обучение и анализ 

данных в образовании. Они имеют ряд 

преимуществ, которые способствуют улучшению 

процесса обучения и достижению лучших 

результатов.  

Вот некоторые из этих преимуществ: 

1. Персонализированное обучение: Машинное 

обучение позволяет собирать данные о студентах, 

анализировать их академический прогресс и 

определять индивидуальные потребности каждого 

ученика. На основе этих данных можно создавать 

персонализированные образовательные программы 

и материалы, которые соответствуют уровню и 

способностям каждого студента. 

2. Раннее выявление проблем и поддержка: 

Анализ данных позволяет выявлять ранние 

признаки трудностей или неуспеха студентов. С 

помощью машинного обучения можно создавать 

модели, определяющие паттерны успеха и неуспеха, 

и предоставлять предупреждения и поддержку 

студентам и преподавателям.  

3. Анализ эффективности образовательных 

программ и методов: Машинное обучение и анализ 

данных позволяют оценивать эффективность 

различных образовательных программ, методов и 

инструментов. Собирая данные о прогрессе 

студентов и их достижениях, можно определить, 

какие подходы к обучению дают лучшие 

результаты, и использовать эти знания для 

улучшения образовательной практики обучения. 

4. Повышение эффективности управления 

образовательными ресурсами: Анализ данных 

позволяет лучше планировать распределение 

ресурсов, таких как учебные материалы, 

преподаватели и финансовые средства. С помощью 

машинного обучения можно прогнозировать 

потребности в ресурсах и оптимизировать их 

использование, что помогает рационализировать 

управление образовательными системами и 

повысить их эффективность [2]. 

В целом, машинное обучение и анализ данных в 

образовании имеют потенциал для 

индивидуализации образовательного процесса, 

повышения эффективности обучения и улучшения 

общих результатов обучения.  

Однако важно помнить, что эти технологии 

должны быть внедрены в соответствии с этическими 

принципами и с учетом конфиденциальности и без-

опасности данных студентов. 
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Abstract. This article examines the experience of introducing practice-oriented education at a technical university. 

В настоящее время мы наблюдаем интенсивное 

внедриние сложно-технических комплексов и 

решений в разлиных сферах деятельности. При 

изготовлении и эксплуатации такой техники, в том 

числе в сфере производства, все больше 

используются информационно-коммуникационные, 

IT и нанотехнологии. Разумеется, это требует со-

вершенствования технологии, форм обучения и под-

готовки кадров. Одну из таких форм, как практико-

ориентированное обучение предлагается рассмот-

реть в этой статье [1].  

Практико-ориентированное обучение – это про-

цесс освоения студентами образовательной про-

граммы с целью формирования у студентов профес-

сиональной компетенции за счёт выполнения ими 

реальных практических задач. В основе практико-

ориентированного обучения должно лежать опти-

мальное сочетание фундаментального общего обра-

зования и профессионально-прикладной подготов-

ки. 

Специфика внедрения в обучение практико-

ориентированного подхода в системе высшего обра-

зования заключается в том, что он даёт возможность 

интегрировать формирование фундаментальной 

научной базы знаний и практических, общекультур-

ных и социальных компетенций студентов, которые 

необходимы для профессиональной деятельности 

будущих специалистов.  

Одним из компонентов практико- ориентиро-

ванного образования становится обогащение прак-

тического опыта обучаемых в конкретной деятель-

ности, уровень которого определяется степенью 

сформированности и компетенций у студентов. 

Можно выделить четыре подхода к практико-

ориентированному образованию:  

Организация учебной, производственной и 

преддипломной практик студента с целью приобре-

тения реальных профессиональных компетенций по 

профилю подготовки. 

Внедрение профессионально-ориентированных 

технологий обучения, способствующих формирова-

нию у студентов значимых для будущей профессио-

нальной деятельности качеств личности, а также 

знаний, умений и навыков (опыта), обеспечивающих 

качественное выполнение профессиональных обя-

занностей по профилю подготовки 

Создание в вузе инновационных форм профес-

сиональной занятости студентов с целью решения 

ими реальных научно-практических и опытно-

производственных работ в соответствии с профилем 

обучения.  

Создание условий для приобретения знаний, 

умений и опыта при изучении учебных дисциплин с 

целью формирования у студента мотивированности 

и осознанной необходимости приобретения профес-

сиональной компетенции в процессе всего времени 

обучения в университете. 

К одним из таких методов обучения относится 

кейс-метод.  

В широком понимании, кейс – это ситуационная 

задача.  

Главной её целью является научить студентов 

путём анализа, находить оптимальные решения кон-

кретных профессиональных проблем. Применение 

кейс-метода позволяет формировать мотивацию к 

обучению, развивать профессиональные качества 

необходимые для успешной профессиональной дея-

тельности.  

Важнейшими дидактическими принципами яв-

ляются: индивидуальный подход к каждому обуча-

ющемуся, учёт его психологических принципов; 

максимальная свобода в обучении, концентрация на 

основных положениях, а не «загрузка» большим 

объемом теоретического материала; формирование 

навыков самоменеджмента, умение работать с ин-

формацией.  

Следует отметить, что практико-

ориентированное обучение является наиболее целе-

сообразным способом обучения умениям и навыкам 

профессиональной и управленческой деятельности, 

формированию профессиональных компетенций.  

Кейс-метод позволяет изучающим дисциплину 

«соединить теорию с практикой» и выйти на каче-

ственно другой уровень усвоения материала [2]. 

Но, в отличии от гуманитарного профиля, тех-

нические специальности требуют наличия опреде-

ленной учебно-производственной базы. В качестве 

примера можно рассмотреть один из вузов подго-

товки инженерно-технических кадров авиационного 

профиля.  

Например, на этапе первых курсов для лучшего 

понимания предмета материаловедения учебно-

производственная база института располагала цехом 

механической обработки с действующими станками, 

участком гальванических покрытии, кузней и учеб-

ным аэродромом, включая военную технику. На 

всех участках студенты обучались практической 

работе.  

По мере обучения на старших кусах, после каж-

дого курса студенты проходили месячную практику 

на предприятиях, производящих изучаемую техни-

ку, через год месячная практика на ремонтных заво-

дах, еще через год на предприятиях, эксплуатирую-

щих данную технику. 

Таким образом, по мере обучения, студенты по-

лучали практический опыт работы от момента со-
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здания отдельных деталей и узлов, производства 

готового изделия, эксплуатации и ремонта. 

Гражданские вузы, имеющие военную кафедру, 

дополнительно проходили практику в военных ча-

стях по изучаемой специальности. 

Таким образом подготовленные специалисты, 

попадая на производство, имели базовые знания и 

первоначальный практический опыт работы по спе-

циальности.  

Это позволяет специалисту быстрее адаптиро-

ваться и обеспечивать выполнение производствен-

ных задании. 

Сочетая практику подготовки в области ме-

неджмента с практикой подготовки инженерно-

технических специалистов, уже на этапе обучения в 

вузе можно готовить потенциальных будущих руко-

водителей производств.  

Помимо повышения качества подготовки специ-

алистов за счет получения ими практического опы-

та, система прохождения студентами производ-

ственных практик позволяет предприятиям органи-

зовать работу по подбору молодых специалистов.  

На этапе прохождения преддипломной практики 

предприятие может оформить письменных запрос 

на конкретного студента, проявившего энтузиазм в 

работе и показавшего хорошую теоретическую и 

практическую подготовку. 

Исходя из вышеперечисленных примеров мож-

но сказать, что оба метода имеют свои особенности 

применения в вузах.  

Например, для специалистов в области инфор-

мационных технологии и экономического профиля 

наиболее эффективным является преобладание кейс-

метода в практико-ориентированном обучении. 

Для специалистов инженерно-технического 

профиля для эффективной работы практико-

ориентированного метода должна преобладать ра-

бота на учебно-производственной базе при вузе, и 

учебно-производственная практика с выездом на 

производства. 

Для специалистов в области компьютерного 

проектирования и безопасности необходимо при-

мерно равное соотношение кейс-метода и работы на 

учебно-производственной базе. 

Для курсантов военных вузов также можно 

применять кейс-метод и производственную практи-

ку на предприятиях оборонной промышленности.  

В заключение следует добавить, что кроме вы-

шеперечисленных видов данного метода обучения 

есть и другие подходы: 

1. Организация учебной, производственной и 

преддипломной практик с обменом студентов одно-

именных вузов с целью приобретения реальных 

профессиональных компетенций по профилю под-

готовки.  

2. Внедрение в технологии обучения методов 

стимулирующих заинтересованность студентов в 

самостоятельном приобретении знании и професси-

ональных навыков.  

3. Создание в университете инновационных 

форм профессиональной занятости студентов с це-

лью решения ими реальных научно-практических и 

опытно-производственных работ в соответствии с 

профилем обучения.  

4. Создание условий для приобретения знаний, 

умений и опыта при изучении учебных дисциплин с 

целью формирования у студента мотивированности 

и осознанной необходимости повышения професси-

ональной компетенции в процессе всего времени 

обучения в вузе. 

Однако, при освоении таких технологии обуче-

ния, необходимо обратить внимание на следующие 

проблемы: 

1. Повышение профессиональной компетенции 

преподавателя в знании производства.  

2. Развитие взаимно-заинтересованных связей с 

предприятиями и организациями по профилю обу-

чения.  

3. Развитие научно-исследовательских и про-

ектно-конструкторских работ с участием студентов.  

4. Практиковать выдачу студентам сквозных 

творческих проектов, переходящих в выпускные 

квалификационные работы.  

5. Необходимо иметь систему поиска и стиму-

лирования студентов, привлекая их к выполнению 

грантов, научных исследований, реальных проектов 

и хоздоговоров по заданиям предприятий и органи-

заций [3]. 

Опыт учреждения высшего образования по по-

вышению качества реализации практико-

ориентированного обучения является ключевым 

фактором для успешного обучения студентов. Этот 

опыт позволяет студентам получить не только тео-

ретические знания, но и практические навыки, кото-

рые необходимы им для успешной карьеры. 

Важно, чтобы учреждения высшего образования 

создавали современные программы обучения, кото-

рые соответствуют потребностям рынка труда. 

Таким образом, опыт учреждения высшего об-

разования по повышению качества реализации 

практико-ориентированного обучения играет важ-

ную роль в профессиональном развитии студентов и 

подготовке квалифицированных специалистов, го-

товых к рынку труда. 
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Abstract. The article examines the possibility of creating presentations for the educational process using online platforms with 

built-in artificial intelligence and evaluates the prospects and effectiveness of this. 

 

Образовательный процесс, предполагающий 

процессы обучения и воспитания, невозможен без 

средств обучения. Они предназначены для облегче-

ния мыслительной деятельности обучающихся. 

Средства обучения многообразны [1]. 

Важную роль среди них играют наглядные сред-

ства обучения и воспитания. Они позволяют задей-

ствовать различные органы чувств учащихся для 

восприятия информации, увеличивая таким образом 

возможности ее усвоения. При этом не только воз-

растает объем поступающей информации через раз-

ные анализаторы (зрительные, слуховые и т.п.), но и 

учитываются, задействуются предпочтительные для 

большинства. Последнее позволяет обучающимся 

легче осваивать новую информацию, уменьшает 

усталость и напряжение в процессе учения [2]. 

Развитие общества, техники и технологий, ис-

пользуемых им как на производстве, так и в повсе-

дневной жизни, напрямую влияет на развитие педаго-

гики и образования, а также на используемые в обра-

зовательном процессе средства обучения. Они долж-

ны наиболее соответствовать тем алгоритмам полу-

чения информации, к которым обучающийся привы-

чен в обычной, бытовой жизни. Поэтому в период 

цифровизации образования актуальными средствами 

для предоставления информации и работы с ней ста-

новятся мультимедийные презентации, онлайн-

платформы с различными возможностями. При этом 

в образовательном процессе приветствуется исполь-

зование личных средства обучающихся – смартфо-

нов, персональных компьютеров, планшетов – как 

технических средств обучения, предоставляющих 

индивидуальный доступ к сети Интернет [3]. 

Мультимедийные презентации в настоящее вре-

мя стали незаменимым средством для информиро-

вания, закрепления информации и простейшей гей-

мификации образовательного процесса. Причем для 

педагогов становится не важным качество техниче-

ского обеспечения учебных помещений, где пред-

ставляются презентации. Педагоги научились ис-

пользовать онлайн-возможности доступа к инфор-

мации там, где невозможно полноценно работать с 

презентациями, через индивидуальный доступ к ним 

обучающихся. Например, используются облачные 

хранилища (Яндекс.Диск, Google Drive), онлайн-

доски (Раdlet), пространства дистанционных курсов. 

Большинство педагогов предпочитают освоен-

ные программные средства для подготовки презента-

ций, используемых для нужд образовательного про-

цесса. Как правило, это PowerPoint. Существует ряд 

программных средств и онлайн-платформ для его 

замены, в т.ч. с различными преимуществами: Apple 

Keynote, Google Slides, LibreOffice Impress, 

PowerPoint-онлайн, Prezi, Canva, WPS Office и другие. 

Педагоги не спешат осваивать новые для себя про-

граммные средства в силу инертности, психологиче-

ской неготовности к новшествам и из-за неосведом-

ленности о порядке работы с ними, боязни неполадок 

и сопутствующих временных затрат. Новшества чаще 

всего осваивают молодые педагоги и обучающиеся. 

Именно они в большей степени сейчас знакомы с воз-

можностями создания текстов, иллюстраций, а также 

презентаций путем использования онлайн-платформ с 

искусственным интеллектом (ИИ).  

Рассмотрим возможности их использования для 

создания презентаций как средств обучения и вос-

питания. 

Существует достаточно много таких платформ. И 

они сейчас непрерывно появляются и интенсивно 

развиваются, в том числе модернизируются уже из-

вестные онлайн-средства для создания презентаций.  

Наиболее популярными платформами для со-

здания презентаций с использованием искусствен-

ного интеллекта являются: AhaSlides, Befutiful.ai, 

Gamma, GPT for Slides, Invideo, MagicSlides Canva, 

Presentations.AI, Prezo, SlidesAI, SlidesGo, Tome [4, 5].  

Чаще всего в них используются 3 алгоритма:  

– сделать презентацию из представленного текста; 

– сделать презентацию на заданную тему; 

– проиллюстрировать готовую презентацию.  

Большинство платформ ИИ для презентаций 

платные или условно бесплатны. Последнее сделано 

для привлечения потенциальных клиентов и ограни-

чивает доступные в бесплатном режиме продвинутые 

режимы и функции или имеет другие ограничения. 

Как правило, платформы с ИИ не русифициро-

ваны. Если не владеешь на достойном уровне ан-

глийским языком, необходимо разбираться с интер-

фейсом с помощью переводчика. 

Многие из онлайн-платформ с ИИ создание пре-

зентаций имеют только как одну из функций, в том 

числе не основную. Это, как правило, ограничивает 

возможности и качество готового продукта, особен-

но для образовательного процесса. 

Приведем некоторые значимые, на наш взгляд, 

возможности конкретных онлайн-платформ с ИИ 

для создания презентаций.  

AhaSlides – онлайн-платформа для создания 

презентаций с интерактивными элементами (облака 

слов, опросы в реальном времени и т.п.), в т.ч. со 

встроенными викторинами. Презентации остаются 

на платформе и оттуда демонстрируются, иначе те-
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ряют интерактивный функционал. Все функции 

платформы бесплатны.  

Befutiful.ai – позволяет создавать красивые 

изображения для презентаций. 

Gamma – многофункциональный инструмент, 

позволяющий создавать презентации, документы и 

веб-страницы с текстом и иллюстрациями, сделан-

ными или заимствованными ИИ. Имеет русифици-

рованный интерфейс. Дает возможность импорти-

ровать свои презентации из PowerPoint и Google 

Slides, экспортировать созданные в PowerPoint. Бес-

платным является создание нескольких первых пре-

зентаций. 

GPT for Slides – создает презентации по строке 

запроса с изображениями и текстом, не требуя 

навыков работы с интерфейсом. Взаимодействует с 

PowerPoint и Google Slides. 

Invideo – имеет генератор слайд-шоу с ИИ. В 

него можно включить различные визуальные объек-

ты (фото, иллюстрации, видео).  

MagicSlides на платформе Canva – ИИ для пре-

зентаций с использованием возможностей данной 

платформы создания иллюстраций и графических 

объектов (стоковые фотографии, графика, шрифты, 

цветовые палитры и т.п.). Имеется возможность ре-

дактирования созданного ИИ проекта вручную. 

Presentations.AI – сервис, ориентированный на 

деловой контент и рабочие проекты. Имеет возмож-

ность генерирования таблиц и графических объек-

тов, в т.ч. выбор вида необходимых диаграмм. В 

бесплатном тарифе позволяет экспортировать гото-

вую презентацию только с водяным знаком, поэтому 

удобна только платная версия. 

Prezo – данному ИИ наиболее удается генерация 

фотореалистичных иллюстраций для сопровожде-

ния текстового контента. Позволяет править подго-

товленный ИИ проект текста и вносить свой. Одна-

ко при оформлении не всегда использует стандарт-

ные решения, которые потом сложно или невоз-

можно переделать. Готовую презентацию можно 

экспортировать только в формат PDF. Позволяет 

создать 5 бесплатных презентаций. 

SlidesAI –генератор слайдов с помощью ИИ для 

преобразования имеющейся (Вашей) презентации в 

полностью разработанную презентацию в Google 

Slides. Имеет русифицированный интерфейс. В 

Google Slides достаточно выбрать подсказку «Помо-

гите мне визуализировать» и ИИ подберет иллю-

страции для разрабатываемой Вами презентации. 

Причем, будет возможность выбора наиболее под-

ходящих на Ваш взгляд. Позволяет редактировать 

слайды с помощью ИИ. Можно создавать не более 

3-х презентаций в месяц бесплатно.  

SlidesGo – имеет встроенный «создатель» пре-

зентаций с возможностью выбора различных пара-

метров и корректировкой. 

Tome – разработан для создания презентаций-

историй. Виртуальный помощник помогает созда-

вать изображения. Имеется возможность их мас-

штабирования, редактирования проекта текста, со-

зданного ИИ. Однако есть сложности при редакти-

ровании слайдов. Презентацию нельзя скачивать 

или экспортировать куда-либо. Хотя платформа со-

здана для разработки презентаций, она имеет ряд 

других функций и постоянно развивается, изменя-

ясь. Имеется период бесплатного использования, но 

затем платформа становится платной.  

Не забываем, что с помощью искусственного 

интеллекта можно создавать не только презентации. 

Существуют инструменты искусственного интел-

лекта для генерации текста, иллюстраций и другого 

контента, включающего и задания для нейросети. 

Они не связаны напрямую с подготовкой учебных 

презентаций, но их можно использовать как вспомо-

гательные средства. 

Кроме этого, онлайн-платформы с ИИ, создаю-

щие презентации, не всегда готовы подготавливать 

их для процесса обучения. Ведь презентации для об-

разовательного процесса имеют свои отличия от пре-

зентаций товаров, шоу, рекламы и т.п. Далеко не все 

платформы эти отличия учитывают автоматически. 

В нашей практике использование инструментов 

искусственного интеллекта показали эффективность 

при создании игр определенной тематики для про-

ведения кураторских часов. Однако для широкого 

их использования нам, как и всем педагогам, не хва-

тает опыта и времени, а также достойного стимули-

рования личностно-профессионального развития и 

нейросетей с русифицированным контентом.  

В настоящее время мы видим эффективную воз-

можность подготовки презентации для образователь-

ного процесса с использованием ИИ только как осно-

вы для того средства, с которым будет работать педа-

гог. С обязательной его корректировкой и переработ-

кой. При проведении педагогических спецдисциплин 

по частным методикам фактически нет возможности 

создания контента занятий ИИ, а также и его иллю-

стрирования. С базовыми дисциплинами вуза, 

школьными дисциплинами несколько проще. Исклю-

чением является онлайн-платформа AhaSlides, кото-

рая прекрасно помогает создать интерактивные эле-

менты при управлении педагогом их содержанием.  
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Abstract. This report explores the integration of research findings into higher education to enhance the quality of the learning 

process. It examines innovative teaching methods, soft skills development, and the use of educational technologies. Highlighting 

successful implementations, it assesses the prospects for educational systems' development. The report underscores the significance 

of research-driven education in fostering adaptability to contemporary challenges. Through case studies and examples, it illustrates 

how leveraging research outcomes can not only improve educational outcomes but also shape the future of learning. 

Современное образование сталкивается с вызо-

вами быстро меняющегося мира, требующего по-

стоянного совершенствования и адаптации. Одним 

из ключевых аспектов обеспечения высокого каче-

ства образовательного процесса является внедрение 

результатов научно-исследовательской работы. В 

настоящее время активно обсуждаются методы и 

подходы к использованию научных исследований в 

целях улучшения образования и адаптации его к 

современным вызовам. 

Опишем конкретные примеры и методы, кото-

рые могут быть использованы для эффективного 

внедрения научных достижений в образовательную 

практику, а также рассмотрим потенциальные пре-

имущества и перспективы развития образователь-

ных программ в свете активного использования 

научно-исследовательской базы. 

Основная часть развития программ обучения в 

высших учебных заведениях будет включать не-

сколько ключевых аспектов, каждый из которых 

будет способствовать улучшению качества образо-

вания и адаптации студентов к современным тре-

бованиям. 

1.Интерактивные методы обучения: 

Программы обучения будут активно включать 

интерактивные методы, такие как кейс-стади, об-

суждение кейсов, проектные работы и коллабора-

тивное обучение. Например, вместо традиционных 

лекций по математике студенты могут решать ре-

альные кейсы из бизнеса или науки, применяя по-

лученные знания на практике. 

2. Развитие мягких навыков: 

Программы обучения будут активно развивать 

не только технические навыки, но и мягкие навыки, 

такие как коммуникация, креативность, критиче-

ское мышление и управление временем. Например, 

студенты могут участвовать в проектах по разра-

ботке креативных решений для реальных проблем, 

что поможет им развить свои навыки в командной 

работе и креативном мышлении. 

3. Использование современных образователь-

ных технологий:  

Программы обучения будут активно использо-

вать современные образовательные технологии, 

такие как онлайн-курсы, мультимедийные ресурсы 

и виртуальные лаборатории. Например, студенты 

могут использовать онлайн-платформы для само-

стоятельного изучения материала и обсуждения 

вопросов с преподавателями и своими коллегами. 

4. Разнообразные методы оценки: 

Программы обучения будут использовать раз-

нообразные методы оценки, такие как проекты, 

практики, портфолио и рефлексия. Например, вме-

сто традиционных экзаменов студенты могут со-

здавать проекты или портфолио, демонстрирующие 

их достижения и прогресс в учебе. 

Примером успешной реализации таких подхо-

дов может служить программы обучения ведущих 

университетов, которые активно используют ин-

терактивные методы обучения, современные тех-

нологии и разнообразные методы оценки для со-

здания динамичной и адаптивной учебной среды. 

Это позволяет студентам эффективнее учиться, 

развивать свои навыки и готовиться к будущей ка-

рьере. 

Более того, успешное внедрение результатов 

научно-исследовательской работы в образователь-

ный процесс не только повышает качество обуче-

ния, но и открывает новые перспективы для разви-

тия образовательных систем 

Также стоит отметить, что внедрение результа-

тов научно-исследовательской работы может сде-

лать образовательные программы более гибкими и 

адаптивными к изменяющимся требованиям рынка 

труда и общества в целом.  

Например, наличие программ, которые активно 

используют онлайн-курсы и мультимедийные ре-

сурсы, позволяет студентам получать образование в 

удобном для них формате и в любом месте, что 

особенно актуально в условиях развития дистанци-

онного обучения и глобализации. 
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Abstract. The article focuses on the quality of education. It examines the criteria that affect quality, as well as the criteria that it 

must meet. 
 

Опыт высших военных учреждений СССР, за-

рубежных стран и Республики Беларусь показывает, 

что от качества научно-методического обеспечения 

зависит уровень профессиональной подготовки обу-

чающихся. 

Качество образования является ключевым во-

просом в системе высшего образования. Благодаря 

анализу психолого-педагогической литературы вы-

ясняется, что несмотря на разнообразие точек зре-

ния, все ученые и педагоги согласны с тем, что ка-

чество образования влияет не только на интеллекту-

альный потенциал молодого поколения, но и на ка-

чество и уровень жизни, а также на будущее нашей 

страны в целом.  

Сегодня для повышения качества военного об-

разования используются различные методы, вклю-

чая внедрение инновационных технологий, увели-

чение количества практик и стажировок в войсках, 

создания современной материально-технической 

базы. 

Можно выделить три основных подхода к оцен-

ке качества образования: 

1. Теоретический, в рамках которого изучение 

проблемы идет по пути теоретико-

методологического исследования. При этом иногда 

явно не просматриваются пути перехода от теорети-

ческого уровня к практическим разработкам мето-

дики оценки качества и внедрения ее в учебный 

процесс. 

2. Практический подход, подразумевает, что его 

представители идут по пути создания средств 

(например, контроля) для оценки подготовки обуча-

емых, не задумываясь о концептуальных составля-

ющих исследования. 

3. Подход, сочетающий в себе теоретико-

методологическую и практическую составляющие. 

Представители этого подхода идут по самому труд-

ному пути, однако, как нам кажется, именно такой 

подход к данной проблеме наиболее приемлем. Так 

же выделяются внешняя и внутренняя системы 

оценки качества образования. 

Внедрение инновационных технологий в обра-

зовательный процесс учреждений образования в 

первую очередь направлено на повышение качества 

преподавания соответствующих дисциплин. Созда-

ваемые компьютерные тренажеры, обучающие про-

граммы, электронные учебные пособия, тестирую-

щие программы и электронные учебные методиче-

ские комплексы дают соответствующий эффект при 

сравнительно невысоких затратах на их разработку 

[1]. 

Так на Кафедра РЭТ ВВС и войск ПВО военно-

го факультета учреждения образования «Белорус-

ский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» внедрены в образовательный 

процесс компьютерные тренажеры по подготовке 

специалистов для работы на радиолокационных 

станциях.  

Традиционные формы проведения учебных за-

нятий уже не могут в полной мере способствовать 

усвоению учебной информации. Практическая 

апробация тренажеров показала, что он позволяет 

обучающимся: 

– устранять пробелы при изучении учебной дис-

циплины и закреплять полученные знания; 

– самостоятельно подготавливаться к зачетной 

работе (лабораторной работе и т.д.); 

– получать необходимые теоретические знания 

и практические умения; 

– самостоятельно определять свой уровень под-

готовки и определять направления самосовершен-

ствования как будущего специалиста. 

Многие специалисты рассматривают образова-

ние как результативность деятельности образова-

тельной системы. В то же время, некоторые специа-

листы трактуют его как способность учащихся до-

стичь предопределенного (стандартного) уровня 

обучения [2]. 

Исходя из подхода к пониманию качества обра-

зования, можно выделить следующие блоки показа-

телей качества: 

1. Качество преподавательского состава. 

2. Состояние материально-технической базы 

учебного заведения. 

3. Мотивация преподавательского состава. 4. 

Качество учебных программ. 

5. Качество студентов. 

6. Качество инфраструктуры. 

7. Качество знаний. 

8. Инновационная активность руководства. 

9. Внедрение процессных инноваций. 

10. Востребованность выпускников. 

11. Конкурентоспособность выпускников на 

рынке труда. 

Важной фигурой в образовательном процессе 

является преподаватель, поэтому стратегия обеспе-

чения качественного образования начинается с со-

здания кадрового состава преподавателей. Термин 

“военный преподаватель” редко обсуждается в 

научном сообществе, хотя особенности преподава-

тельской работы в военных учебных заведениях 

заслуживают отдельного исследования. 
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Встает вопрос о том, как определить качество 

преподавателя. Этот вопрос является центральным, 

так как ответ на него определяет содержание обра-

зовательного процесса, качество учебных программ, 

методы обучения, конкурентоспособность выпуск-

ников на рынке труда и другие аспекты качества 

образования. Преподаватель не только передает 

знания, но и формирует личность студента, его ми-

ровоззрение и духовные ценности. Военный препо-

даватель также должен развивать командные и ме-

тодические навыки у студентов. Такая работа «во-

енного преподавателя» должна проводиться в рам-

ках основной образовательной деятельности. Таким 

образом, качество преподавателя – это комплексное 

понятие, которое включает в себя множество аспек-

тов: 

– уровень компетентности – знания и опыт в 

определенной области науки и практики; 

– потребность и способность заниматься препо-

давательской деятельностью; 

– наблюдательность – способность подмечать 

существенные, характерные особенности учеников; 

– способность устанавливать контакты с внеш-

ней и внутренней средой; 

– известность; – научно-исследовательскую ак-

тивность. 

Качество знаний определяется их основательно-

стью, глубиной понимания и применимостью в 

профессиональной деятельности после окончания 

обучения. В системе открытого образования мони-

торинг карьеры выпускников может осуществляться 

руководством региональных центров, для чего ре-

комендуется создание баз данных о выпускниках. 

Поскольку большинство показателей качества обра-

зования не поддаются количественной оценке, сбор 

обобщенных показателей качества по группам пока-

зателей и формирование итоговых оценок возможно 

с использованием методов квалиметрии[3]. 

Качество образования – востребованность полу-

ченных знаний в конкретных условиях и местах их 

применения для достижения конкретной цели и по-

вышения качества жизни. 

Удовлетворенность качеством образования яв-

ляется индикатором, который отражает восприятие 

населением качества государственных и муници-

пальных услуг в области образования. Этот показа-

тель можно рассматривать как результат от деятель-

ности системы образования. Он играет ключевую 

роль при оценке работы образовательной системы и 

ее управления на всех уровнях.  

Результаты социологических исследований, 

проводимых различными независимыми организа-

циями, часто не совпадают друг с другом. Для орга-

нов управления образованием на всех уровнях важ-

но выявлять факторы, которые влияют на удовле-

творенность населения качеством образования, 

определять “проблемные зоны” и разрабатывать 

стратегии для улучшения ситуации. 

Условно факторы, влияющие на удовлетворен-

ность населения качеством образованием, можно 

разделить на три группы: 

1. Удовлетворенность условиями образователь-

ного процесса. 

2. Удовлетворенность результатами образова-

тельного процесса. 

3. Удовлетворенность доступностью образова-

ния. 

К факторам, влияющим на удовлетворенность 

населения условиями образовательного процесса, 

относятся: 

– его безопасность и оснащенность; 

– уровень профессионализма педагогического и 

управленческого персонала; 

– микроклимат и ценности сложившейся орга-

низационной культуры образовательных учрежде-

ний; 

– представления обучающихся и их родителей 

об условиях осуществления образовательного про-

цесса; 

– представления, сложившиеся в местном сооб-

ществе, о том, какими должны быть условия в 

учреждении профессионального образования и ка-

кими должны быть педагоги этих образовательных 

учреждений. 

Факторами, влияющими на удовлетворенность 

населения образовательными результатами, являются: 

– степень соответствия образовательных резуль-

татов требованиям ФГОС; 

– степень соответствия образовательных резуль-

татов ожиданиям самих обучающихся, их родителей 

и местного сообщества. 

К факторам, влияющим на удовлетворенность 

населения доступностью услуг в сфере образования, 

относится физическая возможность населения полу-

чения бюджетных услуг в сфере образования 

надлежащего качества, независимо от места прожи-

вания. 

Часто приходится сталкиваться с мнением, что 

военное образование представляет собой что-то осо-

бенное. Однако авторы, как и многие специалисты, 

основываясь на собственном богатом опыте препо-

давательской деятельности в военных и граждан-

ских вузах, считают, что образование должно быть 

едино и однообразно. То, что некоторые пытаются 

выдать за военное образование, является, по сути, 

военной составляющей образования. Такой подход 

позволяет эффективно применять все законы разви-

тия образования для повышения эффективности 

подготовки военных специалистов. 
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РОЛЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УЧЕБНОГО 
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Abstract. Integrating scientific research findings into the educational process is crucial for advancing education quality. It in-

volves updating curricula, applying innovative teaching methods, supporting student research, collaborating with scientific institu-

tions, and facilitating knowledge sharing through conferences. Successful integration requires adapting findings to the educational 

context for effective student learning. Ultimately, incorporating research provides students with up-to-date, scientifically grounded 

knowledge and skills in an innovative environment. 

Внедрение результатов научных исследований 

в учебный процесс является важным аспектом раз-

вития образования и обеспечения качественного 

обучения.  

Когда новые знания и открытия, полученные в 

результате научных исследований, становятся до-

ступными для применения в учебной среде, это поз-

воляет улучшить эффективность образовательного 

процесса. 

Опыт внедрения результатов научных исследо-

ваний в учебный процесс может быть разнообраз-

ным и включать в себя различные методы и подхо-

ды. Рассмотрим некоторые из них. 

Обновление учебных программ:  

Одним из способов внедрения результатов 

научных исследований является обновление учеб-

ных программ с учетом последних открытий и тен-

денций в соответствующей области. Это позволяет 

студентам получить актуальные и полезные знания 

и навыки, которые могут быть применены на прак-

тике. 

Использование инновационных методик обу-

чения:  

Научные исследования по образованию часто 

выявляют новые эффективные методики обучения. 

Внедрение таких методик в учебный процесс может 

улучшить понимание и усвоение материала студен-

тами.  

Например, использование интерактивных тех-

нологий, онлайн-курсов или геймификации может 

сделать обучение более интересным и привлека-

тельным. 

Внедрение результатов научных исследований 

может также включать поддержку научно-

исследовательской деятельности студентов.  

Предоставление возможности для проведения 

собственных исследований и участия в научных 

проектах позволяет студентам развивать критиче-

ское мышление, научные навыки и самостоятель-

ность.  

Это помогает им лучше понимать процесс 

научного исследования и применять полученные 

знания и навыки в своей учебной деятельности. 

Установление партнерских отношений между 

учебными заведениями, научными учреждениями и 

предприятиями позволяет активно внедрять резуль-

таты научных исследований в учебный процесс.  

При этом студенты получают возможность ра-

ботать над реальными проблемами и проектами, 

применять на практике свои знания и навыки, а так-

же узнать о последних тенденциях и разработках в 

соответствующей области. 

Организация научных конференций и семина-

ров является важным аспектом внедрения результа-

тов научных исследований в учебный процесс.  

Это позволяет студентам представить свои ис-

следования, обсудить их с коллегами и получить 

обратную связь от экспертов в области. Такие меро-

приятия способствуют распространению и обмену 

знаниями, а также мотивируют студентов на даль-

нейшие исследования и развитие. 

Важно отметить, что успешное внедрение ре-

зультатов научных исследований в учебный процесс 

требует сотрудничества и взаимодействия между 

учеными, преподавателями и студентами. Необхо-

димо создать подходящую инфраструктуру и орга-

низационные механизмы для эффективного обмена 

знаниями и опытом. 

Кроме того, необходимо учитывать специфику 

образовательных программ и потребности студен-

тов. Результаты научных исследований должны 

быть адаптированы к учебному контексту и пред-

ставлены таким образом, чтобы студенты могли 

легко понять и применить их в своей учебной дея-

тельности. 

Важна научная деятельность и для преподава-

телей, у которых, есть возможность внести свои 

наработки на обсуждение с хорошо подготовленной 

студенческой аудиторией. Их результаты адаптиру-

ются и проникают в учебный процесс [1].  

В заключение, опыт внедрения результатов 

научных исследований в учебный процесс является 

важным фактором для повышения качества образо-

вания.  

Это позволяет студентам получать актуальные 

знания и развивать навыки, основанные на послед-

них достижениях науки.  

Правильное внедрение результатов научных 

исследований требует сотрудничества и взаимодей-

ствия всех заинтересованных сторон и способствует 

созданию инновационной и стимулирующей учеб-

ной среды.  
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Abstract. It is pointed out that it is necessary to take into account the type of thinking for the training of military specialists of 

various fields. About which academic disciplines form different types of thinking. 

Одна из главных проблем образовательных си-

стем любого уровня – обоснование содержания. 

Объясняется это частыми сменой изменениями ква-

лификационных требованиями заказчика подготов-

ки кадров, непрерывным развитием военной науки и 

военного искусства, техники и вооружений. 

Вместе с тем, одной из важнейших особенно-

стей, которую необходимо учитывать при подготов-

ке специалистов телекоммуникационных систем, 

является стремительное развитие IT-технологий и 

как следствие быстрое устаревание знаний в этой 

сфере.  

Поэтому возрастают потребности в специали-

стах широкого профиля, способных к постоянному 

творческому поиску, приобретению новых знаний и 

обладающих навыками научного подхода к реше-

нию задач профессиональной деятельности. С дру-

гой стороны, стремительный рост объемов инфор-

мации в каждой отрасли наук требует углубления 

специализации.  

Следовательно, подготовка специалиста (бака-

лавра) должна обеспечить формирование и развитие 

у инженера способностей к творческой, преобразо-

вательной и познавательной деятельности, включая 

знания и опыт на уровне общенаучной и специаль-

ной методологии [1].  

То есть военный специалист, получив опреде-

ленные знания, умения и навыки в естественных, 

военных, общетехнических науках, учится их при-

менять методом проб и ошибок, познавая самостоя-

тельно правила и принципы военно-

профессиональной деятельности. Учет такого тре-

бования должен ликвидировать недостаток прису-

щий существующим образовательным системам. 

Если подвести краткий итог, можно заметить 

основополагающую роль фундаментальной подго-

товки в образовательном процессе. Именно поэтому 

наши учебные планы наполовину заполнены дисци-

плинами государственного компонента. Курсанты 

первые два года обучения получают фундаменталь-

ную техническую подготовку, а далее на старших 

курсах происходит специализация инженера. Важ-

нейшей вехой в становлении любого инженера яв-

ляется дипломное проектирование, когда будущий 

специалист проводит апробацию своих профессио-

нальных знаний, умений и навыков, подтверждает 

квалификацию. 

Важнейшей задачей военных ВУЗов в целом 

следует считать разработку ядра фундаментальных 

и военно-специальных знаний, освоение которых 

позволит выпускнику не только разобраться со всем 

спектром служебных обязанностей и успешно их 

выполнять, но и уметь оперативно воспринимать и 

перерабатывать поток информации, касающейся его 

служебной деятельности, уметь прогнозировать раз-

витие событий и гибко перестраивать алгоритм 

принятия обоснованного решения. 

Традиционная технология военного обучения 

опиралась в первую очередь на обязательное усвое-

ние обучающимся заданного объема профессио-

нальных знаний. Однако, в условиях сокращения 

сроков обучения, роста объемов необходимых офи-

церу знаний, идея формирования военного специа-

листа через процесс накопления знаний становится 

проблематичной. Естественной альтернативой тра-

диционной образовательной системе является мето-

дология, основанная на формировании умения само-

стоятельно добывать военно-профессиональные 

знания, овладевать навыками и умениями (компе-

тенциями).  

Особенностью военного образования является 

многоплановость сфер деятельности выпускника 

ВУЗа. Тем не менее, основная совокупность вы-

пускных специальностей и специализаций доста-

точно точно стратифицируется на три группы типов 

мышления: организационно-управленческий, техни-

ческий и исследовательский [2]. 

Организационно-управленческий или командно-

штабной тип мышления относится к категории су-

губо эвристических форм.  

Главным требованием к носителям такой формы 

мышления является умение оперативно, в предельно 

сжатые сроки сформировать и довести до исполне-

ния решения, оптимальные с точки зрения достиже-

ния поставленной цели. При этом строго логиче-

ские, формализованные решения в практической 

деятельности, как правило, оказываются некон-

структивными. Это обусловлено тем, что большин-

ство реальных системных задач крайне сложны для 

формализации в силу их многомерности и много-

связности, усугубленных крайне высоким уровнем 

априорной неопределенности [2]. 

Таким образом, главной задачей формирования 

организационно-управленческого типа мышления 

является привитие навыков по своевременной выра-

ботке высокоэффективных эвристических управ-

ленческих решений, соответствующих складываю-

щейся оперативной обстановке. 

Фундаментальное ядро знаний выпускников, 

ориентированных на командно-штабную форму дея-
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тельности, должны составлять дисциплины, обра-

зующие в совокупности ту базовую основу, опира-

ясь на которую офицер-руководитель будет иметь 

возможность решить стоящие перед ним задачи по 

оперативной выработке управляющих решений. В 

состав указанного ядра могут войти такие базовые 

дисциплины, как: «Теория систем и системный ана-

лиз», «Теория управления и управленческой дея-

тельности», «Исследование операций», «Приклад-

ная статистика и теория решений». Основой форми-

рования управленческого мышления является прак-

тическая работа по выработке решений. Определен-

ное место в ней должны занимать компьютерные 

системы обучения [2]. 

Технический тип мышления является сугубо 

специфичной формой, сочетающей в себе элементы 

эвристического и логического мышления. Особен-

ностью мышления указанного типа обусловлены 

необходимостью восприятия входной информации в 

категориях машинных представлений. В этой ситуа-

ции первостепенное значение приобретает так назы-

ваемый практический опыт работы. Можно пре-

красно сдать экзамены по теоретическим дисципли-

нам, оставаясь при этом беспомощным при столкно-

вении с реальными отказами и неисправностями 

технических средств. Разумеется, это не означает 

отсутствие необходимости в фундаментальных зна-

ниях.  

Не имея, базовых знаний, трудно рассчитывать 

на широту мышления, позволяющую легко пере-

ключаться с эксплуатации одного вида техники на 

другой. Именно базовые знания определяют спо-

собность к восприятию машинной логики, принци-

пиально необходимую для военного инженера, ори-

ентированного на задачи эксплуатации и примене-

ния техники и вооружения. 

Фундаментальное ядро знаний специалистов, 

ориентированных на инженерно-управленческую 

форму деятельности, должны составлять дисципли-

ны, сочетающие в себе основу организации эксплуа-

тации и боевого применения находящихся на во-

оружении и перспективных технических средств. К 

числу таких дисциплин можно отнести: «Системо-

технику», «Основы цифровой схемотехники», 

«Устройства инфокоммуникаций», «Теоретические 

основы эксплуатации сложных технических си-

стем», «Электронные приборы» [1].  

Формирование мышления военного специали-

ста-руководителя должно осуществляться на основе 

практической работы, как с техническими средства-

ми, так и с личным составом в ходе практик и ста-

жировок. 

Третий, крайне специфический, исследователь-

ский тип мышления характерен для небольшой 

группы выпускников, дальнейшая служебная дея-

тельность которых связана с педагогической или 

научно-исследовательской деятельностью. Форма 

мышления ученого характеризуется крайне строгой, 

формализованной логикой, позволяющей «очи-

стить» решаемую проблему от второстепенных фак-

торов и связей, увидеть в хаосе фактов закономер-

ность, суть проблемы, построить адекватную мате-

матическую модель, поставить и провести необхо-

димый комплекс экспериментальных исследований 

и, в конечном счете, получить новые теоретически и 

практически значимые решения. 

Ядро фундаментальных знаний для будущих во-

енных ученых и педагогов должны составлять до-

статочно строгие математические и физико-

технические дисциплины. Освоение этих дисциплин 

позволит выпускнику свободно ориентироваться как 

в высокой академической науке, так и в конкретных 

отраслях военных и технических наук. Примерами 

таких дисциплин могут служить: «Теория управле-

ния» («Теоретическая кибернетика»), «Математиче-

ская статистика и теория обработки наблюдений», 

«Теория систем и основы математического модели-

рования», «Специальные главы высшей математи-

ки», «Компьютерные технологии решения научных 

задач», «Военная педагогика и психология», «Ди-

дактика высшей школы». 

Непосредственное формирование мышления 

ученого должно осуществляться на основе большого 

объема самостоятельной работы: рефератов, , кур-

совых работ. Однако, для подготовки ученого 

крайне важно активизировать индивидуальное обу-

чение с наставником из числа ведущих ученых ВУ-

За. Желательно, чтобы такой наставник «вел» уче-

ника в течение всего курса обучения, передавая ему 

не только багаж знаний, но и опыт исследований. 

Процесс формирования мышления специалиста 

по своей природе предельно активен, противоречив, 

требует тщательной психолого-дидактической про-

работки. В связи с этим, для контроля эффективно-

сти образовательного процесса и оценки тенденции 

его развития целесообразно разработать систему 

индивидуального контроля текущего состояния 

каждого обучающегося и совершенствовать систему 

мониторинга служебной деятельности выпускников 

(анализ отзывов на лейтенантов) [2].  

Таким образом, основными чертами подготовки 

специалистов телекоммуникационных систем в 

настоящее время являются: опора на компактное, 

выверенное ядро фундаментальных знаний, переход 

от методологии накопления знаний к методологии 

прямого формирования профессионально-

ориентированного мышления, с учетом типа мыш-

ления, ориентированного на целевое предназначе-

ние будущего военного специалиста. 
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Abstract. The article presents the main approaches used by BSUIR in the training of specialists for nuclear energy, aimed at im-

proving the quality of the educational process. 

 

Решение о сооружении атомной электростанции 

в Республике Беларусь и формировании националь-

ной ядерной инфраструктуры – важные аспекты для 

устойчивого развития страны и повышения нацио-

нальной безопасности. Атомная энергетика гаранти-

рует не только энергетическую безопасность, но и 

обеспечивает серьезное развитие многих отраслей 

экономики – промышленности, науки, медицины, 

образования, сельского хозяйства. Созданная к 

настоящему времени инфраструктура для выполне-

ния ядерной энергетической программы страны, в 

которую вовлечены многие министерства и ведом-

ства, исследовательские институты, различные орга-

низации, не может функционировать без хорошо под-

готовленных, высококвалифицированных и мотиви-

рованных специалистов. Подготовка таких специали-

стов для ядерной энергетики Республики Беларусь 

ведется в ведущих университетах страны, одним из 

которых является БГУИР. В настоящее время подго-

товка специалистов в БГУИР осуществляется по 

двум специальностям: 1-39 03 03 «Электронные и 

информационно-управляющие системы физических 

установок» (срок обучения 4 года) [1] и 7-07-0713-01 

«Информационные и управляющие системы физиче-

ских установок» (срок обучения 5,5 лет) [2]. 

При организации подготовки специалистов в 

БГУИР используется огромный многолетний опыт 

подготовки кадров для ядерной энергетики Россий-

ской Федерации, который предполагает реализацию 

практико-ориентированного обучения. Особое вни-

мание было уделено установлению и развитию со-

трудничества с такими университетами Российской 

Федерации, как Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ», Томский политех-

нический университет, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина, имеющих значительный опыт подготовки 

специалистов в области систем контроля и управле-

ния для ядерной отрасли России. Ведущие препода-

ватели этих университетов, а также специалисты и 

научные работники предприятий и организаций 

Госкорпорации «Росатом» приглашаются для про-

ведения занятий по специальным дисциплинам со 

студентами старших курсов указанных специально-

стей. 

Для повышения эффективности образователь-

ной системы на постсоветском пространстве потен-

циалы ряда стран Восточной Европы и Средней 

Азии в части ядерного образования были объедине-

ны путем создания региональной сети ядерного об-

разования STAR-NET. В состав этой сети в настоя-

щее время входят 14 университетов из 8 стран. При 

поддержке МАГАТЭ региональная сеть STAR-NET 

через свои механизмы позволяет использовать пере-

довые образовательные технологии, накопленные 

странами-участниками сети в образовательном про-

цессе БГУИР при подготовке кадров для ядерной 

энергетики. 

Важным аспектом практико-ориентированной 

подготовки специалистов является использование в 

учебном процессе оборудования ведущих предприя-

тий Республики Беларусь и Российской Федерации, 

которые выпускают продукцию для атомной и энер-

гетической отрасли. Это УП «АТОМТЕХ», ФГУП 

«Всероссийский научно-исследовательский инсти-

тут автоматики им. Н.Л. Духова», АО «Специализи-

рованный научно-исследовательский институт при-

боростроения». Оборудование этих производителей 

широко используется на объектах ядерной энерге-

тики, в том числе и на атомных электростанциях. В 

базовом варианте такое оборудование используется 

в учебном процессе на кафедре электроники БГУИР 

и позволяет реализовывать элементы АСУ ТП АЭС 

и автоматизированной системы радиационного кон-

троля станции. 

Атомная электростанция – это высокотехноло-

гичный ядерный объект с повышенными требовани-

ями к безопасному функционированию на протяже-

нии длительного периода времени, что обуславлива-

ет необходимость подготовки специалистов с ис-

пользованием потенциала и возможностей реальных 

объектов ядерной энергетики. Такая подготовка в 

БГУИР реализуется в процессе производственной 

практики студентов на объектах ядерной энергети-

ки, в специализированных учебных и научных цен-

трах, а также на ведущих предприятиях Российской 

Федерации, работающих в сферах автоматизирован-

ного управления и ядерной энергетики. К таким 

предприятиям – местам практики студентов, в част-

ности, можно отнести филиалы АО «Концерн Рос-

энергоатом»: Ростовская АЭС, Нововоронежская 

АЭС, а также ФГУП «Всероссийский научно-

исследовательский институт автоматики им. 

Н.Л. Духова» и Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева. 
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Abstract. The quality of the educational process is pivotal for a successful education system, influencing the effectiveness of 

knowledge transfer, students' academic performance, and professional development. 

Качество образовательного процесса является 

фундаментальным аспектом успешной системы об-

разования.  

Оно определяет эффективность передачи зна-

ний, умений и навыков студентам, и влияет на их 

академическую успеваемость и профессиональное 

развитие.  

В настоящее время система образования сталки-

вается с рядом проблем, которые затрагивают каче-

ство образовательного процесса, такие как недоста-

точная актуализация учебных программ, отсутствие 

мотивации у студентов, недостаточное использова-

ние инновационных методов обучения и многое 

другое.  

Внедрение результатов научно-исследовательс-

ких работ представляет собой одно из эффективных 

средств решения данных проблем. Оно позволяет 

осуществлять постоянный мониторинг и анализ об-

разовательного процесса, а также разрабатывать и 

внедрять новые методики обучения, основанные на 

научных данных и экспериментальных исследова-

ниях.  

Внедрение результатов научно-исследовательс-

ких работ может оказать значительное влияние на 

качество образовательного процесса по нескольким 

причинам: 

Инновационные методики обучения.  

Результаты научных исследований могут выяв-

лять новые, более эффективные методы обучения и 

формы организации учебного процесса. Это может 

включать в себя разработку интерактивных учебных 

материалов, использование технологий в образова-

нии, а также методов активного обучения, способ-

ствующих более глубокому усвоению материала 

студентами. 

Персонализация обучения.  

Научные исследования могут помочь выявить 

индивидуальные потребности и особенности сту-

дентов, что позволяет более эффективно адаптиро-

вать образовательный процесс под каждого учаще-

гося. Это может включать в себя использование ме-

тодов дифференциации обучения, создание индиви-

дуализированных учебных планов и предоставление 

дополнительной поддержки тем студентам, которым 

это необходимо.  

Оценка и мониторинг.  

Научные исследования могут помочь разрабо-

тать более эффективные методы оценки и монито-

ринга качества образовательного процесса. Это поз-

воляет более точно определять его результатив-

ность, выявлять проблемные моменты и вносить 

корректировки для улучшения процесса обучения. 

Профессиональное развитие преподавателей. 

Результаты научных исследований могут быть 

использованы для обучения преподавателей новым 

методам и подходам в образовании. Это способ-

ствует их профессиональному росту и повышает 

качество обучения в целом. 

Таким образом, внедрение результатов научно-

исследовательских работ может значительно улуч-

шить качество образовательного процесса путем 

внедрения инновационных методик обучения, пер-

сонализации обучения, улучшения методов оценки 

и мониторинга, а также повышения квалификации 

преподавательского состава [1]. 

Хоть внедрение результатов научно-

исследовательских работ в образовательный про-

цесс может принести значительные преимущества, 

также существуют некоторые потенциальные мину-

сы.  

Некоторые исследования могут предложить ме-

тодики или подходы, которые трудно внедрить на 

практике из-за ограниченных ресурсов, времени или 

технических ограничений. Иногда результаты науч-

ных исследований могут быть неоднозначными или 

противоречивыми, что затрудняет их применение в 

практике обучения.  

Определенные исследования могут быть недо-

ступны для широкой аудитории из-за платных жур-

налов или ограниченного доступа к информации, 

что затрудняет их использование преподавателями и 

образовательными учреждениями.  

В некоторых случаях результаты научных ис-

следований могут игнорировать практический опыт 

преподавателей и требования реального образова-

тельного процесса, что может привести к несоответ-

ствию между теорией и практикой.  

Иногда результаты научных исследований могут 

устаревать или быть неприменимыми в современ-

ных условиях, из-за быстрого развития общества и 

технологий. 

Таким образом, внедрение результатов научных 

исследований в образовательный процесс требует 

осторожного анализа и адаптации под конкретные 

условия и потребности образовательного учрежде-

ния, чтобы минимизировать риски негативного вли-

яния на качество образования. 

Для того, чтобы максимально эффективно внед-

рять нововведения, нужно ориентироваться на опыт 

других стран.  
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Например, в России есть программа "Инноваци-

онное развитие образования".  

Эта программа направлена на поддержку инно-

вационных проектов в образовании, включая разра-

ботку и внедрение новых методик обучения на ос-

нове научных исследований.  

Программа предоставляет финансовую под-

держку для научных исследований в области обра-

зования, направленных на выявление новых тенден-

ций, разработку инновационных методик и оценку 

эффективности образовательных программ.  

Программа поддерживает создание инноваци-

онных образовательных центров, лабораторий и 

площадок, где педагоги, исследователи и студенты 

могут вести совместную работу над разработкой и 

внедрением новых образовательных идей. Эта про-

грамма является важным элементом стратегии раз-

вития образования и способствует созданию благо-

приятных условий для развития образовательной 

системы страны в соответствии с современными 

вызовами и требованиями, что непосредственно 

помогает поддерживать высокое качество образова-

ние [2]. 

Программа "Развитие качества образования" в 

России представляет собой комплекс мероприятий и 

инструментов, направленных на повышение каче-

ства образования на всех уровнях: начальном, сред-

нем, высшем и дополнительном образовании.  

Эта программа охватывает различные аспекты 

образования, включая методики обучения, контроль 

качества, профессиональную подготовку педагоги-

ческих кадров и модернизацию учебных заведений.  

В ее основных направлениях важно выделить 

следующие мероприятия:  

Во-первых, методическое сопровождение и об-

новление учебных планов и программ, которые 

включают в себя разработку современных и адап-

тивных учебных материалов, а также регулярное 

обновление учебных планов с учетом актуальных 

требований и стандартов образования.  

Во-вторых, программой предусматривается по-

вышение квалификации педагогических кадров, 

предоставляя возможности для профессионального 

развития, включая обучение новым методикам пре-

подавания, использование современных образова-

тельных технологий и работу с детьми с особыми 

образовательными потребностями.  

Внедрение инновационных образовательных 

технологий также является ключевым аспектом, 

способствующим улучшению образовательного 

процесса, делая его более интерактивным и доступ-

ным.  

Далее, программа предусматривает проведение 

регулярного мониторинга качества образования на 

всех уровнях, а также разработку систем оценки 

знаний и компетенций учащихся.  

Наконец, она активно направлена на содействие 

доступности образования для всех групп населения, 

уделяя особое внимание проблемам социальной ин-

клюзии и обеспечению равных возможностей для 

получения качественного образования всем катего-

риям населения. 

Также активное внедрение результатов научно-

исследовательской с целью повышение качества 

образования ведется в Китае.  

Китай активно инвестирует в развитие образо-

вательных технологий и внедрение результатов 

научных исследований в эту область.  

Китайские университеты и компании разраба-

тывают инновационные онлайн-платформы для 

обучения, интерактивные учебные материалы и про-

граммы обучения с использованием искусственного 

интеллекта.  

Такие платформы, как Tencent Classroom и 

Alibaba's DingTalk, стали популярными инструмен-

тами для дистанционного обучения во время панде-

мии COVID-19 и демонстрируют потенциал внедре-

ния технологий в образование.  

Развитие навыков цифровой грамотности в Ки-

тае является ключевым аспектом образовательной 

политики, поскольку страна стремится к цифровой 

трансформации и развитию цифровой экономики. 

Навыки цифровой грамотности охватывают умение 

эффективно пользоваться компьютерами, интерне-

том, цифровыми устройствами и программным 

обеспечением, а также умение анализировать ин-

формацию, критически мыслить и решать проблемы 

в цифровой среде.  

Китай разрабатывает цифровые образователь-

ные платформы и ресурсы, доступные для широкой 

аудитории.  

Это включает в себя онлайн-курсы, образова-

тельные видеоролики, мобильные приложения и 

другие интерактивные материалы, которые помога-

ют людям развивать свои навыки в удобном для них 

формате.  

Китай активно инвестирует в развитие цифро-

вой инфраструктуры, включая широкополосный 

интернет и доступ к цифровым технологиям в отда-

ленных и сельских районах.  

В заключении, качество образовательного про-

цесса является краеугольным камнем в развитии 

успешной системы образования.  

Ряд проблем, таких как устаревшие учебные 

программы, недостаточное использование иннова-

ционных методов обучения и отсутствие мотивации 

у студентов, могут негативно сказываться на ре-

зультативности образовательного процесса.  

Однако следует стремиться к выполнению по-

ставленных целей. 
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Abstract. Experience of higher education institutions in improving the quality of implementation of practice-oriented training are 

considered. 

В Республике Беларусь учреждения высшего 

образования активно работают над повышением 

качества реализации практико-ориентированного 

обучения.  

Одним из ключевых направлений в этой сфере 

является укрепление партнерских отношений с 

предприятиями и организациями, чтобы обеспечить 

студентам возможность получить реальный опыт 

работы в своей области еще на этапе обучения. 

В рамках этих усилий многие учебные заведе-

ния активно развивают сеть практик, стажировок и 

профориентационных мероприятий. Это позволяет 

студентам не только приобрести теоретические зна-

ния, но и применить их на практике, а также оце-

нить свои профессиональные навыки в реальной 

среде. 

Другим важным аспектом является модерниза-

ция учебных планов и программ с учетом требова-

ний современного рынка труда. Это включает в себя 

внедрение новых методик обучения, акцент на раз-

витие soft skills, а также внедрение инновационных 

технологий в учебный процесс. 

Кроме того, учреждения высшего образования 

активно сотрудничают с работодателями для адап-

тации учебных программ под конкретные потребно-

сти рынка труда. Это позволяет выпускникам быть 

более конкурентоспособными на рынке труда и 

лучше адаптироваться к изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности [1]. 

Внедрение практических компонентов в учеб-

ные программы:  

Учреждения высшего образования внедряют 

практические компоненты в свои учебные програм-

мы, включая стажировки, лабораторные работы, 

проектную деятельность и практические занятия. 

Это позволяет студентам применять свои знания на 

практике и развивать навыки, необходимые для бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Сотрудничество с предприятиями и организаци-

ями:  

Учреждения высшего образования активно вза-

имодействуют с предприятиями и организациями 

различных секторов экономики. Это позволяет сту-

дентам получать доступ к реальным проектам, про-

блемам и вызовам, с которыми они столкнуться в 

профессиональной сфере. 

Использование современных образовательных 

технологий:  

Учреждения высшего образования активно 

внедряют современные образовательные техноло-

гии, такие как онлайн-курсы, виртуальные лабора-

тории, интерактивные учебники и симуляторы. Это 

помогает улучшить доступность образования и 

обеспечить студентам возможность обучаться в лю-

бое время и в любом месте. 

Оценка и обратная связь:  

Учреждения высшего образования систематиче-

ски оценивают эффективность практико-

ориентированного обучения и собирают обратную 

связь от студентов, преподавателей и работодателей. 

Это позволяет постоянно улучшать учебные про-

граммы и методики обучения, чтобы они соответ-

ствовали современным требованиям рынка труда. 

Развитие международного сотрудничества:  

Учреждения высшего образования активно раз-

вивают международное сотрудничество с зарубеж-

ными университетами, организациями и предприя-

тиями. Это позволяет студентам получать междуна-

родный опыт, участвовать в обменах и программам 

двойного диплома, а также изучать передовой опыт 

в других странах. 

Поддержка инноваций и исследований:  

Учреждения высшего образования стимулируют 

студентов и преподавателей к инновационной дея-

тельности и научным исследованиям. Это может 

включать в себя создание научных лабораторий, 

инкубаторов и акселераторов для развития старта-

пов и новых технологий. 

Профессиональная ориентация и поддержка:  

Учреждения высшего образования предостав-

ляют студентам профессиональную ориентацию и 

поддержку в выборе карьерного пути. Это включает 

в себя проведение карьерных ярмарок, тренингов по 

развитию навыков поиска работы и консультаций со 

специалистами по трудоустройству. 

Фокус на мягких навыках и личностном разви-

тии:  

Учреждения высшего образования придает важ-

ное значение развитию мягких навыков у студентов, 

таких как коммуникативные навыки, лидерство, 

творческое мышление и работа в команде. Это по-

могает им не только стать квалифицированными 

специалистами, но и успешными личностями в со-

временном обществе. 

Активное вовлечение студентов в учебный про-

цесс:  

Учреждения высшего образования стремятся к 

созданию стимулирующей и интерактивной учебной 

среды, где студенты активно участвуют в обсужде-

ниях, проектной работе и решении реальных про-

фессиональных задач. Это способствует лучшему 
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усвоению материала и развитию критического 

мышления. 

Интеграция индустриального партнерства в 

учебный процесс:  

Учреждения высшего образования устанавли-

вают плотные связи с предприятиями и компаниями, 

включая их представителей в учебные программы, 

советы и комитеты, что помогает актуализировать 

содержание образования и соответствовать совре-

менным требованиям рынка труда. 

Поддержка начинающих предпринимателей:  

Многие учреждения высшего образования в 

Республике Беларусь предоставляют студентам и 

молодым предпринимателям доступ к инкубаторам 

и акселераторам стартапов, консультации по разра-

ботке бизнес-планов и привлечению инвестиций, 

что способствует развитию предпринимательского 

мышления и инициативы. 

Стимулирование участия в научных конферен-

циях и конкурсах:  

Учреждения высшего образования поддержива-

ют участие студентов в научных конференциях, со-

ревнованиях и конкурсах, что способствует разви-

тию их научного потенциала, обмену знаниями и 

опытом, а также повышению мотивации к научной 

деятельности. 

Организация профессиональных практик и ста-

жировок за границей:  

Учреждения высшего образования содействуют 

организации профессиональных практик и стажиро-

вок для студентов за рубежом. Это позволяет им 

приобрести международный опыт работы, развить 

межкультурные навыки и расширить профессио-

нальные горизонты. 

Поддержка студенческих инициатив:  

Учреждения высшего образования активно под-

держивают студенческие инициативы и проекты, 

способствующие развитию лидерских качеств, со-

циальной ответственности и культуры предприни-

мательства среди студентов. 

Междисциплинарные программы и курсы: 

Учреждения высшего образования активно раз-

вивают междисциплинарные программы и курсы, 

которые объединяют знания из различных областей 

и специальностей. Это помогает студентам приобре-

сти широкий спектр компетенций и глубокое пони-

мание взаимосвязей между различными дисципли-

нами. 

Активное использование современных образо-

вательных технологий:  

Учреждения высшего образования интегрируют 

современные образовательные технологии, такие 

как онлайн-платформы, виртуальные классы, муль-

тимедийные материалы и дистанционное обучение. 

Это позволяет студентам обучаться более эффек-

тивно и гибко, а также использовать инновационные 

методы обучения. 

Стимулирование предпринимательской актив-

ности:  

Учреждения высшего образования создают бла-

гоприятные условия для развития предприниматель-

ской активности среди студентов. Это может вклю-

чать в себя предоставление финансовой поддержки 

для запуска стартапов, организацию образователь-

ных программ по предпринимательству и поддерж-

ку бизнес-инкубаторов. 

Создание центров практического обучения и 

инноваций:  

Учреждения высшего образования развивают 

центры практического обучения и инноваций, где 

студенты могут применять свои знания на практике, 

работать над реальными проектами и разрабатывать 

инновационные решения в сотрудничестве с инду-

стрией. 

Поддержка карьерного развития:  

Учреждения высшего образования предостав-

ляют студентам поддержку в карьерном развитии, 

включая консультации по составлению резюме, под-

готовке к собеседованиям, обучение навыкам само-

презентации и сетевому взаимодействию с работо-

дателями [2]. 

Активное участие в общественной жизни:  

Учреждения высшего образования поощряют 

студентов к участию в общественной жизни, волон-

тёрской и благотворительной деятельности, что спо-

собствует их личностному развитию, формирова-

нию ценностей и общественной ответственности. 

В настоящее время система образования сталки-

вается с рядом проблем, которые затрагивают каче-

ство образовательного процесса, такие как недоста-

точная актуализация учебных программ, отсутствие 

мотивации у студентов, недостаточное использова-

ние инновационных методов обучения и многое 

другое.  

Внедрение результатов научно-исследовательс-

ких работ представляет собой одно из эффективных 

средств решения данных проблем. Оно позволяет 

осуществлять постоянный мониторинг и анализ об-

разовательного процесса, а также разрабатывать и 

внедрять новые методики обучения, основанные на 

научных данных и экспериментальных исследова-

ниях.  

Таким образом, чтобы обеспечить удовлетво-

ренность населения доступностью образовательных 

услуг, необходимо создать условия для равного до-

ступа к качественному образованию для всех граж-

дан, независимо от их места проживания. Это по-

может повысить уровень образования в стране, сни-

зить социальные неравенства и способствовать раз-

витию общества в целом. 

Опыт учреждений высшего образования Рес-

публики Беларусь свидетельствует о том, что актив-

ное взаимодействие с работодателями позволяет 

лучше подготовиться к реальным задачам. 
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Abstract. Through a combination of theoretical insights and practical strategies, this thread aims to empower educators to create 

enriching and impactful learning experiences for their students. 

Современное образование играет важную роль в 

развитии общества. Беларусь активно внедряет ин-

новационные технологии в учебный процесс с це-

лью улучшения качества обучения и подготовки 

студентов к вызовам современности.  

В данном докладе будет рассмотрен опыт ис-

пользования инфокоммуникационных технологий в 

образовании Беларуси и их влияние на процесс обу-

чения. 

Использование инфокоммуникационных техно-

логий в образовании Беларуси В белорусской си-

стеме образования широко применяются различные 

инновационные подходы и технологии: 

• Электронные образовательные платформы: 

Министерство образования Беларуси активно внед-

ряет электронные образовательные платформы для 

эффективного взаимодействия учителей и учеников. 

• Дистанционное обучение: В период пандемии 

COVID-19 белорусские учебные заведения успешно 

перешли на дистанционное обучение, используя 

онлайн-платформы. 

• Интерактивные уроки и образовательные иг-

ры: Применение интерактивных уроков и образова-

тельных игр способствует повышению интереса 

студентов к учебному процессу [1]. 

Примеры успешного использования технологий 

в белорусском образовании Белорусские учебные 

заведения реализуют различные проекты и про-

граммы на основе инфокоммуникационных техно-

логий: 

1. Проект "Е-School": программа, направлен-

ная на создание современной цифровой среды для 

учебного процесса, предоставляет доступ к элек-

тронным учебным материалам и онлайн-урокам. 

Проект "Е-School" призван создать современ-

ную цифровую среду для учебного процесса. Его 

основная цель — обеспечить учеников и учителей 

доступом к электронным учебным материалам, он-

лайн-урокам и другим ресурсам, которые помогут 

повысить качество образования. 

Основные характеристики: 

1. Электронные учебные материалы: Проект 

предоставляет доступ к электронным версиям учеб-

ников, учебных пособий и других материалов. Это 

позволяет ученикам изучать материалы в удобное 

для них время и темпе. 

2. Онлайн-уроки: "Е-School" предоставляет воз-

можность проведения онлайн-уроков. Учителя мо-

гут вести занятия через интернет, а ученики — при-

нимать участие в них из дома или других мест. 

3. Интерактивные задания и тесты: Система 

позволяет создавать интерактивные задания и тесты 

для проверки знаний. Это помогает учителям оце-

нивать успеваемость учеников и адаптировать учеб-

ный материал под их потребности. 

4. Электронные дневники: Ученики и их роди-

тели могут следить за успеваемостью, оценками и 

посещаемостью через электронные дневники. Это 

облегчает взаимодействие между школой и семьей. 

Реализация проекта 

Проект "Е-School" активно разрабатывается и 

внедряется в белорусских школах. Центр компью-

терных технологий "Арена" занимается разработкой 

и совершенствованием системы. Основной задачей 

разработчиков является создание удобной и без-

опасной платформы для образования. 

5. Облачные сервисы для совместной работы: 

студенты активно используют облачные сервисы 

для совместной работы над проектами и обмена ма-

териалами. 

Вызовы и перспективы развития. Несмотря на 

достижения в интеграции технологий в образование, 

перед белорусской системой образования стоят сле-

дующие вызовы: 

• Обеспечение доступности технологий для 

всех учащихся. 

• Подготовка педагогов к использованию но-

вых технологий. 

• Развитие качественного контента и оценка 

эффективности новых методик обучения [2]. 

В современном обществе внедрение информа-

ционных технологий (ИТ) в образовательный про-

цесс становится не только неотъемлемой частью, но 

и стратегической необходимостью.  

В данном докладе мы рассмотрим подходы к 

понятию "качество образования" и возможности его 

улучшения с помощью ИТ. 

Внедрение тех либо других технологий в обра-

зовательный процесс не столько существенная по-

требность, сколько осознанный процесс с целью 

развития личности нынешнего общества.  

Одним из примеров считается применение ин-

фокоммуникационных технологий.  

Использование инфокоммуникационных техно-

логий в системе образования актуализирует их ком-

муникативную часть.  

Проникновение компьютерных телекоммуника-

ций в область образования инициировало формиро-

вание новых образовательных технологий, когда 

техническая составная часть образовательного про-

цесса приводит к сущностному изменению обуче-

ния. 

Развитие компьютерных телекоммуникаций в 

образовании инициировало возникновение новых 
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образовательных практик, что в свою очередь по-

способствовало изменениям образовательной кон-

цепции в целом.  

Инновационные технологические процессы 

расширяют способности восприятия информации 

посредством органов чувств, применяя познаватель-

ную способность воображения, эмоциональное и 

эстетическое влияние, которые будут играть важ-

нейшую составляющую при разработке учебных 

программ нового поколения.  

С целью результативного применение ИК-

технологий в образовании следует знать их свойства 

и функции, для того чтобы четко установить реше-

ния каких дидактических задач целесообразно (с 

точки зрения педагогики и психологии) воспользо-

ваться той или иной из них.  

ИК-технологии рассматриваются именно как 

средства организации познавательной работы обу-

чающихся. 

Качество образования – это многогранное поня-

тие, которое включает в себя не только знания и 

навыки, но и развитие личности, формирование кри-

тического мышления, коммуникативных навыков и 

творческого потенциала.  

Повышение качества образования – это задача, 

которая требует системного подхода и инновацион-

ных решений. 

Инфокоммуникационные технологии (ИКТ) 

проникают в образование извне через быт, культуру 

и производственную среду.  

Они активизируют коммуникативную состав-

ляющую образования.  

Применение ИКТ в системе образования спо-

собно: 

1. Индивидуализировать обучение: ИКТ позво-

ляют адаптировать обучение к способностям, инте-

ресам и потребностям обучаемых. 

2. Развивать творчество и самостоятельность: С 

помощью ИКТ можно создавать интерактивные за-

дания, стимулирующие творческую активность. 

3. Обеспечить доступ к новым источникам ин-

формации: Интернет и электронные библиотеки 

расширяют возможности получения знаний. 

4. Использовать компьютерное моделирование: 

ИКТ позволяют визуализировать сложные процессы 

и явления. 

Современные образовательные практики вклю-

чают мультимедийные продукты – программы, объ-

единяющие тексты, фотографии, аудио- и видеоин-

формацию. Они обогащают образовательный про-

цесс и делают его более интересным и эффектив-

ным. 

Опыт Беларуси в использовании инфокоммуни-

кационных технологий в образовании является яр-

ким примером успешной интеграции современных 

технологий в учебный процесс.  

Развитие данного направления позволит улуч-

шить качество образования, сделать его доступным, 

интересным и эффективным для всех участников 

образовательного процесса, способствуя лучшей 

подготовке студентов к требованиям современного 

мира. 

Использование ИТ в образовании – это не толь-

ко технический вопрос, но и стратегическое реше-

ние, направленное на развитие обучающихся и об-

разовательной системы в целом [3]. 

В современном мире, где информационные тех-

нологии играют все более важную роль, использо-

вание инфокоммуникативных технологий становит-

ся ключевым элементом в повышении качества об-

разовательного процесса.  

Эффективное использование современных ком-

муникационных средств, таких как интерактивные 

доски, онлайн-платформы и образовательные при-

ложения, способствует более глубокому и запоми-

нающемуся усвоению учебного материала студен-

тами. 

Инфокоммуникативные технологии обогащают 

учебный процесс, делая его более интерактивным, 

динамичным и увлекательным.  

С их помощью преподаватели могут создать 

увлекательные уроки, адаптированные под разные 

стили обучения студентов, что способствует более 

глубокому пониманию и применению учебных зна-

ний в реальной жизни.  

Кроме того, использование онлайн-ресурсов и 

электронных учебных материалов делает обучение 

более доступным и гибким, позволяя студентам 

изучать материал в удобное для них время и темп. 

Помимо этого, инфокоммуникативные техноло-

гии способствуют развитию коммуникативных 

навыков учащихся, поскольку обучение через ин-

терактивные средства способствует более эффек-

тивной коммуникации. 

Информационнокоммуникативные технологии 

включают в себя различные программные и аппа-

ратные средства, которые предоставляют учащимся 

доступ к информации, позволяют обмениваться зна-

ниями и опытом. 

В современном мире, где информационные тех-

нологии играют все более значимую роль, исполь-

зование инфокоммуникативных технологий в обра-

зовании становится необходимостью для повыше-

ния качества образовательного процесса.  

Эти технологии открывают перед учителями и 

учащимися огромные возможности для эффективно-

го взаимодействия, передачи и усвоения знаний. 
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Abstract. The article focuses on the quality of education. It examines the criteria that affect quality, as well as the criteria that it 

must meet. 

В современном мире, где динамичные измене-

ния требуют постоянного обновления знаний и 

навыков, особое значение имеет качество образова-

тельного процесса. Это становится особенно акту-

альным в контексте учреждений военного образова-

ния, где обеспечение высокого уровня подготовки 

кадров играет ключевую роль в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защите интересов государ-

ства. Для повышения эффективности военного обра-

зования необходимо осуществлять системную рабо-

ту по улучшению его качества [1]. 

Прежде чем приступить к внедрению новых ме-

тодов и технологий в учреждения военного образо-

вания, необходимо провести анализ существующей 

ситуации. Это включает в себя оценку программ 

обучения, квалификации преподавательского соста-

ва, наличие современной инфраструктуры и обору-

дования, а также уровень подготовки выпускников и 

их адаптивность к требованиям современной воен-

ной службы. 

Модернизация учебных программ:  

Военное образование должно быть ориентиро-

вано на современные вызовы и угрозы. Обновление 

учебных программ с учетом последних тенденций в 

военном деле и технологическом развитии поможет 

подготовить кадры, готовые к решению сложных 

задач. 

Развитие профессионального роста преподава-

тельского состава, обучение преподавателей новым 

методам преподавания, а также поддержка их науч-

ных исследований и профессионального развития, 

необходимы для обеспечения высокого уровня об-

разования [2]. 

Внедрение современных образовательных тех-

нологий:  

Использование интерактивных методик, онлайн-

обучения, виртуальной реальности и других инно-

вационных технологий поможет сделать образова-

тельный процесс более эффективным и привлека-

тельным для обучающихся. 

Развитие научно-исследовательской работы:  

Содействие студентам и преподавателям в про-

ведении научных исследований в области военной 

науки способствует развитию интеллектуального 

потенциала учреждений военного образования и 

обеспечивает постоянное обновление знаний. 

Помимо академических знаний, студенты долж-

ны получить практические навыки, необходимые 

для успешного выполнения служебных обязанно-

стей. Это включает в себя учебные полигоны, симу-

ляторы боевых действий и другие формы практиче-

ского обучения. 

Обеспечение безопасности и защита интересов 

государства зависят от высокого уровня подготовки 

военных кадров.  

В этом контексте, повышение качества образо-

вательного процесса в учреждениях военного обра-

зования становится неотъемлемой задачей. Развитие 

современных подходов и инновационных методик 

становится ключом к формированию компетентных 

и готовых к службе специалистов. 

Адаптация образовательных программ к совре-

менным вызовам – первоочередная задача. Анализ 

требований военной доктрины, учет опыта послед-

них военных конфликтов и исследование современ-

ных технологических трендов позволят определить 

необходимые компетенции и знания, которые долж-

ны быть в учебной программе. 

Внедрение современных технологий в учебный 

процесс – это не просто мода, но необходимость.  

Использование виртуальной и дополненной ре-

альности для тренировок, обучение с применением 

интерактивных онлайн-платформ, разработка обра-

зовательных приложений – все это помогает сделать 

образование более доступным, эффективным и ин-

тересным. 

Повышение качества образовательного процесса 

в учреждениях военного образования имеет страте-

гическое значение для готовности и профессиона-

лизма военнослужащих.  

Эти учреждения играют ключевую роль в под-

готовке кадров для обеспечения безопасности и 

обороны страны, поэтому необходимо постоянно 

совершенствовать методы обучения и использовать 

современные подходы для достижения оптимальных 

результатов. 

Одним из важных аспектов повышения качества 

образовательного процесса в учреждениях военного 

образования является использование инновацион-

ных технологий.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПУТЁМ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Миронович С.Г., Стогначев Р.В. 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»,  

г. Минск, Беларусь, mironovich77@outlook.com 

Abstract. Through centuries education is facing problem of lack in practical experience due to organization expensiveness of 

practical exercises. With modern technologies this problem is solvable. 

Одной из главных особенностей военного обра-

зования является передача информации и навыков 

по работе c вооружением при помощи учебных по-

собий и учебных макетов. Занятия, как правило, 

проводятся в учебных классах. 

Другим способом проведения занятий является 

наглядная демонстрация работы с вооружениями, их 

действия в учебных занятиях. Однако такой подход 

серьезно ограничивает эффективность обучения 

ввиду не наглядности или недостаточной наглядно-

сти первого способа и дороговизны второго способа 

[1]. 

Значительно повысить возможности обучения 

могут информационные технологии.  

За счет снижения затрат времени на перемеще-

ние обучаемых возможно интенсифицировать обу-

чение, за счет неограниченных возможностей ком-

пьютерной графики представляется возможным со-

здание виртуальных тренажеров для тренировки 

тактических действий подразделения или отдельных 

бойцов.  

Например, появляется возможность виртуально 

сымитировать поломку какой-либо системы РЛС, 

поставив обучаемому задачу ее выявить и устра-

нить.  

Подобный подход на реальном макете РЛС за-

труднен и дорог, так как в процессе обучения обуча-

емы часто сами вызывают дополнительные поломки 

и неисправности, устранение которых не всегда 

представляется возможным в рамках бюджетов 

учебных заведений. 

Кроме того, облегчается объективная оценка ре-

альных знаний студентов и курсантов, умения при-

менять эти знания на практике, причем без риска 

для жизни и здоровья, связанного с работой с реаль-

ными вооружениями.  

Обобщая эти тезисы, можно сказать, что приме-

нение информационных технологий включает, но не 

ограничено следующим: 

• разработка педагогических программных 

средств различного назначения; 

• разработка web-сайтов учебного назначе-

ния; 

• разработка методических и дидактических 

материалов; 

• осуществление управления реальными объ-

ектами (учебными ботами); 

• организация и проведение компьютерных 

экспериментов с виртуальными моделями; 

• осуществление целенаправленного поиска 

информации различных форм в глобальных и ло-

кальных сетях, её сбора, накопления, хранения, об-

работки и передачи; 

• обработка результатов эксперимента; 

• организация интеллектуального досуга 

учащихся. 

Систематические исследования в области при-

менения информационных технологий в образова-

нии ведутся более сорока лет.  

Система образования всегда была очень открыта 

внедрению в учебный процесс информационных 

технологий, базирующихся на программных про-

дуктах самого широкого назначения.  

В учебных заведениях успешно применяются 

различные программные комплексы – как относи-

тельно доступные (текстовые и графические редак-

торы, средства для работы с таблицами и подготов-

ки компьютерных презентаций), так и сложные, 

подчас узкоспециализированные (симуляторы, базы 

данных, виртуальные тренажеры). 

В последнее время преподаватели создают и 

внедряют авторские педагогические программные 

средства, в которых отражается некоторая предмет-

ная область, в той или иной мере реализуется техно-

логия её изучения, обеспечиваются условия для 

осуществления различных видов учебной деятель-

ности.  

Типология используемых в образовании педаго-

гических программных средств весьма разнообраз-

на: обучающие; тренажеры; диагностирующие; кон-

тролирующие; моделирующие; игровые [3]. 

Методические материалы по данным дисципли-

нам многочисленно представлены в печати, в элек-

тронных вариантах, сопровождаются различными 

приложениями и прикладными программами. Разо-

браться в таком обилии предложенного материала 

самостоятельно достаточно сложно.  

Если взять, к примеру, только тот факт, сколько 

источников предложено в сети Интернет: список 

рекомендуемой литературы, интерактивные пособия 

и онлайн-учебники, рефераты и т.п. На запрос поль-

зователя «Дисциплина «Информационные техноло-

гии в экономике» поисковая система Google.ru вы-

дает около 400 тысяч ссылок. 

Разобраться в сложившейся ситуации и помочь 

в освоении учебного материала может помочь толь-

ко квалифицированный специалист-преподаватель: 

он не только организует самостоятельную работу 

студентов (рефераты, тестирование, контрольные и 

курсовые работы), но в условиях регламента време-

ни на изучение дисциплины умеет выбрать наиболее 

важные аспекты для изучения [2]. 
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К сожалению, информационные технологии 

несут за собой некоторые недостатки:  

• Ограниченный доступ к технологиям. До 

сих пор, есть школы и учебные заведения, которые 

не имеют достаточного доступа к современным 

компьютерам или Интернету, что делает использо-

вание информационных технологий в образователь-

ном процессе труднодоступным для некоторых уче-

ников и учебных заведений. 

• Отвлекающий эффект. Использование тех-

нологий в классе может отвлекать учеников и пре-

подавателей от академических целей, социальные 

сети, медиа и развлекательные игры могут отнимать 

время и внимание, что может негативно сказываться 

на результативности учеников. 

• Опасность потери данных. Важные учебные 

материалы и данные могут быть утеряны или стать 

недоступными из-за технических сбоев или проблем 

с оборудованием, это может создать проблемы для 

студентов и преподавателей, особенно перед экза-

менами или важными учебными проектами. 

• Недостаток личного взаимодействия. Ис-

пользование информационных технологий может 

уменьшить возможность для личного взаимодей-

ствия и общения между учениками и преподавате-

лями, важный аспект в образовании — это взаимо-

действие и обмен идеями, что может быть затрудне-

но при использовании только технологий. 

• Недостаток навыков. Многие ученики и 

преподаватели могут не обладать достаточными 

навыками и знаниями для эффективного использо-

вания информационных технологий в образовании, 

это может препятствовать использованию техноло-

гий в полной мере и ограничить их потенциал в об-

разовательном процессе. 

• Зависимость от технологий. Слишком дол-

гая работа с гаджетами и компьютерной техникой 

может привести к тому, что ученики и преподавате-

ли станут слишком зависимыми от технических 

средств и будут терять способность решать пробле-

мы самостоятельно или развивать критическое 

мышление. 

• Опасность кражи секретных данных. Со-

временные носители информации крайне малы по 

размерам, а копирование данных легко провести 

незаметно. 

Применение информационных технологий в об-

разовании является актуальным и важным, они поз-

воляют улучшить качество образования, сделать 

обучение более интерактивным и доступным, а так-

же развить навыки и компетенции студентов, необ-

ходимые в современном мире. 

Использование информационных технологий в 

образовании помогает студентам выйти за рамки 

традиционного учебного процесса, самостоятель-

ность и уверенность в себе, что важно для успешной 

адаптации в современном информационном обще-

стве, а также для формирования устойчивости к не-

стандартным ситуациям и быстрого поиска выхода 

из них, что при современном характере боевых дей-

ствий имеет крайне высокое значение. 

В современном информационном обществе ис-

пользование инфокоммуникативных технологий в 

образовании становится все более значимым и не-

обходимым шагом для повышения качества образо-

вательного процесса.  

Эти технологии предоставляют уникальные 

возможности для усовершенствования методов обу-

чения, обогащения учебного материала и развития 

ключевых навыков учащихся. 

Одним из ключевых преимуществ использова-

ния инфокоммуникативных технологий в образова-

нии является повышение мотивации студентов.  

Требуется совершенствовать навык эффективно 

работать с информацией.  

Мультимедийные презентации и онлайн-игры 

привлекают внимание учащихся и делают учебный 

процесс более увлекательным и интересным. Это 

способствует более глубокому усвоению материала 

и стимулирует студентов к самостоятельному изу-

чению информации. 

Кроме того, инфокоммуникативные технологии 

способствуют персонализации образования, позво-

ляя адаптировать учебный материал под индивиду-

альные потребности каждого ученика. С помощью 

онлайн-платформ и индивидуализированных зада-

ний преподаватели могут создавать учебные про-

граммы, соответствующие уровню знаний и скоро-

сти усвоения каждого студента. 

Современное образование ставит перед собой 

задачу не только передавать знания, но и развивать 

навыки коммуникации, творчества, аналитического 

мышления.  

Для достижения этой цели необходимо исполь-

зовать инфокоммуникативные технологии, которые 

могут значительно улучшить качество образова-

тельного процесса. 

Инфокоммуникативные технологии позволяют 

создавать интерактивные уроки, разнообразные ви-

ды материалов, а также способствуют развитию 

учебно-познавательной деятельности учащихся. С 

их помощью можно проводить вебинары, онлайн-

конференции, общаться с учителями на расстоянии. 
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Abstract. The article discusses the method of checking the meter parameters of cable lines the DELTA-PRO+. The article pre-

sents the metrological characteristics of the device being tested and the selected reference means of verification. Verification schemes 

and values of verifiable points, as well as methods for estimating measurement errors. 

Подготовка к лабораторным работам осуществ-

ляется студентами самостоятельно (вне аудиторных 

занятий). В процессе такой подготовки студент 

должен усвоить теоретический материал, относя-

щийся к данной лабораторной работе, изучить и 

ясно представить себе содержание и порядок вы-

полнения лабораторной работы, знать принципы 

действия и правила работы с измерительными при-

борами, методы измерений, особенности конструк-

ции лабораторной установки и правила техники без-

опасности, знать ответы на приведенные в методи-

ческом руководстве контрольные вопросы, а также 

выполнить необходимый по заданию объем предва-

рительных расчетов, заготовить необходимые таб-

лицы и рисунки. 

Кабельные линии связи, которые еще недавно 

составляли основу телекоммуникационной сети 

нашей страны, и сейчас используется для предо-

ставления простых, но востребованных услуг теле-

фонии и передачи данных посредством организации 

прямых связей МЧС, МВД и других государствен-

ных организаций, а также для небольших частных 

компаний и фирм, не имеющих возможности про-

ложить оптическую линию связи.  

Для качественного обслуживания кабельных те-

лекоммуникационных сетей необходимо правильно 

организовать их метрологическое обеспечение 

(МО). 

Метрологическое обеспечение означает сово-

купность подходов к организации измерений, кон-

кретных методик, обработки результатов, а также 

измерительных приборов необходимых для кон-

троля за эффективной работой кабельных телеком-

муникационных систем.  

В свою очередь контроль метрологических ха-

рактеристик (МХ), используемых измерительных 

приборов – одна из важнейших задач МО. Этот кон-

троль осуществляется при проведении государ-

ственных испытаний, поверки, калибровки и метро-

логической экспертизы средств измерений с помо-

щью специально разработанных и научно-

обоснованных методик. 

В докладе рассматривается разработанная мето-

дика поверки (МП) рефлектометра, входящего в 

состав измерителя параметров кабельных линий 

ДЕЛЬТА-ПРО+. МП разработаны в соответствие с 

требованиями [1].  

Импульсный рефлектометр измерителя ДЕЛЬ-

ТА-ПРО+ предназначен для определения расстоя-

ния до места изменения волнового сопротивления 

всех типов кабелей.  

Принцип работы рефлектометра основан на из-

вестном физическом явлении отражения зондирую-

щих импульсов от неоднородностей волнового со-

противления исследуемого кабеля.  

С помощью рефлектометра можно измерить 

расстояние до места повреждения кабеля, опреде-

лить характер повреждения, измерить расстояние 

между неоднородностями волнового сопротивления, 

определить длину кабеля и измерить коэффициент 

укорочения. 

При поверке рефлектометра определяются его 

следующие основные МХ: погрешность частоты 

следования калибровочных меток, погрешность из-

мерения расстояния рефлектометром, диапазон пе-

рекрываемого затухания.  

Для определения вышеперечисленных МХ при 

поверке прибора были выбраны следующие эталон-

ные средства поверки: частотомер Ч3-85, имеющий 

следующие метрологические характеристики: диа-

пазон измерений: 1·10-2-2·108 Гц, погрешность из-

мерения частоты менее ±0,05 %; два резистора С2-

29-0,25 сопротивлением 60 Ом, погрешность ±0,5 %; 

ступенчатый аттенюатор API/Weinschel 115А-119А, 

имеющий пять стандартных диапазонов ослабления: 

0-9 дБ, 0-69 дБ и 0-99 дБ с шагом 1 дБ, а также 0-

60 дБ и 0-90 дБ с шагом 10 дБ. 

Определение МХ прибора. 

1. Определение погрешности частоты следо-

вания калибровочных меток. 

Данную операцию поверки выполняют при 

включенном приложении «Рефлектометр» в режиме 

работы прибора «Калибровочные метки». В данном 

режиме рефлектометр вырабатывает калибровочные 

метки с частотой следования fk=1024 кГц. Схема 

соединения приборов для данной операции поверки 

приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема соединения приборов при опреде-

лении частоты следования калибровочных меток 

Сигнал с выхода прибора через нагрузочные со-

противления 120 Ом (два последовательно соеди-

ненных резистора с сопротивлением 60 Ом) подает-

ся на вход частотомера Ч3-85. С помощью частото-

мера измеряется частота следования калибровочных 

меток. 

Погрешность следования калибровочных меток 

определяют по формуле (1):  
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∆f=fизм-fk, Гц,                             (1) 

где ∆f – абсолютная погрешность; fизм – частота, измерен-

ная частотомером; fk – частота следования калибровочных 

меток. 

Результат поверки считается удовлетворитель-

ным, если частота следования калибровочных меток 

находится в пределах 1024±0,5 кГц. 

2. Определение погрешности измерения рас-

стояния рефлектометром.  

Операцию поверки выполняют при включенном 

приложении «Рефлектометр» в режиме работы при-

бора «Калибровочные метки». 

Определение погрешности измерения расстоя-

ния проводится с помощью встроенного калибрато-

ра при установленных разрешениях: 2 м, 38 см. [2]. 

К выходу прибора необходимо подключить 

нагрузочное сопротивление 120 Ом (два последова-

тельно соединенных резистора с сопротивлением 

60 Ом). Диапазон расстояний в данном режиме по 

умолчанию равен 1 км.  

Устанавливается коэффициент укорочения 1,50 

и разрешение по оси Х равное 2 м. Внутреннее схе-

мотехническое устройство прибора обеспечивает 

передачу калибровочных меток с выхода рефлекто-

метра на его вход.  

Данные метки являются эталонными расстояни-

ями. Изображение калибровочных меток на экране 

прибора показано на рисунке 2. 

Нулевой курсор устанавливается на пересечении 

центра фронта первой метки, измерительный курсор 

совмещается с центром спада первой метки, и сни-

маются показания расстояния между курсорами lu12. 

Затем измерительный курсор переводится на 

центр фронта второй метки, нулевой курсор перево-

дится на пересечение центра фронта первой метки. 

Снимаются показания расстояния между курсорами 

lu13. 

Переводя измерительный курсор на центр спада 

второй метки, при установке нулевого курсора на 

пересечении центра фронта первой метки, измеряет-

ся расстояние lu14. 

 
 

Рисунок 2 – Изображение на экране прибора  

калибровочных меток 

Вычисляется разность между измеренными рас-

стояниями и эталонными lэ расстояниями, указан-

ными в таблице 1, по формулам 2, 3 и 4:  

 

∆l12=lи12-lэ12;                                     (2) 

 

∆l13=lи13-lэ13;                                     (3) 

 

∆l14=lи14-lэ14.                                      (4) 

 

Полученные результаты ∆l не должны превы-

шать пределы погрешности, указанные в таблице 1. 

Таблица 1 – Пределы допускаемой погрешности измере-

ния расстояния рефлектометром 

Метки 1-2, 

(lu12) 

1-3, 

(lu13)  

1-4, 

(lu14) 

Эталонное расстояние 

(lэ), м 

48,8 97,7 146,5 

Предел допускаемой 

погрешности (∆l), м 

±0,2 ±0,2 ±0,2 

Приведенные выше операции по определению 

∆l, необходимо повторить для разрешения равного 

38 см. 

Результаты поверки считаются удовлетвори-

тельными, если полученные значения абсолютной 

погрешности ∆l для разрешения 38 см не превыша-

ют значений, указанных в таблице. 

3. Проверка перекрываемого затухания. 

Операцию поверки выполняют при включенном 

приложении «Рефлектометр», установив тип входа 

«Раздельный».  

На первом этапе выход прибора соединяют с его 

входом, установив диапазон в 1 км и ширину им-

пульса 4 мкс.  

Подавая сигнал с выхода рефлектометра на его 

вход, необходимо убедиться в наличии импульса на 

экране прибора.  

На втором этапе между входом и выходом изме-

рителя ДЕЛЬТА-ПРО+ включают аттенюатор 

API/Weinschel 115А-119А, как показано на рисунке 

3. На аттенюаторе устанавливают затухание равное 

90 дБ.  

 
 

Рисунок 3 – Схема соединения приборов  

при проверке перекрываемого затухания 

Результат поверки считается удовлетворитель-

ным, если при таком затухании на экране прибора 

можно наблюдать ослабленный зондирующий им-

пульс. 

Разработанная методика поверки прибора 

ДЕЛЬТА-ПРО+ позволяет контролировать соответ-

ствие прибора заявленным метрологическим харак-

теристикам и своевременно выявить неисправность 

в работе прибора. 

Выше изложенный материал успешно применя-

ется при проведении лабораторных работ по изуче-

нию вопросов связанных с измерениями параметров 

кабельных линий связи. 

Литература 
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Abstract. Features implementation of University 4.0 model are considered on the example of the Department of Electronic Engi-

neering and Technology of the Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics. The basic requirements for the or-

ganization of education-al process at the department are defined. 

 

Перед высшим образованием республики стоят 

задачи по повышению качества реализации практи-

ко-ориентированного обучения, внедрение резуль-

татов научно-исследовательской работы в образова-

тельный процесс. 

Выпускающая кафедра университета является 

основным подразделением университета, на кото-

ром одновременно проходит обучение студентов, 

создания новых научных знаний и их внедрение в 

реальный сектор экономики. 

В процессе эволюции высшего образования от 

модели «Университет 1.0» к модели «Университет 

4.0» значительные изменения в организации учебно-

го процесса проходили и на выпускающей кафедре. 

В начальный период своего развития при реали-

зации модели «Университет 1.0» основной функци-

ей кафедры было только образование, что выража-

лось в трансляции знаний, развитии талантов сту-

дентов, подготовке кадров (ориентированных на 

традиционные отрасли экономики).  

При реализации модели «Университет 2.0» 

наравне с образовательной к задачам выпускающей 

кафедры добавилась исследовательская функция. 

Кафедра выполняет научные исследования по зака-

зам индустрии, создает технологии под заказ парт-

неров, способна к коммерциализации знаний в фор-

мате НИОКР. 

Переход к модели «Университет 3.0» добавил к 

двум предыдущим функцию трансфера технологий 

и доставки их конечным пользователям. При этом 

происходит эффективный процесс коммерциализа-

ции технологий, создаются технологические старта-

пы, на университет регистрируются патенты (кото-

рые далее могут продаваться партнерам либо пере-

даваться отдельные права на основе лицензионных 

договоров), получены компетенции по налаживанию 

эффективного диалога с представителями бизнес-

сообщества (оперативное реагирование на запросы 

относительно выпуска новых специалистов, соот-

ветствующих ожиданиям рынка, исследования в 

областях, интересующих представителей реальных 

заказчиков кадров). 

Модель «Университет 4.0» предполагает макси-

мально эффективное проявление функции капитали-

зации собственных знаний. При этом университет 

становится лидером развития высокотехнологичных 

отраслей.  

При движении от модели «Университета 1.0» к 

модели «Университету 4.0» повышается уровень 

«передела» талантов и знаний: все больше приба-

вочной стоимости производится на выпускающей 

кафедре университета, а не передается в экономику 

в виде «полуфабрикатов»: специалистов и общих 

знаний [1]. 

Кафедра электронной техники и технологии 

(ЭТТ) Белорусского государственного университета 

информатики и радиоэлектроники (БГУИР) являет-

ся выпускающей для специальностей общего выс-

шего образования «Электронные системы и техно-

логии», «Электронное машиностроение», а также 

для специальности углубленного высшего образова-

ния «Электронные системы и технологии». 

Кафедра ЭТТ располагает филиалами на страте-

гически важных предприятиях Республики Бела-

русь: ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания 

холдинга ИНТЕГРАЛ, РУП «КБТЭМ – ОМО». На 

филиалах кафедры на современном оборудовании 

проводятся лабораторные работы, студенты прохо-

дят различные виды практик, курсовое и дипломное 

проектирование. Это способствует повышению ка-

чества реализации практико-ориентированного обу-

чения и реализации сотрудничества с реальным сек-

тором экономики. 

На кафедре активно внедряются новые образо-

вательные технологии, реализующие исследова-

тельский принцип обучения студентов [2]. Научно-

исследовательская работа студентов (НИРС) являет-

ся средством применения полученных студентом 

теоретических знаний и экспериментальных навы-

ков для решения конкретной задачи. НИРС позволя-

ет показать студентам, что создание новых прибо-

ров и технологий опирается на данные эксперимен-

та, научить работать на современном оборудовании, 

освоить методику научных исследований. 

С первых дней обучения на кафедре для студен-

тов первого курса проводится день первокурсни-

ка - собрание, посвященное адаптации студентов в 

стенах университета. До первокурсников доводится 

информация об особенностях подготовки инженер-

ных кадров на кафедре ЭТТ и работы студентов и 

выпускников БГУИР на предприятиях Республики 

Беларусь. Студенты знакомятся с основными 

направлениями научной работы на кафедре, науч-

ными кадрами кафедры и их достижениями. Для них 

проводится экскурсия по научным и учебным лабо-

раториям кафедры и доводится список направлений 

научных исследований с предполагаемыми научны-

ми руководителями. 

По итогам НИРС каждый студент первого курса 

готовит реферат в соответствии с выбранным науч-

ным направлением кафедры. 

Контроль за студенческой научной работой на 

первом курсе выполняется непосредственно заве-

дующим кафедрой, что повышает значимость и эф-

фективность работы. 
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От руководителя НИРС требуется особая тща-

тельность в подборе тематики и рекомендуемой ли-

тературы. Задание должно определяться с учетом 

индивидуальности студента, его склонности к тео-

ретической или экспериментальной работе. Для сту-

дента на первом курсе учесть эти требования крайне 

сложно. Часть научных руководителей работает на 

предприятиях реального сектора экономики, на фи-

лиалах кафедры, в медицинских учреждениях и зна-

комится с возможностями студентов лишь начиная с 

третьего курса. Для студентов четвертого курса пе-

ред преддипломной практикой организуется встреча 

с научными руководителями, аналогичная дню пер-

вокурсника, с возможностью смены направления 

научных исследований. 

Перспективной для всех специальностей являет-

ся непрерывная многоуровневая научная подготовка 

студент↔магистрант↔аспирант↔научный руково-

дитель. Внедрение такой модели подготовки позво-

ляет без существенной дополнительной загрузки 

научного руководителя значительно повысить эф-

фективность подготовки специалистов. Рациональ-

ное распределение обязанностей в научной группе 

позволяет более эффективно проводить исследова-

ния по выбранной теме, при этом научные работни-

ки низшего звена (аспиранты и магистранты) при-

обретают ценный опыт руководства исследования-

ми. 

В настоящее время на выпускающей кафедре 

ЭТТ БГУИР эффективно реализуется модель «Уни-

верситет 3.0». На кафедре предложены следующие 

основные требования к организации учебно-научно-

производственного процесса со студентами: 

– научная тема должна содержать элемент но-

визны, позволить студенту провести пусть неболь-

шое, но самостоятельное исследование; 

– объем планируемой работы должен уклады-

ваться в рамки времени, отведенного на научную 

работу студента; 

– при выборе научной темы необходимо тща-

тельно продумать возможности лаборатории (име-

ющиеся научные кадры и исследовательское обору-

дование), в которой она будет выполняться; 

– научный руководитель должен учитывать осо-

бенности и склонности студента, помогая ему оста-

новить свой выбор на той или иной теме; 

– желательно завершить работу по научной теме 

готовым техническим (технологическим) решением, 

актуальность которого подтверждается актом внед-

рения результатов в производство и (или) учебный 

процесс. 

На первом этапе организации практико-

ориентированного обучения крайне важны регуляр-

ные беседы с научным руководителем, полезно по-

ручить студенту небольшой реферат по теме, обсу-

дить с ним прочитанное. Это позволит студенту со-

ставить четкое представление о том, какую пробле-

му и какими методами предстоит решать. Не вы-

полнение этого этапа может привести к тому, что 

студенческая научная работа может свестись к от-

рывочным и бессистемным поручениям руководи-

теля, что снижает интерес студента к работе. 

На этапе выполнения экспериментальной части 

работы после детального ознакомления с методикой 

исследования, работой измерительной аппаратуры и 

подготовки исследуемых объектов студенту необхо-

димо предоставить максимум самостоятельности. 

При этом необходимо, чтобы студент чувствовал 

себя членом коллектива научной лаборатории, был в 

курсе других работ, что достигается участием его в 

семинарах лаборатории. 

Для повышения эффективности практико-

ориентированной подготовки студентов в програм-

мы всех специальных дисциплин, преподаваемых на 

кафедре, введены элементы научно-

исследовательской работы (курсовые проекты по 

научно-исследовательской тематике, лабораторные 

работы и практические занятия с элементами прове-

дения научных исследований и обработки получен-

ных результатов, предусмотрены лекции по органи-

зации научно-исследовательской работе). 

Итогом обучения является выполнение научно-

исследовательских дипломных проектов по темати-

ке госбюджетных фундаментальных и прикладных 

НИР, подготовка публикаций, создание действую-

щих приборов и устройств, реальных технологий с 

возможностью внедрения результатов дипломного 

проектирования в производство и учебный процесс. 

Студенты, наиболее активно занимающиеся 

научной работой на кафедре, рекомендуются после 

получения общего высшего образования для про-

должения образования по программам углубленного 

высшего образования и в аспирантуре. 

Одним из путей перехода к модели «Универси-

тета 4.0» на выпускающей кафедре является при-

влечение студентов и магистрантов к реальным 

научным коммерчески успешным исследованиям, 

проводимых на кафедре.  

Реализация на выпускающей кафедре модели 

«Университет 4.0» позволит повысить уровень от-

дачи кафедры и университета в целом в экономиче-

ское и социальное развитие общества, реализуемое 

посредством качества образования; обеспечить со-

ответствие уровня выпускников запросам рынка; 

проводить качественные и значимые для общества 

исследования; повысить конкурентоспособности на 

рынке образовательных услуг; формировать устой-

чивые потоки доходов и уменьшить зависимость от 

бюджетного финансирования. 
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Abstract. The role of the formation of logical thinking to improve the quality of the educational process is considered. The arti-

cle reveals the essence of logical thinking and its importance for a person, characterizes the main stages of the formation of logical 

thinking, identifies the features of the formation of logical thinking in the educational process, and considers the possibilities of im-

proving the quality of the educational process through the formation of logical thinking in students. 

 

Введение 

Современное образование сталкивается с вызо-

вами и изменениями, требующими пересмотра тра-

диционных методов обучения. Образовательный 

процесс ставит перед собой задачу не только пере-

дачи знаний, но и развития у обучающихся навыков 

аналитического мышления, критического мышления 

и принятия обоснованных решений. Одним из клю-

чевых аспектов, определяющих успех образователь-

ного процесса, является развитие логического мыш-

ления у студентов.  

Сущность логического мышления 

Логическое мышление — это способность ана-

лиза, рассуждения и построения логически обосно-

ванных выводов. Оно представляет собой способ-

ность структурировать информацию, выявлять зако-

ны и причинно-следственные связи [1, с. 335].  

Это необходимый интеллектуальный инстру-

мент для решения сложных задач, принятия обосно-

ванных решений и развития критического мышле-

ния.  

В современном мире, насыщенном информаци-

ей, логическое мышление становится ключевым 

элементом успешной адаптации и карьерного роста. 

 Логическое мышление — это вид мышления, 

который характеризуется оперированием понятия-

ми, суждениями, умозаключениями и доказатель-

ствами. Оно позволяет человеку анализировать ин-

формацию, делать выводы, решать задачи, прини-

мать обоснованные решения. 

Значение логического мышления 

 позволяет быстро и эффективно обрабаты-

вать информацию, выделять в ней главное, выявлять 

закономерности и взаимосвязи. 

 позволяет делать обоснованные выводы на 

основе имеющейся информации. 

 позволяет находить эффективные решения 

задач, даже если они являются сложными и много-

гранными. 

 позволяет принимать обоснованные реше-

ния, учитывая все возможные последствия. 

Основные этапы формирования логического 

мышления 

Логическое мышление развивается постепенно, 

на протяжении всей жизни человека.  

Формирование логического мышления начина-

ется с раннего детства и продолжается на протяже-

нии всей жизни. В начальных классах дети учатся 

обращать внимание на детали, анализировать ин-

формацию и делать выводы. 

Однако, формирование логического мышления 

не должно ограничиваться только начальной шко-

лой.  

В средних и старших классах студенты должны 

быть приобщены к критическому мышлению и ана-

лизу информации. Учителя должны предлагать им 

задачи, требующие решения на основе логических 

рассуждений. Это поможет студентам развить свои 

навыки и применить их в реальной жизни. 

Основные этапы формирования логического 

мышления можно выделить следующим образом: 

1. Дошкольный возраст. Происходит развитие 

элементарных логических операций, таких как срав-

нение, обобщение, классификация. 

2. Младший школьный возраст. Происходит 

развитие более сложных логических операций, та-

ких как анализ, синтез, рассуждение, доказатель-

ство. 

3. Средний школьный возраст. Происходит 

дальнейшее развитие логических операций, а также 

формирование основ логического мышления. 

4. Старший школьный возраст. Происходит 

углубление и систематизация знаний о логике, а 

также развитие творческого логического мышления 

[2, с. 1-12]. 

Формирование логического мышления не за-

вершается по окончанию школы. Молодые люди 

используют информационные и коммуникационные 

технологии в своем дальнейшем образовании. Со-

временные образовательные программы должны 

предоставлять студентам возможность использовать 

компьютерные программы, интерактивные учебни-

ки и онлайн-ресурсы для развития их логического 

мышления. 

Но развитие логического мышления не может 

быть достигнуто только в рамках образовательной 

системы. К счастью, существует множество внеш-

них ресурсов, которые могут помочь студентам раз-

вивать свое логическое мышление. Это могут быть 

книги, научные журналы, игры и активности, кото-

рые способствуют развитию критического мышле-

ния и аналитических навыков [3].  

Пути развития логического мышления 

 Введение специальных курсов по логике и 

критическому мышлению поможет студентам усво-

ить основы логических конструкций и методов ана-

лиза аргументации [4, с. 23]. 
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 Решение проблемных задач требует приме-

нения логических рассуждений и поиска оптималь-

ных решений. 

 Проведение дискуссий по учебным темам 

побуждает студентов к анализу различных точек 

зрения и построению обоснованных аргументов [5, 

с. 81-111]. 

Роль формирования логического мышления в 

образовательном процессе 

Формирование логического мышления осу-

ществляется в процессе обучения различным учеб-

ным предметам. Однако наиболее эффективными 

для формирования логического мышления являются 

специальные занятия по логике. 

Кроме того, формирование логического мышле-

ния может осуществляться в процессе решения за-

дач, требующих логического мышления. Такие за-

дачи могут быть включены в различные учебные 

предметы, а также использоваться в качестве специ-

альных задач по логике. 

Методы формирования логического мышления 

1. Методы, такие как дискуссии, групповые 

проекты и решение проблем, способствуют разви-

тию аналитических навыков. 

2. Важно интегрировать логическое мышление 

в контекст предмета. Преподаватели должны помо-

гать студентам видеть связь между тем, что они 

учат, и реальными жизненными ситуациями. 

3. Логическое мышление тесно связано с кри-

тическим мышлением. Обучение студентов анализу 

информации, поиску решений, оценке доказательств 

и выработке собственных суждений способствует 

формированию критического мышления. Препода-

ватели могут поощрять студентов задавать вопросы, 

высказывать свои сомнения и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения. Также полезно про-

водить дискуссии и дебаты, где студенты выступают 

с аргументированными рассуждениями [6, с. 12]. 

4. Интеграция различных областей знаний по-

могает студентам видеть общие закономерности и 

шаблоны мышления, что способствует формирова-

нию более гибкого и широкого взгляда на пробле-

мы. 

5. Применение игр, интерактивных заданий и 

упражнений, таких как шахматы, головоломки и 

логические задачи, может быть эффективным мето-

дом развития логического мышления. Задачи с ло-

гическими загадками, головоломки и игры на логику 

помогают студентам тренировать способность к 

анализу, рассуждению и логическому выводу. 

6. Учебные проекты, особенно те, которые 

требуют анализа данных, выработки гипотез и 

предоставления выводов, способствуют развитию 

логического мышления. 

7. В современном информационном обществе 

важно научить студентов критически оценивать ин-

формацию, проводить анализ и выбирать надежные 

источники. Обучение навыкам информационной 

грамотности помогает формированию логического 

мышления, способствует развитию критического 

отношения к информации и умению проводить ло-

гически обоснованные выводы [7, с. 449-455]. 

8. Вместо простого передачи информации, 

студентам предлагаются реальные проблемы и си-

туации, требующие логического анализа и поиска 

решений. Это позволяет студентам применять свои 

знания на практике, развивать аналитические навы-

ки и находить творческие решения. 

Заключение 

Формирование логического мышления стано-

вится неотъемлемой частью современного образо-

вания. Это не только развивает когнитивные навыки 

студентов, но и подготавливает их к успешной карь-

ере в быстро меняющемся мире. Преподаватели и 

образовательные учреждения должны стремиться 

внедрять инновационные методы, способствующие 

развитию логического мышления, чтобы обеспечить 

высокое качество образовательного процесса и 

успешную адаптацию выпускников в современном 

обществе. 

Развитие логического мышления у обучающих-

ся способствует повышению качества образователь-

ного процесса, поскольку позволяет учащимся: 

 Лучше усваивать учебный материал. 

 Более эффективно решать учебные задачи. 

 Осваивать новые знания и умения. 

Таким образом, формирование логического 

мышления является важнейшим условием повыше-

ния качества образовательного процесса. Для по-

вышения эффективности формирования логическо-

го мышления у обучающихся необходимо использо-

вать различные методы и приемы, направленные на 

развитие логического мышления. На занятиях по 

логике учащиеся знакомятся с основными понятия-

ми и законами логики, а также учатся применять 

логические операции в решении различных задач. 

Эта статья представляет важность формирова-

ния логического мышления для образовательного 

процесса и предлагает конкретные методы его раз-

вития, что может быть полезно для специалистов в 

области образования и педагогики. 
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Abstract. This research focuses on the quality of the educational process and its impact on the future of society. We analyze the 

problems faced by students and teachers, as well as consider ways to improve education. The objectives of the study include the 

analysis of problems, the study of the theoretical foundations of education and the development of specific strategies to improve the 

quality of the educational process. 
 

Образование – это ключевой фактор для разви-

тия общества и индивидуального потенциала. Каче-

ство образовательного процесса играет решающую 

роль в формировании будущего поколения. В дан-

ном исследовании мы обратим внимание на пробле-

мы, связанные с качеством образования, а также 

рассмотрим пути его улучшения. 

Цели исследования Анализ проблем, возникаю-

щих в образовательном процессе: Мы исследуем 

сложности, с которыми сталкиваются обучающиеся 

и педагоги в современных условиях. Это может 

включать в себя проблемы с доступностью образо-

вания, недостаточной мотивацией учащихся, а так-

же ограничениями в ресурсах и инфраструктуре [1]. 

Исследование теоретических основ образования: 

Мы рассмотрим различные педагогические подхо-

ды, теории обучения и методики, которые лежат в 

основе образовательного процесса. Это поможет 

нам понять, какие принципы следует учитывать при 

оптимизации образования [2].  

Разработка стратегий улучшения образователь-

ного процесса: На основе анализа проблем и теоре-

тических основ мы предложим конкретные страте-

гии для повышения качества образования. Это мо-

жет включать в себя внедрение новых технологий, 

обновление учебных программ, поддержку педаго-

гов и студентов. 

Исследовательские вопросы Какие факторы ока-

зывают наибольшее влияние на качество образова-

тельного процесса? Какие методы и подходы могут 

помочь оптимизировать образование? Какие ресур-

сы и инструменты могут быть использованы для 

улучшения образовательного процесса? 

Оптимизация образования – это важная задача, 

и современные педагоги используют разнообразные 

методы и подходы, чтобы сделать обучение более 

эффективным. Вот некоторые из них: 

Перевернутый класс (Flipped Classroom): В этой ме-

тодологии учебные материалы изучаются студента-

ми дома, а в классе активно обсуждаются и приме-

няются на практике. Это позволяет оптимизировать 

время в классе для индивидуальной поддержки и 

проектной работы. 

Обучение на основе проектов (Project-Based 

Learning): Студенты решают реальные проблемы, 

разрабатывая проекты. Это помогает им приобрести 

знания и навыки, а также развить критическое мыш-

ление и коммуникативные способности. 

Кооперативное обучение (Cooperative Learning): 

Групповая работа способствует взаимодействию и 

обмену знаний между студентами. Они совместно 

решают задачи, что способствует лучшему усвое-

нию материала. Геймификация (Gamification): Ис-

пользование игровых элементов в образовании, что-

бы мотивировать студентов и сделать учебный про-

цесс интересным и вовлекающим. Дизайн-

мышление (Design Thinking): Процесс решения про-

блем, ориентированный на потребности пользовате-

лей.  

Студенты анализируют, создают прототипы и 

тестируют решения.и Активное обучение (Active 

Learning): Студенты активно участвуют в процессе 

обучения, а учителя становятся лидерами обучения, 

постоянно вызывая мышление студентов и адапти-

руя свои методы. 

Эти методы помогают сделать образование бо-

лее эффективным, интересным и адаптированным к 

современным требованиям. 

Проект “Модернизация образования” с под-

держкой Всемирного банка: Этот проект направлен 

на модернизацию и оборудование школ, а также 

улучшение обучения учащихся. С его помощью ре-

абилитируются школы, создаются инновационные 

центры по науке и образованию, а также изучается 

эффективность образовательных программ. 

Совет по квалификациям в области ИКТ: Совет 

разрабатывает профессиональные стандарты и ме-

ханизмы оценки квалификаций в области информа-

ционных технологий. Это помогает связать образо-

вательную систему с потребностями рынка труда. 

В заключение, качество образовательного про-

цесса – это неотъемлемая часть развития общества.  

Наше исследование позволило выявить пробле-

мы, с которыми сталкиваются обучающиеся и педа-

гоги, а также предложить пути их решения. Это 

важнейший фактор формирования у обучаемых тех 

знаний которые мы как преподаватели вкладываем в 

них. 
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МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ 

ДИСЦИПЛИНАМ 

Лутковский В.М., Молофеев В.М. 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»,  

г. Минск, Беларусь,lutkovski@bsu.by. 

Abstract. Models of machine learning and statistical data preprocessing are used for evaluation of student’s competence. Stu-

dents are classified to one from two ore more levels using the model of perceptron. The competence depends on current student’s 

progress in theory and practice. 

В настоящее время тестирование признается од-

ним из наиболее перспективных средств диагности-

ки знаний обучающихся. В ряде вузов по различным 

дисциплинам наработано большое количество те-

стов. Проведена работа по опытной проверке этих 

тестов и использованию их в качестве аттестующих 

материалов. Анализ источников по проблемам те-

стирования студентов показывает, что вопросам 

специальной статистической обработки результатов 

тестирования и выработке на их основе рекоменда-

ций по совершенствованию учебного процесса, еще 

не уделяется достаточного внимания. Эти рекомен-

дации могут быть направлены на повышение 

надежности самих тестов и на совершенствование 

методик преподавания [1].  

Авторами апробирован подход, основанный на 

применении «обучаемых» классификаторов, позво-

ляющий повысить робастность результатов тестиро-

вания студентов. Проиллюстрируем один из меха-

низмов статистической обработки примером тести-

рования знаний студентов по дисциплине «Нейрон-

ные сети и глубокое обучение». Этот курс препода-

ется студентам факультета радиофизики и электро-

ники для специальности «Компьютерная безопас-

ность» на протяжении многих лет. 

Уровень компетенции студента оценивается по 

двум параметрам: «теория» (х1) и «практика» (х2). 

Параметр «теория» определяется путем обработки 

традиционных тестов по стандартным методикам. 

Параметр «практика» представляет собой оценку 

трудоемкости выполненных лабораторных работ и 

оригинальных проектов. «Обученный» классифика-

тор по итогам прохождения курса относит студента 

к одному из двух или более классов в зависимости 

от контекста учебной программы. 

Пример данных о текущем рейтинге студентов 

по итогам прохождения одного из модулей дисци-

плины специализации «Нейронные сети и глубокое 

обучение» иллюстрируется таблицей 1. Параметры 

х1 и х2 измеряются в академических часах в соот-

ветствии с учебно-методической картой дисципли-

ны. Вектора из таблицы 1 предварительно группи-

руются в минипакеты, предъявляемые в цикличе-

ском порядке по аналогии с подходом к «обучению» 

искусственных нейросетей. 

На этапе предварительной обработки выбороч-

ных данных производится их нормализация и цен-

зурирование [2]. Указанный набор данных, исполь-

зуемый для настройки («обучения») классификато-

ра, содержит примеры, относящиеся к различным 

оценкам: отрицательным (о) и положительным (+). 

Таблица 1 – Набор данных для обучения классификатора 

x 1  x 2 Y* 

1 2 0 

2 1 0 

4 2 0 

… … … 

2 4 1 

4 4 1 

5 5 1 

3 3 ? 

Данные из таблицы 1 отображены в простран-

стве параметров (х1) и (х2) как представлено на ри-

сунке 1. В качестве классификатора использован 

персептрон, разделяющий пространство параметров 

на две полуплоскости. 

 
Рисунок 1 – Отображение данных, используемых для 

«обучения» (О  и +) и тестирования (Х) 

Как видно из рисунка, тестируемого студента с 

параметрами х1=3 и х2=3 (на рисунке вектор х ) 

«обученный» классификатор относит к области по-

ложительных оценок. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТАКТИЧЕСКИЙ, 

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ларев В.В. 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», 

Минск, Беларусь, s.romanovski@bsuir.by 

Abstract. Currently, one of the specialists is more fully achieving the goals of training qualified specialists in the educational 

process of higher military educational institutions, this is the computerization of the cadet training process and the creation of tactical 

action simulators, which are computer classes and include a server with gaming software. provision and creation of jobs for teachers 

and students. 

Военное образование, как и государственное 

образование, на данном этапе своего развития, 

находится в состоянии постоянного преобразования 

и поиска. На слаженность механизмов ее 

функционирования оказывают непосредственное 

влияние как мировые тенденции в подготовке 

военных специалистов, так и изменяющиеся задачи, 

структура и техническая оснащенность 

Вооруженных Сил Республики Беларусь. Одной из 

таких тенденций является активное внедрение 

информационных технологий (базирующихся на 

современном программном и аппаратном 

обеспечении) практически во все области 

деятельности Вооруженных Сил включая 

подготовку молодых военных кадров как единичных 

специалистов, так и слаживание подразделений в 

целом [1]. 

Использование информационных технологий в 

процессе регулярного и специального образования 

учащихся заключается в создании необходимой ин-

формационно-образовательной среды. Современные 

компьютерные технологии позволяют доступно 

практически любому пользователю предоставлять 

высококачественную информацию. Благодаря по-

стоянному совершенствованию информационных 

технологий данная тематика будет актуальной в 

наши дни, а военное дело не имеет право отставать в 

этом отношении [2]. 

На данный момент в обучении используется 

мультимедийные, имитационные, тренажёрные и 

компьютерные классы, в процессе эксплуатации 

которых в основном используется несколько типов 

компьютерных программ. Это, прежде всего, кон-

трольные программы тестового типа, обучающие 

программы, контрольно-обучающие программы, 

мультимедийные энциклопедии, интерактивные 

мультимедийные учебники. Применение и исполь-

зование учебных презентаций, видео материалов и 

электронных учебно-методических средств в препо-

давании технических дисциплин определяется воз-

можностями, позволяющими представлять учебный 

материал с высокой степенью наглядности, в осо-

бенности при моделировании явлений физических 

процессов в динамике; повысить мотивацию обуча-

ющихся при применении учебных презентаций, в 

которых основополагающие учебные вопросы со-

провождаются звуковыми маркерами, что способ-

ствует усилению эмоционального фона образова-

ния; расширить потенциал по индивидуализации 

образования; обеспечить широкую зону контактов с 

обучающимися; предоставить широкое поле для 

активной самостоятельной деятельности студентов. 

Кроме того, в отдельных случаях в процессе обуче-

ния, скорее всего как исключение, применяются 

различные навигационные и географические ин-

формационные системы [3]. 

Вместе с тем важнейшей квалификационной ха-

рактеристикой выпускника высшего военно-

учебного заведения, как офицера, является способ-

ность управлять подчиненными подразделениями в 

различных условиях боевой обстановки. Иначе по-

следствия низкой подготовленности командиров 

могут оказаться в ходе войны (вооруженного кон-

фликта) непоправимыми. Многообразие применяе-

мого вооружения, способов действий, бесконеч-

ность ситуаций тактической обстановки вынуждают 

командира принимать нешаблонное, нестандартное 

решение. Способность выполнить такую задачу за-

висит от умения офицера мыслить творчески, уме-

ния создать нечто новое, ранее никем не созданное. 

Поэтому в настоящее время остро стоит вопрос по-

иска перспективных форм и методов подготовки 

высококвалифицированных офицеров, достижение 

которых может быть в ходе проведения тактических 

и тактико-специальных занятий.  

Анализируя содержание, целей, задач занятий 

по тактической подготовке, результатов знаний 

необходимо признать, что на сегодняшний день 

формирование умений и практических навыков у 

курсантов в управлении подразделениями в боевой 

обстановке вызывает значительные трудности. Ос-

новными препятствиями при проведении групповых 

упражнений и тактических занятий являются недо-

статки, которые так или иначе существенно отра-

жаются на результатах подготовки обучающихся. 

Основным из них, можно признать ограниченные 

масштабные и содержательные характеристики 

учебно-тактического поля, что уже само по себе 

существенно облегчает задачу обучающимся, осво-

бождая их от ответственности за неверные действия. 

Например, темы, связанные с маршем подразделе-

ний. Масштабы такого занятия подразумевают 

наличие подготовленного в учебных целях маршру-

та протяженностью не менее 20 км, а иногда и бо-

лее, наличие военной техники разных образцов. Та-

кое же положение и с темами, связанными с распо-
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ложением в районе. При этом «обычные» темы по 

оборонительной и наступательной тематике накла-

дывают ряд своих условий, более сложных в вопло-

щении. И если занятия уровня отделение-взвод 

учебно-материальная база позволяет провести, то 

занятия других уровней в этих вопросах очень 

условны. 

К недостаткам можно отнести и то, что при про-

ведении занятия приходится придерживаться неко-

торого шаблона действий, связанного с имеющими-

ся условиями обстановки, что существенно затруд-

няет обучающимся свободу действий, формирует 

зачастую шаблонное поведение, сковывает проявле-

ние творчества, инициативы, искажает их представ-

ление о реальных боевых действиях. 

Кроме того, отсутствие возможности видеть ре-

зультаты своих действий, а как следствие, и отсут-

ствие должной ответственности в процессе приня-

тия решений на занятии, а также не позволяет в 

полной мере ощутить всех психологических трудно-

стей, которые присущи боевой обстановке. 

В настоящее время одним из направлений, поз-

воляющим более полно достичь учебных целей и 

разрешить вскрытые противоречия, является ком-

пьютеризация процесса обучения курсантов, созда-

ние симуляторов тактических действий подразделе-

ний [4]. 

Применение тактического симулятора на такти-

ческих и тактико-специальных занятиях позволит 

глубже отработать учебные вопросы занятия: 

— максимальное приближение занятия к реаль-

ной обстановке с возможностью воздействия на 

управленческие действия обучающихся;  

— привлечение большего количества виртуаль-

ного личного состава, вооружения и военной техни-

ки;  

— подойти обучающимся к предстоящему заня-

тию более подготовленным, чем в обычных услови-

ях; 

— повысить качество привития навыков и уме-

ний в действиях командира подразделения на осно-

ве предыдущей самостоятельной работы курсантов 

по данной теме; 

— повысить качество принимаемых управлен-

ческих решений обучающимися на фоне понимания 

окружающих процессов боевой обстановки с учетом 

виртуального противника; 

— снизить уровень материальных затрат на так-

тических занятиях, так как практически отпадет 

необходимость повторной отработки учебно-

тактических эпизодов, связанных с закреплением 

материала или неправильными действиями обуча-

ющихся [3]. 

Симуляторы специальных классов должны 

представлять собой комплексное образовательное 

пространство, основанное на компьютерных классах 

кафедр, включать в себя выделенный сервер с игро-

вым программным обеспечением, а также индиви-

дуальные рабочие места для преподавателей и обу-

чающихся. В обязательном порядке классы должны 

обслуживаться подготовленным персоналом, ответ-

ственным за техническую поддержку оборудования 

и способным на ровне с преподавателем осуществ-

лять моделирование различных условий тактиче-

ской обстановки (обновление игровых сценариев).  

Кроме того, для эффективной работы опреде-

ленные требования должны быть предъявлены и к 

обучающимся, так они должны уже: хорошо пони-

мать порядок тактических действий и приёмов, ко-

торые могут быть применены в различных видах 

боя; иметь навыки командного воздействия и коор-

динации действий, анализа ситуации и быстрого 

принятия решений на основе имеющейся информа-

ции и условий  

Возможности такого симулятора позволят про-

водить и единые виртуальные тактические учения с 

привлечением обучающихся со всех курсов в соот-

ветствии с пройденными темами. В таких учениях 

может быть задействован одновременно весь лич-

ный состав курсантских подразделений. А сам под-

ход к обучению в симуляторах специальных классов 

создаст эффективное образовательное пространство, 

обеспечивающее высокий уровень вовлеченности и 

практические навыки в области виртуального моде-

лирования и военной подготовки. 

Таким образом, внедрение информационных 

технологий в процесс тактического, тактико-

специального процесса подготовки курсантов поз-

волит им эффективно тренировать свои военные, а 

наряду с тем и профессиональные навыки. 
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учреждений высшего образования: метод. пособие / 

В. Ф. Тамело [и др.]; под ред. Н. М. Селивончика. – 

Минск: БНТУ, 2015. – 272 с. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/14624 

https://rep.bntu.by/handle/data/14624
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ ЧАСТИ СВЯЗИ 

Ходжоян Н.С. 

Военная академия связи имени маршала Советского Союза Буденного С.М. г.Санкт-Петербург, г.Ереван, 

Армения, n.khodjoyan@mail.ru  

Abstract. The results of the study to develop recommendations for optimizing solutions for the development of a training system 

for specialists and communications units of the armed forces.  

 
Основная цель управления боевой подготовки 

Вооруженных Сил Республики Армения заключает-

ся в обеспечении военно-специализированной под-

готовки личного состава вооруженных сил, его фи-

зической выносливости, слаженных действий лич-

ного состава, расчетов, подразделений, войсковых 

частей, войсковых группировок, поддержания под-

готовки указанных единиц на должном уровне для 

выполнения ими боевых и иных задач, предусмот-

ренных их предназначением. 

Боевая подготовка представляет собой целена-

правленный, организованный процесс воинского 

обучения и воспитания военнослужащих, слажива-

ние (боевое слаживание) подразделений, экипажей, 

воинских частей, соединений и их органов управле-

ния (штабов) для выполнения боевых задач (задач) 

совместно с приданными и взаимодействующими 

соединениями (воинскими частями и подразделени-

ями) и обеспечения боевых действий в соответствии 

с предназначением. 

Многообразие воинских профессий и специаль-

ностей, вызванное бурным развитием военной науки 

и техники, а также изменившимися социально-

экономическими условиями в Республике Армения, 

обуславливает острую необходимость в системати-

зации имеющихся сведений о программе боевой 

подготовки, в том числе подготовки специалистов 

связи. 

В системе боевой подготовке важная роль отво-

дится такому элементу как система подготовки спе-

циалистов и подразделений связи, создание и под-

держание условий эффективного функционирования 

и развития системы боевой подготовки. 

Под системой планирования учебного процесса 

(далее – УП) учебной части связи понимается сово-

купность управляющих органов и объектов управ-

ления, взаимодействующих с помощью информаци-

онных (инновационных) средств. 

Главной целью системы планирования учебного 

процесса является обеспечение постоянного соот-

ветствия содержания обучения требованиям войск 

по подготовке специалистов войск связи на основе 

использования новейших достижений военной и 

педагогической науки, современных методов обуче-

ния, а также материальных имуществ учебного за-

ведения. 

Речь идет об эффективной системе боевой под-

готовки специалистов и подразделений связи на ос-

нове определения рационального сочетания двух 

взаимосвязанных направлений обучения – традици-

онного и инновационного (традиционное обучение 

связано с использованием объектов существующей 

учебно-материальной базы (УМБ), а инновационное 

обучение предполагает широкое использование ин-

новаций).  

Внедрение системы, позволит: 

– сократить сроки освоения личным составом 

новых вооружений, военной и специальной техники 

и повысить её эффективность; 

– обеспечить потребность войск связи в количе-

ственном и качественном отношении подготовки 

специалистов и подразделений. 

Предлагаемая система боевой подготовки спе-

циалистов и подразделений связи на основе базы 

планирования и контроля соответствует общему 

замыслу создания автоматизированной системы 

планирования и мониторинга боевой подготовки 

Вооружённых Сил Республики Армения в опытной 

конструкторской работе шифр «Отличник». 

Сущность научно-методического подхода по 

обеспечению качества создания системы подготовки 

специалистов и подразделений связи на основе базы 

планирования и контроля. 

Частные цели функционирования системы 

определены путём композиции главной цели и 

направлены на обеспечение учебного процесса. 

В рамках разработки научно-методического ма-

териала, позволяющего повысить качество создава-

емой системы подготовки специалистов и подразде-

лений связи на основе базы планирования и кон-

троля, требует: 

– группировки мероприятий боевой подготовки, 

представляющей собой не механический набор от-

дельных мероприятий, а их специфическое сочета-

ние, структуру, отражающую собственно компонен-

ты мероприятий по материально-техническому 

обеспечению; 

– знание деятельности системы подготовки спе-

циалистов связи. 

Можно выделить три основных подхода к оцен-

ке качества образования: 

1. Теоретический, в рамках которого изучение 

проблемы идет по пути теоретико-

методологического исследования. При этом иногда 

явно не просматриваются пути перехода от теорети-

ческого уровня к практическим разработкам мето-

дики оценки качества и внедрения ее в учебный 

процесс. 

mailto:n.khodjoyan@mail.ru
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2. Практический подход, подразумевает, что его 

представители идут по пути создания средств 

(например, контроля) для оценки подготовки обуча-

емых, не задумываясь о концептуальных составля-

ющих исследования. 

3. Подход, сочетающий в себе теоретико-

методологическую и практическую составляющие. 

Представители этого подхода идут по самому труд-

ному пути, однако, как нам кажется, именно такой 

подход к данной проблеме наиболее приемлем. Так 

же выделяются внешняя и внутренняя системы 

оценки качества образования. 

Формирование группировки мероприятий бое-

вой подготовки реализуется с использованием мето-

дики классификации программы боевой подготовки, 

которая позволяет более качественно проводить 

обследований объектов органов военного управле-

ния, соединений (воинских частей) в интересах со-

здания базы планирования и контроля, охватываю-

щая учет полигонного оборудования и тренажеров, 

технических средств обучения. 

Классификация, определяя место каждого объ-

екта в системе исследуемого множества (иерархии), 

служит средством хранения, оперативного поиска и 

оптимального практического использования всей 

имеющейся информации (сервер). 

В данном случае процессом классификации ме-

роприятий боевой подготовки является их группи-

рование по общности основных объективных при-

знаков, элементов проводимых мероприятий, крите-

риям различий мероприятий боевой подготовки.  

Анализ классификационных признаков про-

граммы позволит определить место применения си-

стемы подготовки специалистов и подразделений 

связи на основе базы планирования и контроля. 

На рисунке 1 представлена структура примене-

ния системы подготовки специалистов и подразде-

лений связи на основе базы планирования и кон-

троля. 

 

Рисунок 1 – Структура применения системы подго-

товки специалистов и подразделений связи на основе базы 

планирования и контроля 

В структуре программы боевой подготовки: 

1. Одиночная подготовка военнослужащих. 

Цель – дать военнослужащим знания, привить 

умения и навыки (освоить военно-учётные 

специальности), необходимые для выполнения 

обязанностей в бою, при обращении с оружием, 

военной техникой и несении повседневной службы. 

2. Индивидуальная подготовка 

военнослужащих. Цель – полное и качественное 

освоение программ обучения, должностных и 

специальных обязанностей по занимаемой 

должности, достижения высшей квалификации. 

3. Подготовка и слаживание подразделений. 

Цель – обеспечение постоянной готовности к 

боевому применению, выполнению боевых задач в 

любых условиях обстановки. 

4. Подготовка и слаживание дежурных смен. 

Цель – обучение каждого номера смены (расчета) 

безошибочным практическим действиям при 

выполнении специальных обязанностей в составе 

дежурных сил, гарантированному выполнению 

задач по предназначению в установленные сроки в 

любых условиях обстановки. 

 По формам обучения: лекции, семинары, 

собеседования, тренировки (тренажи), контрольные 

занятия, зачетные занятия (зачеты), самостоятельная 

подготовка, классно-групповые занятия, инструкта-

жи, инструкторско-методические занятия, показные 

занятия, тактические летучки, групповые упражне-

ния, тактические (тактико-специальные) занятия, 

тактические (тактико-специальные) учения. 

По категориям обучения: 

1. Подготовка офицеров (старшие офицерские, 

младшие офицерские) с целью выработки и 

поддержания профессиональной компетентности 

офицеров на уровне, обеспечивающем уверенное 

выполнение ими должностных и специальных 

обязанностей с учётом условий, складывающихся в 

ходе повседневной деятельности и боевой 

обстановки; 

2. Подготовка прапорщиков (состава старших 

прапорщиков) с целью приобретение и 

совершенствование знаний, умений и выработка 

навыков в выполнении должностных обязанностей; 

3. Подготовка сержантов (состава младших 

прапорщиков) с целью приобретения и 

совершенствование знаний, умений и выработка 

навыков в выполнении должностных обязанностей; 

4. Подготовка солдат (рядовые) с целью 

приобретения (восстановления), совершенствование 

знаний и выработка навыков по занимаемой 

должности. 

Различного рода нововведения, которой отно-

сится система подготовки специалистов и подразде-

лений связи на основе базы планирования и кон-

троля в общей в системе боевой подготовки требует 

уточнения параметров системы, применения более 

эффективных способов их реализации, повышения 

уровня надежности и т.д.  

Организационное совершенствование системы 

подготовки специалистов и подразделений связи на 

основе базы планирования и контроля затрагивает 

структуру управления планирования мероприятий 

боевой подготовки в целом. А это, в свою очередь, 

требует исследования перечня исходных данных, 

выдаваемых предприятиям промышленности на ос-
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нове методики обследования органов военного 

управления в части создания системы подготовки 

специалистов и подразделений связи на основе базы 

планирования и контроля. Основная идея методики 

заключается в организации сбора и систематизации 

информации о её структуре включающая несколько 

этапов. 

Первый этап. Обследование общих 

закономерностей функционирования системы 

подготовки специалистов и подразделений связи на 

основе базы планирования и контроля в общей 

автоматизированной системе планирования и 

мониторинга боевой подготовки Вооружённых Сил 

Республики Армения. 

Второй этап. Обследование деятельности каж-

дого автоматизируемого подразделения. 

Третий этап. Детальное обследование процессов 

планирования мероприятий боевой подготовки. 

Четвёртый этап. Моделирование. 

Пятый этап (обратная связь, отзывы). Форма за-

проса данных об общей деятельности системы под-

готовки специалистов и подразделений связи на ос-

нове базы планирования и контроля. 

Настоящая методика предназначена для приме-

нения специалистами органов боевой подготовки 

(ОБП) для планирования, контроль планов боевой 

подготовки и автоматизированная разработки пла-

нов (планирующих документов) и директивных 

(распорядительных) документов боевой подготовки. 

Согласно утвержденному перечню документов бое-

вой подготовки разрабатывает:  

1) в управление связи Вооруженных Сил Рес-

публики Армения: 

а) схема (график) основных мероприятий 

подготовки (приложение к решению на организа-

цию в части боевой подготовки органов военного 

управления и войск (сил)); 

б) план подготовки органов военного управ-

ления и войск (сил) (раздел «Боевая подготовка»);  

2) в соединении (воинской части). 

а) приказ «Об организации боевой подготов-

ки, внутренней и караульной служб на год (период) 

обучения» (в части боевой подготовки): 

б) схема (график) основных мероприятий 

подготовки (приложение к решению на организа-

цию боевой подготовки в воинской части на год);  

в) план подготовки воинской части на год 

(раздел «Боевая подготовка»); 

г) план-календарь основных мероприятий на 

месяц; 

д) журнал учета боевой подготовки бригады 

(полка) (в части разделов: подготовка штабов; учет 

занятий по тактико-специальной, специальной и 

технической подготовке, учений, тренировок; заме-

чания и указания старших начальников); 

е) сводное расписание занятий на неделю; 

3) в батальоне: 

а) план подготовки на период обучения  

(6 месяцев) (раздел «Боевая подготовка»), в т.ч. те-

матический расчет часов на период обучения по 

предметам обучения (тактико-специальная, специ-

альная и техническая подготовка); 

б) план-календарь основных мероприятий на 

месяц; 

в) журнал учета боевой подготовки батальона 

(в части разделов: учет выполнения программы обу-

чения (программы боевой подготовки); учет занятий 

по тактико-специальной, специальной и техниче-

ской подготовке, учений, тренировок; замечания и 

указания старших начальников); 

г) сводное расписание занятий на неделю; 

4) в роте: 

а) журнал учета боевой подготовки роты (в 

части разделов: учет отработанных тем по предме-

там обучения (тактико-специальная, специальная и 

техническая подготовка); замечания и указания 

старших начальников); 

б) расписание занятий на неделю; 

5) во взводе: 

а) журнал учета боевой подготовки взвода (в 

части разделов: именной список личного состава; 

учет занятий с личным составом по предметам обу-

чения (тактико-специальная, специальная и техни-

ческая подготовка); учет выполнения нормативов, 

замечания и указания старших начальников); 

б) ведомость учета результатов по предметам 

обучения (тактико-специальная, специальная и тех-

ническая подготовка). 

Результаты проводимого информационного ис-

следования на основе и с использованием данной 

методики могут использованы для выработки реко-

мендаций по оптимизации решений по разработке 

системы подготовки специалистов и подразделений 

связи на основе базы планирования и контроля. 
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