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работающего на лекции, появляются и сомнения, и ассоциации, и особый интерес к той или 

иной мысли лектора, и оригинальные идеи. Все это надо отразить в конспекте. 

Второе правило конспектирования: записывать мысли лектора следует после того, как 

понял их содержание и смысл. Только при соблюдении этого условия конспектирование 

становится осмысленной, а не механической записью лекции. 

И пусть курсанта не пугает, что во время записи осмысленного тезиса он пропустит 

следующую мысль лектора. После непродолжительной практики вырабатывается навык до 

некоторой степени распределять внимание между конспектом и лектором. 

Третье правило конспектирования: основные мысли лектора курсант должен 

записывать своими словами. В этом правиле заложен глубокий смысл. Такое 

конспектирование означает, что курсант на лекции работает творчески. Кроме того, оно 

развивает мышление курсанта и помогает ему научиться грамотно излагать и свои 

собственные мысли. 

Одной из важнейших составных частей лекции являются вопросы курсантов к 

лектору. 

Вопросы на лекции необходимы потому, что они укрепляют контакт лектора с 

аудиторией. Кроме того, они повышают творческий потенциал аудитории. Вопросы одного 

курсанта стимулируют творческую работу и его товарищей. Тем самым они способствуют 

углубленному изучению предмета. Вопросы помогают курсантам лучше понять излагаемый 

материал. Необходимо максимально использовать эту форму общения с лектором. 
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В настоящее время наблюдается активное внедрение информационных технологий 

практически во все сферы деятельности человека. Не исключением является и 

образовательный процесс. Появляется огромное количество различных технологических 

разработок и программных решений, предназначенных для использования в 

образовательных целях, и актуальной задачей, которая встаѐт перед преподавателями, 

является внедрение данных технологий в учебный процесс для ежедневного использования 

как самими преподавателями, так и обучающимися. 

Одним из примеров данных технологий, применяемых в процессе подготовки 

специалистов, как гражданских, так и военных, является дополненная реальность. 

Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR — «дополненная реальность») 

— результат введения в поле восприятия любых сенсорных данных с целью дополнения 

сведений об окружении и улучшения восприятия информации. 

Исследования показывают, что дополненная реальность уверенно может считаться 

настоящим прорывом в образовательной сфере. Такой подход позволяет лучше усваивать 

информацию, запоминать ее большие объемы. Чтобы установить это, были проведены 

эксперименты, в ходе которых одна группа изучала новый материал при помощи AR, а 

другая – классическими схемами и пособиями. Тесты продемонстрировали, что 

представители первой группы усвоили почти 90% от общего объема материала, проявляли 
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дисциплинированность и заинтересованность в обучении, тогда как классический подход 

показал втрое меньшую эффективность. 

Подобно большинству информационных технологий, дополненная реальность 

зародилась в недрах военно-промышленного комплекса. Первый концепт носимого 

устройства, отделенного от реальности, был предложен Айвеном Сазерландом в 1965 году. 

Он создал то, что считается первым шлемом виртуальной реальности и дополненной 

реальности. Он был примитивным, как с точки зрения интерфейса так и по реализму, а его 

вес был таким большим, что он подвешивался к потолку. Виртуальная среда состояла из 

простых проводных моделей комнат. Грозный вид устройства дал ему соответствующее 

название — Дамоклов Меч. С 1986 по 1989 в США дополненная реальность впервые 

получила применение для военных летчиков. Она представляла из себя шлем, в котором 

совмещалась дополненная и виртуальная реальность. Называлась она The Super Cockpit и 

была разработана в 1969 г. ВВС США. Сам же термин «augmented reality» предложен в 1990 

году Томасом Престоном Коделом (Tom Caudel), сотрудником научного отдела компании 

Боинг, где разрабатывались интерактивные системы управления боем, включая индикацию 

на лобовом стекле самолета либо на шлеме пилота разного рода экстренной информации, 

чтобы можно было получать ее без консультации с показаниями приборной доски. 

Одним из способов применения дополненной реальности в процессе подготовки 

военных специалистов можно считать демонстрацию работы оружия или техники. 

Дополненная реальность помогает понятно рассказать про объекты в режиме реального 

времени, визуализировать сложные процессы работы, разместить на стенде крупное 

оборудование, не затратив за транспортировку ни копейки, дать правильную и наглядную 

инструкцию по использованию техники или руководства по ремонту и эксплуатации 

сложных конструкций и автомобилей. Все, что нужно для работы дополненной реальности 

на занятии - видеостена, компьютер и маркер - любое изображение, на котором будет 

показываться трехмерная модель. Для того, чтобы посмотреть дополненную реальность на 

полиграфии - достаточно планшетного компьютера. Остальное вам подскажет программа.  

Также дополненная реальность применима при тактической подготовке военных 

специалистов. Дополненная реальность помогает проводить планирование военных 

операций. Начиная от разбора задач с использованием виртуальных моделей, до отработки 

конкретных военных действий.  

Дополненная реальность, как и многие высокие технологии, зародилась в военно-

промышленном комплексе. Все, что мы когда-либо видели в фантастических фильмах, на 

самом деле, уже не только существует, но и успело устареть. В ВПК многих зарубежных 

стран, дополненная реальность успешно используется не только для проведения военных 

операций, где пользуется большой популярностью. Также в последние годы она активно 

стала использоваться и для образовательных целей. Нет лучше решения для показа сложных 

конструкций и объектов, а также для иллюстрации комплексных процессов проводимых 

работ. И, безусловно, главная причина использования дополненной реальности при 

подготовке военных специалистов — это значительное снижение стоимости и временных 

затрат на обучение, возможность личностного подхода, снижение травматизма, повышение 

эффективности обучения и вероятная отдача при ходе реальных боевых действий. 
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В условиях социально-экономических изменений, происходящих в современном 

обществе, особую значимость приобретают проблемы профессионализации личности [1]. 

Немаловажную роль в становлении специалиста играет профессиональное образование. В 

настоящее время, прежде всего серьезные изменения претерпели цели и содержание 

образования, а, следовательно, и критерии его эффективности. Не качество знаний, как 

таковое, и тем более не объем усвоенных знаний и умений, а развитие личности, реализация 

уникальных человеческих возможностей, подготовка к сложностям жизни становятся 

ведущей целью образования. Формирование личности, способной к реализации своих 

возможностей, здоровой, социально-устойчивой и одновременно мобильной, 

адаптирующейся, способной вырабатывать и изменять собственную стратегию в 

меняющихся обстоятельствах и быть счастливой – такова подлинная цель и критерий 

успешности современного образования, отвечающие его гуманно-личностной 

направленности и современным социальным ориентирам. 

Успешное выполнение профессиональной деятельности предполагает, прежде всего, 

высокую степень психологической и профессиональной готовности студента [2]. Однако 

практика сегодняшнего дня показывает, что связь между вузом и сферой деятельности 

выпускников не всегда надежна. Молодому специалисту после окончания высшего учебного 

заведения требуется, как правило, еще немало времени, чтобы адаптироваться к условиям 

профессиональной деятельности [3]. Одной из причин такой ситуации является отсутствие 

должного внимания к формированию профессиональной направленности личности 

студентов. 

В настоящее время в отрасли связи наблюдается кадровый дефицит 

квалифицированных специалистов. Большинство студентов, получивших техническое 

образование в этой области, не устраиваются на работу на предприятия связи. Массовая 

подготовка специалистов технического профиля без соответствующей сформированной 

профессиональной направленности приводит к тому, что процент поступающих на 

технические факультеты не соответствует проценту работающих по специальности. Данная 

проблема является актуальной в последнее десятилетие, о чем утверждает большое 

количество статей, посвященных кадровому дефициту в отрасли связи. 

Профессиональная направленность личности выступает движущей силой 

профессионального самоопределения и существенно влияет на профессиональное 

становление [3]. Формирование образа будущей профессиональной деятельности, 

включающего представление о субъекте и объекте профессиональной деятельности 

обеспечит взаимообусловленность личностного и профессионального становления. 

Определение методов формирования профессиональной направленности личности 

будущего специалиста связи является целью ряда научных исследований, одной из гипотез 

которых является предположение о том, что если при проведении занятий со студентами 

использовать инновационные методы обучения, то процесс формирования 

профессиональной направленности личности будет более эффективным.  

Проводимые исследования влияния инновационных методов проведения занятий на 

формирование профессиональной направленности личности будущего специалиста связи 

ведутся с использованием теоретических (изучение литературных источников по теме 

исследования и изучение документов) и эмпирических методов формирующий эксперимент 
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