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альтернатив на каждом из шагов. В настоящее время, на тактическом уровне ведения 
боевых действий, принято рассматривать 3-5 возможных вариантов боевых действий. При 
наличии систем поддержки принятия решений (далее – СППР), для ДЛ ОУ становится 
целесообразно моделирование не менее 8-12 вариантов боевых действий, в зависимости 
от исходных условий действий сторон. Если сценарный подход представляет собой набор 
событий в рамках причинно-следственных связей, то подход альтернативные варианты 
будущего сосредотачивается на конечном этапе боевых действий. Для данного подхода 
целесообразно моделирование ДЛ ОУ не менее 8-10 основных вариантов боевых действий 
и дополнительно 3-5 альтернативных варианта боевых действий. Подход к моделированию 
боевых действий ДЛ ОУ «темные лошадки», представляет собой метод прогнозирования, 
который рассматривает события, значимые по последствиям, но маловероятные с точки 
зрения их возможного возникновения сегодня. Однако их нельзя не учитывать, т.к. если они 
настанут, то это кардинально поменяет сценарий развития событий. Для подхода «темные 
лошадки» целесообразно моделирование ДЛ ОУ 5-7, а в некоторых случаях и 2-3 
вариантов боевых действий. При таком подходе к выбору альтернативных вариантов, при 
рассмотрении ДЛ ОУ только двух целей ведения боевых действий противником и 
реализации ответных действий своими войсками, будут анализироваться: для 
минимального количества альтернатив – 24 вариантов, из них 16 основных варианта и 8 
альтернативных; при максимальном наборе альтернатив – 34 вариантов возможных 
боевых действий своих войск., из них 22 основных и 12 альтернативных вариантов. 

Такой подход при подготовке специалистов оперативнотактического звена обеспечит 
возможность командиру предвидеть множество вариантов боевых действий, как 
противника, так и своих, а не только множество альтернативных действий на действия 
противника. Разнообразие возможных вариантов боевых действий – уменьшение 
неожиданностей в ходе боевых действий, а также основа для богатого набора ответных 
действий. Кроме этого, увеличивается вероятность успеха за счет опережения противника 
в его действиях и способности командира достигать целей новыми способами и 
тактическими приемами. 

Таким образом, применение инновационных технологий в учебном процессе при 
подготовке офицеров позволяет решать следующие задач: повышение интереса к 
изучаемому предмету; увеличение объема информации по дисциплинам; улучшение 
качества организации учебного процесса; использование индивидуального характера 
обучения. создание комплекса учебных пакетов, программ для систем виртуальной 
подготовки военного специалиста. В свою очередь, применение инновационных технологий 
в образовательном процессе, позволяет повысить качество образования и сформировать 
будущего военного специалиста высокого уровня, способного успешно принимать 
рациональные решения в условиях сетецентрических боевых действий. 
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Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него 
компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, 
обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное 
информационное пространство. 

Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории 
и практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в 
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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 неотъемлемой частью целостного 
образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. 

Республике Беларусь в настоящее время нужна инновационная армия, в которой к 
профессионализму и компетентности военнослужащих, в первую очередь к офицерскому 
корпусу, предъявляются требования самого высокого уровня. Этому соответствуют и цели 
новой образовательной модели. Ее основные стороны- направленность системы 
образования на всестороннее развитие специалистов с учетом личных качеств и 
способностей и формирование практических умений по выполнению профессиональных 
задач.  

Такая постановка вопроса соответствует требованиям и военного обучения. Офицер 
независимо от воинской специальности обязан иметь и теоретическую базу, и практические 
умения, и навыки по организации и управлению боем. Кроме того, каждый командир 
должен уметь в боевых условиях лично эксплуатировать боевую технику и вооружение. 

Поэтому одной из задач системы военного образования в настоящее время, когда 
инновациям в обучении уделяется повышенное внимание, становится практическое 
применение самых современных идей и подходов с целью повышения профессионального, 
культурного и нравственного уровня курсантов и офицеров. 

Выделяют следующие методические цели использования программных средств 
учебного назначения: 

- индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 
- осуществлять контроль с диагностикой ошибок и с обратной связью; 
- осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности; 
- высвободить учебное время за счет выполнения компьютером трудоемких рутинных 

вычислительных работ; 
- визуализировать учебную информацию; 
- моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления; 
- проводить лабораторные работы в условиях имитации на компьютере реального 

опыта или эксперимента; 
- формировать умение принимать оптимальное решение в различных ситуациях; 
- развивать определенный вид мышления (например, наглядно-образного, 

теоретического); 
Учебные средства на современном этапе включает в себя электронные 

(компьютеризированные) учебники; электронные лекции, контролирующие компьютерные 
программы; справочники и базы данных учебного назначения; сборники задач и генераторы 
примеров (ситуаций); предметно-ориентированные среды; учебно-методические 
комплексы; программно-методические комплексы; компьютерные иллюстрации для 
поддержки различных видов занятий. 

Рассмотрим более подробно программные средства учебного назначения, которые 
наиболее широко используются в системе образования.  

Обучающая программа (ОП) - это специфическое учебное пособие, предназначенное 
для самостоятельной работы учащихся. Оно должно способствовать максимальной 
активизации обучаемых, индивидуализируя их работу и предоставляя им возможность 
самим управлять своей познавательной деятельностью. ОП является лишь частью всей 
системы обучения, следовательно, должна быть увязана со всем учебным материалом, 
выполняя свои специфические функции и отвечая вытекающим из этого требованиям. 

Программы называются обучающими, потому что принцип их составления носит 
обучающий характер (с пояснениями, правилами, образцами выполнения заданий и т.п.). 
Они могут одновременно использоваться переменным составом и преподавателями вуза, а 
также офицерами в войсках. Программами они называются потому, что составлены с 
учетом всех пяти принципов программированного обучения: 

- наличие цели учебной работы и алгоритма достижения этой цели; 
- расчлененность учебной работы на шаги, связанные с соответствующими дозами 

информации, которые обеспечивают осуществление шага; 
- завершение каждого шага самопроверкой и возможным корректирующим 

воздействием; 
- использование автоматического устройства; 
- индивидуализация обучения (в достаточных и доступных пределах). 
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При составлении ОП необходимо учитывать психофизиологические закономерности 
восприятия информации. Очень важно создать положительный эмоциональный фактор, 
вызвать интерес к работе и поддерживать его во время выполнения всей ОП – это 
необходимое условие успешности обучения. Хорошо построенная ОП позволяет: 

- избегать монотонности заданий, учитывать смену деятельности по ее уровням: 
узнавание, воспроизведение, применение; 

- предоставить возможность успешной работы с ОП и сильным, и средним, и слабым 
ученикам; 

- учитывать фактор памяти (оперативной, кратковременной и долговременной). 
Системы дистанционного обучения могут одновременно использоваться переменным 

составом и преподавателями вуза, а также офицерами в войсках. 
В основу системы дистанционного образования должны быть положены следующие 

компоненты и мероприятия:  
- единая национальная сеть электронных общенаучных и военных библиотек, банков 

и баз данных;  
- система электронных методических кабинетов, обеспечивающих методическое 

руководство самообразованием, самостоятельной оценкой своих знаний и предоставление 
другой необходимой помощи;  

- система специальных методик обучения, учебной электронной литературы, пособий 
и тестовых заданий для управления и ведения дистанционного обучения курсантов, 
слушателей и офицеров, которая в настоящее время полностью отсутствует;  

- система открытого учета выполнения программ самообразования, оценки знаний, 
умений и навыков военнослужащих, полученных при выполнении контрольных, тестовых 
заданий, служебных обязанностей по занимаемым должностям, в конкурсах на звание 
лучшего специалиста;  

- комплекс системотехнических сетевых решений, специального учебного 
интерактивного интерфейса и других средств, позволяющих использовать Интернет и 
формировать специальные сети, охватывающие военные вузы, воинские соединения и 
части, органы военного управления, так чтобы офицеры и курсанты могли эффективно 
совершенствоваться в профессиональном отношении;  

- комплекс директивных документов, в том числе специальных разделов в приказах и 
организационно-методических указаниях по организации боевой и оперативной подготовки, 
в планах боевой и оперативной подготовки объединений, соединений и частей, личных 
планах повышения квалификации офицеров, позволяющих им самостоятельно 
формировать и успешно выполнять планы самообразования. 

Реализация перечисленных выше предложений делает возможным создание 
информационно-образовательных порталов в военном вузе, формирование в их составе 
баз данных и учебно-методических материалов, доступных в системе дистанционного 
военного образования и позволяющих поддерживать самостоятельную работу офицеров и 
курсантов. 

В процессе создания порталов можно выделить следующие этапы: первый - 
обследование и анализ подпроцессов самостоятельной работы курсантов, 
самостоятельное обучение офицеров как составных частей учебного процесса; второй - 
разработка структуры и состава программно-технических комплексов в виде 
информационно-образовательных порталов и баз данных образовательных ресурсов для 
обеспечения самостоятельной работы курсантов и офицеров; третий - разработка 
информационного, программного, организационного и методического обеспечения 
образовательного портала для последующего постепенного наполнения его 
информационными ресурсами и учебными элементами. 

Реалии сегодняшнего дня требуют освоения курсантами и студентами техники и 
вооружения в сжатые сроки, чего нельзя достичь без применения учебно-тренировочных 
средств, обучающих программ, созданных на основе передовых информационных 
технологий. Они позволяют более наглядно и в доступной форме проводить обучение, 
объективно контролировать действия обучаемых, своевременно выявлять и устранять 
допускаемые ошибки, сокращать время эксплуатации дорогостоящей боевой техники и 
вооружения, расход боеприпасов и моторесурсов. Другими словами, делать процесс 
обучения более экономичным и эффективным. 
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Произведен педагогический анализ духовно-нравственных качеств курсантов. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в Республике Беларусь 
традиционно нравственность и духовность армии являлись основополагающими 
элементами. Из этого исходят требования государства к качествам военнослужащих. «В 
воспитании военнослужащих, в обеспечении здорового морального климата в частях. 

Вместе с тем, в последние годы сложилась, по существу, парадоксальная ситуация: 
когда прежние мировоззренческие идеи, на которых воспитывалось не одно поколение 
офицеров, оказались практически «демонтированными», а новые – доступные и понятные 
для всех – еще не сформированы. 

Практика показывает, что меры, предпринимаемые руководящим составом военных 
вузов по воспитанию у курсантов духовно-нравственных качеств, основанных на осознании 
ими целей служения Отечеству, сегодня не приносят желаемого результата.  

В ходе проведенного исследования было установлено, что у воспитателей и 
воспитуемых размыто четкое понимание критериев и показателей духовной и нравственной 
воспитанности в изменившихся условиях современного белорусского общества, в 
достаточной мере не обозначены пути и средства формирования необходимых духовно-
нравственных качеств личности будущего офицера. При этом процесс формирования 
духовно-нравственной личности офицера носит характер социально-педагогической 
проблемы, в решении которой одним из системообразующих факторов выступают 
представления курсантов о таких ценностях как долг, обязанность, ответственность, 
совесть, стыд, великодушие, гражданственность.  

Как предмет особой заботы духовность военнослужащих рассматривалась видными 
отечественными военачальниками наряду с военной и технической подготовкой как 
главное условие победы в войне. Ее значимость в свое время подчеркивали П.А. 
Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.С. Нахимов, М.И. Кутузов, М.И. Драгомиров, М.В. 
Фрунзе, Г.К. Жуков и другие великие русские полководцы. 

Проблемы духовно-нравственного развития личности всегда были в центре внимания 
отечественной науки в области философии (Н.А. Бердяев, А.А. Гусейнов, В.С. Соловьев и 
др.), социологии (А.Г. Здравомыслов, Ж.Т. Тощенко, И.А. Федоров, В.А. Ядов и др.), 
психологии (Ш.А. Амонашвили, С.К. Бондырева, Б.С. Братусь, В.И. Слободчиков и др.), 
педагогики (В.А. Беляева, Д.С. Лихачев, Т.И. Петракова и др.). В трудах таких современных 
ученых, как К.А. Абдульханова-Славская, Е.П. Белозерцев, З.В. Видякова, И.Ф.Гончаров, 
С.Ф. Иванов, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков и др. уделяется особое внимание изучению 
проблем духовно-нравственного воспитания как воспитания, формирующего внутренний 


