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качественную отработку учебных вопросов (помогать им правильно понять стоящие задачи) и 
своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных планирующими документами по ГСЧС и 
ГО. Они также контролируют полноту и правильность оценки обстановки, в установленном порядке 
докладывают руководству КШУ о принятых обучаемыми решениях и отданных распоряжениях, 
представляют материалы для разбора КШУ. 

Подготовка посредников должна обеспечивать правильное понимание ими плана проведения 
учения, своей роли и задач по обучению командиров, штабов, частей и подразделений, основных 
теоретических положений по отрабатываемой теме и методически правильное проведение учения. 

Руководитель учения лично готовит посредников. 
После вручения тактического задания посредники обязаны контролировать работу командиров 

и штабов по исходной обстановке, побуждать обучаемых проявлять самостоятельность и инициативу, 
вырабатывать у них способность предвидеть развитие событий. 

Изучая стиль и методы работы обучаемых, руководство КШУ и посредники имеют возможность 
реально определить уровень подготовки всех категорий обучаемых, оценить их организаторские 
способности. В необходимых случаях помочь им правильно сориентироваться в обстановке и принять 
грамотное решение, способствовать выработке у них практических навыков по выполнению своих 
функциональных обязанностей и мероприятий, предусмотренных планами. Для этого руководитель 
(его заместители) и посредники могут сообщить обучаемым дополнительные данные об обстановке, 
ее изменении (по результатам разведки и докладам с места работ), оказать помощь в организации 
управления, добиться целесообразных действий по использованию сил, организации 
взаимодействия, комплексного применения техники и механизмов для выполнения задач в сжатые 
сроки. 

Поэтапное изменение обстановки в ходе КШУ проводится руководителем и посредниками 
последовательно в соответствии с планом и учетом принимаемых решений обучаемыми. Данные об 
обстановке доводятся путем устного объявления или вручения письменных вводных, распоряжений, 
донесений и устных докладов, информации от старших начальников, соседних формирований и 
других источников. При этом посредники должны не только сообщать новые данные об обстановке, 
но и умело изменять ее в интересах более полной и глубокой проработки учебного вопроса. 

При выполнении практических работ руководитель или с его разрешения посредники могут 
временно приостанавливать действия обучаемых, если они могут привести к нарушению мер 
безопасности или другим негативным последствиям. 

Основными данными для разбора являются личные впечатления и наблюдения руководителя, 
его заместителей, замечания, высказанные при отработке учебных вопросов, а также замечания и 
оценка действий обучаемых, сделанные посредниками. 
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В наше время образование играет важную роль в жизни каждого человека. Ведь оно не только 
помогает нам в жизни, но еще дает возможность развиваться как личности, а также делать успехи в 
карьере. Мы живем в таком быстро изменяющемся мире, что думая об этом, понимаешь, что все 
вокруг преобразуется очень быстро, ничто не вечно и постоянно.  

Образование сегодня – многофункциональная сфера. Она развивается в ногу с современными 
технологиями, отвечая потребностям и заказам современного общества. То, что было актуально и 
прекрасно работало вчера, теряет смысл и практическую ценность сегодня. Сегодня 
образовательные системы мира ориентированы на возможности информационно-коммуникационных 
технологий. Рассматривая вопросы применения информационных технологий в образовательном 
процессе, следует в первую очередь отметить такие преимущества, как: высокая визуализация 
подачи учебного материала, обучение на расстоянии (дистанционное обучение), возможности доступ 
к безграничному количеству информации (использование глобальных информационных ресурсов).  

Тем не менее, учебная деятельность в компьютерной среде, не будучи представленной 
целостной структурой, характеризует какую-либо одну из сторон деятельности, и формируемые 
умения, как правило, остаются в пассивном состоянии до момента их непосредственного 
востребования.  

В процессе обучения студент в основном обращается к информации, которая накоплена 
обществом (создана ранее) и находится в различных информационных хранилищах, осуществляя 
при ее освоении целостный познавательный процесс. Поэтому традиционно предметом пристального 
внимания отечественных педагогов и психологов являются вопросы формирования умений работы с 
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источниками информации (последние трактуются в рамках проблемы развития навыков учебного 
труда, в контексте технологии интеллектуальной деятельности). Достаточно традиционно также 
обучение студентов самостоятельному поиску информации с целью подготовки их к эффективному 
использованию доступных библиотечных ресурсов, справочного аппарата, в том числе развитие 
умений получения нужной информации с помощью автоматизированных систем и информационных 
сетей. 

Анализ затруднений студентов и преподавателей вузов в учебной компьютерной деятельности 
свидетельствует, что они часто становятся беспомощными перед быстро меняющимися и 
усложняющимися знаниями и условиями профессиональной деятельности как разновидности 
научного труда. Решение данной проблемы возможно, если процесс обучения сопровождается: 

- становлением устойчивой познавательной мотивации студента на овладение умениями 
научно-информационной деятельности, что усиливает самообразовательную направленность 
исследуемого процесса; 

- включением обучающегося в научный поиск, требующий применения умений авторского 
редактирования, интерпретации текстовых сообщений, создания и распространения нового знания 
(вторичного документа) и позволяющий их закрепить; 

- рефлексией обучающегося процесса формирования умений научно-информационной 
деятельности, обеспечивающей личностно-деятельностный характер их усвоения. При таком подходе 
в учебной компьютерной среде интегрируются активная исполнительная и контрольно-аналитическая 
деятельности, связанные с этапами проблематизации, целеполагания, рефлексии, оценки, 
реализуются сущностные потребности обучающегося в развитии научно-информационных умений и 
трансформации их в практику. Умения научно-информационной деятельности учащегося выходят на 
первый план как умения самостоятельного получения нового знания, работы с ним и 
распространения, как личностное достижение. Важные направления применения в образовательном 
процессе информационных технологий: компьютер, как средство контроля знаний; лабораторный 
практикум с применением компьютерного моделирования; мультимедиа-технологии, как 
иллюстративное средство при объяснении нового материала, персональный компьютер, как средство 
самообразования.  

В практике работы преподавателей для осуществления контроля знаний используются 
тематические тесты (тестирующие программы); как правило, источником тестов могут служить 
мультимедиа компакт-диски с обучающими программами или глобальная сеть Интернет. Помимо 
этого, существуют специализированные компьютерные программы (приложения), так называемые 
генераторы тестов, которые позволяют создавать тестирующие программы. В этом случае 
преподаватель самостоятельно программирует ход тестирования и вопросы теста. Современные 
информационные технологии используются при иллюстрировании учебного материала, (например, 
так называемые, анимированные слайд-фильмы). Это позволяет, при необходимости, 
демонстрировать изучаемые процессы в динамике. Звуковые и видеофрагменты также можно 
демонстрировать посредством компьютера. Применение современных информационных технологий 
значительно повышает эффективность самообразования. Это, в первую очередь, связано с тем, что 
при работе с информацией, записанной в цифровом (электронном) виде, легко организовать 
автоматический поиск необходимых данных. В электронный вид переведены многие, всемирно 
известные, энциклопедии и словари, существует большое количество электронных книг и учебников. 
Каждый компонент цикла обучения (цель – мотив – знание – навык – контроль – коррекция – 
деятельность) накладывает на ЭУИ определенные педагогические задачи, выполнение которых 
позволяет подразделить их на различные виды: электронный учебник, электронное учебное пособие, 
электронное учебно-методическое пособие, электронные пособия справочно-энциклопедического 
характера и др. Рассмотрим функциональное назначение электронного учебника.  

Электронный учебник (далее – ЭУ), созданный на основе учебника на бумажном носителе, 
должен не заменять чтения и изучения обычного учебника, а напротив, побуждать курсанта взяться 
за книгу.  

Его использование позволяет преподавателю на этапе первичного взаимодействия активно 
включить обучаемых в учебный процесс и, создавая внешние предпосылки для формирования 
мотивов учения при работе с ЭУ, поддержать интерес к изучаемой дисциплине. Следующие 
положения в достаточной мере отражают новые качества принципа наглядности: 

- средства современных информационных технологий существенно повышают качество самой 
визуальной информации, она становится ярче, красочнее, динамичнее; 

- при использовании современных информационных технологий коренным образом 
изменяются способы формирования визуальной информации, становится возможным создание 
"наглядной абстракции". Если традиционная наглядность обучения подразумевала конкретность 
изучаемого объекта, то при использовании информационных технологий становится возможной 
интерпретация существенных свойств не только тех или иных реальных объектов, но и научных 
закономерностей, теорий, понятий, причем в динамике, если это необходимо. 

 По мнению российских экспертов, применение новых информационных технологий обучения в 
образовательном процессе вуза позволяют повысить эффективность практических и лабораторных 
занятий по естественнонаучным дисциплинам не менее чем на 30%, объективность контроля знаний 
учащихся – на 20-25%. Успеваемость в контрольных группах, обучающихся с использованием 
информационных технологий, как правило, выше в среднем на 0,5 балла (при 5-балльной системе 
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оценки). Скорость накопления словарного запаса при компьютерной поддержке изучения 
иностранных языков повышается в 2-3 раза. 

Если первое преимущество, касающееся реализации принципа наглядности обучения, а 
именно - высокое качество компьютерной визуализации, как бы лежит на поверхности и всеми 
признано, то второе преимущество, заключающееся в возможности наглядно-образного 
представления абстрактных, сущностных, наиболее значимых сторон и свойств изучаемых явлений, 
закономерностей, систем, устройств, пока еще не в должной мере осознано. Но именно в нем 
скрывается большой резерв повышения эффективности процесса обучения. Благодаря этому 
преимуществу облегчается переход к дедуктивной логике учебного процесса  

Таким образом, применение традиционных форм, средств, методов обучения с 
использованием информационных технологий могут существенно повысить эффективность и 
интенсификацию образовательного процесса, решить стоящие перед образовательным учреждением 
задачи обучения и воспитания активно и творчески мыслящего обучающегося. 

Важно изменить процесс обучения для студента, не просто давать ему большие объемы 
знаний (так называемый знаниецентризм), а научить студента учиться самостоятельно, самому 
вырабатывать свою траекторию обучения, отвечающую его особенностям, потребностям и запросам. 
Знания значимы только тогда, когда они имеют практическую ценность, могут быть применены в 
конкретных жизненных ситуациях. Мотивированный студент сам создаст траекторию своего 
успешного обучения и помочь ему в этом могут как раз информационные технологии. Сегодня 
образовательные системы мира ориентированы на возможности информационно-коммуникационных 
технологий. Сфера образования пересекается в информационном обществе с экономической сферой 
жизни общества, а образовательная деятельность становится важнейшим компонентом его 
экономического развития. Информация и теоретическое знание являются основными ресурсами 
страны и, наряду с уровнем развития образования, во многом определяют ее суверенитет и 
национальную безопасность.  
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Интенсивно развивающиеся информационные технологии находят все большее применение во всех 

сферах жизни общества. Не является исключением также сфера образования, а в частности профессиональная 
подготовка военных специалистов. 

Одним из важнейших предметов в военном деле является тактическая подготовка. Без нее ни 
один из военнослужащих не может считать себя подготовленным к выполнению задачи по защите 
своей Родины. Большое внимание при обучении уделяется исследованию закономерностей 
общевойскового боя. Только в бою можно добиться окончательной победы, завершить разгром 
противника, лишить его возможности оказывать сопротивление и овладеть его территорией. 

В процессе изучения тактики формируются взгляды на характер современной войны, на роль и 
предназначение видов и родов войск Вооруженных Сил Республики Беларусь. Обучающиеся 
усваивают основы теории общевойскового боя, овладевают умениями и навыками в организации и 
управлении подразделениями в бою. 

В результате изучения тактики обучающиеся овладевают рациональными методами работы 
командира, познают искусство ведения боя. У них формируется такое важное качество, как 
творческое тактическое мышление, военно-профессиональная культура, вырабатываются умения 
проводить анализ, делать сравнения, сопоставлять и систематизировать факты, выделять главное, 
существенное, формулировать выводы, обосновывать свои предложения, доказывать и отстаивать 
свое решение. В дальнейшем эти качества совершенствуются и развиваются в процессе изучения 
других военных дисциплин. 

Данные умения и их реализация невозможны без процесса внедрения информационных и 
коммуникационных технологий в сферу военного образования. Этот процесс позволяет 
совершенствовать методологию и стратегию содержания воспитания, создавать методические 
системы обучения. Разработанные компьютерные тестирующие и диагностирующие методики 
должны обеспечить систематический оперативный контроль и оценку уровня знаний обучающихся, 
повышение эффективности обучения. 
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