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ПРИВЕТСТВИЕ
РЕКТОРА ФГАОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА»

Уважаемые участники, организаторы и гости конференции!

Я рад приветствовать вас на VII Всероссийской научно-практической кон
ференции с международным участием «Теория и практика военного образования 
в гражданских вузах: педагогический поиск», проходящей в стенах Уральского 
федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.

На протяжении многих лет УрФУ 
является ведущим вузом, осуществляю
щим подготовку высококвалифициро
ванного мобилизационного и кадрового 
людского ресурса для Вооруженных Сил 
Российской Федерации. За 88 лет нами 
подготовлено более 50 тысяч офицеров, 
сержантов и солдат запаса, более 600 
кадровых офицеров.

Ежегодная работа конференции 
доказывает важность и актуальность об
суждаемых на ней вопросов. За годы 
проведения конференция превратилось в 
крупнейшую дискуссионную площадку 
для профессорско-преподавательского 
состава военных учебных центров граж
данских вузов, ученых, военных теоре
тиков и практиков. Проведение конфе
ренции и участие в ней стало доброй тра
дицией для университета и многих из 
вас.

Сегодня особенно важно уделять внимание практико-ориентированным 
исследованиям, укреплению научных связей и созданию эффективных педагоги
ческих технологий. В эпоху трансформации образования непрерывное образова
ние педагогов и повышение качества образовательного процесса становятся ак
туальными как никогда. Инновационный творческий потенциал педагогов, заня
тых в образовательном процессе, оказывается главным стратегическим ресурсом 
современного образования.

Желаю всем участникам конференции конструктивного диалога, успеш
ного обмена опытом и новыми идеями, а также плодотворного научного поиска. 
Пусть этот форум поможет нам продвигать военно-педагогическую науку к но
вым горизонтам!

Ректор В. А. Кокшаров

3



ПРИВЕТСТВИЕ
НАЧАЛЬНИКА ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА Б. Г. РОССОХИНА 
Уважаемые участники конференции!

Приветствую вас на нашей конфе
ренции, которая проходит в объявленный 
Президентом Российской Федерации Год 
семьи!

Любовь к Родине начинается с 
любви к семье и дому! Семья представляет 
собой первичную социальную ячейку, где 
человек усваивает основные элементы 
своей национальной идентичности, вклю
чая язык и культурные традиции. В рамках 
семейного окружения происходит перво
начальное ознакомление с историческими 
аспектами и наследием народа. Немало
важно и значимо поэтому рассмотрение в 
рамках конференции роли семейных цен
ностей в воспитании патриотизма у сту
дентов.

В рамках текущей конференции 
предлагается обсудить важные направле
ния и перспективы развития военных учеб

ных центров, ознакомиться с последними достижениями и инновациями в обла
сти военно-педагогического образования, а также обменяться опытом и луч
шими практиками в исследовании принципов и методов организации образова
тельного процесса в военных учебных центрах, включая разработку учебных 
программ, методик обучения и контроля знаний; изучение роли преподавателей 
и наставников военных учебных центров в формировании профессиональных и 
личностных качеств будущих военных специалистов; исследование влияния 
научно-технического прогресса на развитие образовательной деятельности воен
ных учебных центров и внедрение новых технологий в образовательный про
цесс; анализ взаимодействия военных учебных центров с другими образователь
ными учреждениями и военными структурами для обеспечения качественной 
подготовки специалистов, а также разработку рекомендаций по совершенствова
нию системы военного образования и повышению эффективности работы воен
ных учебных центров в условиях специальной военной операции.

Желаю всем участникам конференции успешной работы, новых научных 
идей, интересного общения и приобретения профессиональных и дружеских 
контактов!

Начальник ВУЦ L * ' '
v

Ю. П. Самохвалов
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ПРИВЕТСТВИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие товарищи! Приветствую 
участников Всероссийской научно-прак
тической конференции с международным 
участием.

Военное образование в стенах уни
верситета прошло путь развития от выс
шей вневойсковой подготовки до совре
менного военного учебного центра.

За годы своей деятельности ВУЦ за
рекомендовал себя как школа мужества и 
патриотизма!

Приоритетом деятельности в ВУЦ 
является высокий уровень подготовки во
еннослужащих с целью формирования 
профессионального мобилизационного и 
кадрового ресурса для Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

В наши дни, когда мир меняется с 
невероятной скоростью, особенно важно 
помнить о подвигах наших предков. Па
мять о Великой Отечественной войне — это не просто исторические события, 
это уроки, которые мы должны усвоить, чтобы обеспечить безопасность нашего 
государства.

Сегодня в военном учебном центре служат и учатся настоящие патриоты- 
интеллектуалы, для которых служение Отечеству -  главная цель жизни. Они го
товы защитить свою страну от любых угроз, и их готовность неоднократно до
казывалась при выполнении воинского долга.

Убежден, что очередная встреча на площадке конференции будет содей
ствовать развитию и совершенствованию военной науки и будет направлена на 
укрепление связи научных исследований с образовательным процессом и прак
тической деятельностью войск!

Желаю вам успешной работы и всего самого доброго!

Руководитель Уральского отделения 
Академии военных наук В. И. Шерпаев
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

УДК 378
А. С. Воронин,

УрФУ, г. Екатеринбург,
a.s.voronin@urfu.ru

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 
Н АПРАВЛЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Аннотация. В работе рассматриваются особенности и специфика граж
данско-патриотического воспитания студентов, приводятся лучшие практики ор
ганизации такой работы, показана деятельность совета ветеранов и его роль в 
процессе патриотического воспитания студенческой молодежи.

Ключевые слова: патриотическое воспитание студенчества, позитивное 
отношение к военной службе, работа с подшефными школами и лицеями, дея
тельность совета ветеранов

Положительные процессы общественно-политических и социально-эконо
мических преобразований в нашей стране заставляют страны Запада и США бро
сить значительные силы на массовую дезинформацию, искажение истории, 
фальсификацию истории Великой Отечественной и Второй мировой войн, не
объективный анализ новейшей истории России. События на Украине отчетливо 
показали результаты идеологической обработки молодежи, которая уже сегодня 
способна активно участвовать в так называемых антитеррористических опера
циях против своих сограждан.

В этих условиях и в России у части молодежи может произойти деформа
ция патриотического сознания, потеря духовно-нравственных ориентиров и 
нравственных устоев, доходящая в некоторых случаях до цинизма, нигилизма, 
жестокости, безразличия, неуважительного отношения к историческому про
шлому, героическим и трудовым подвигам народа.

Тем не менее в обществе наметился поворот к необходимости возрождения 
славных традиций Российского государства, проверенных веками. В полный го
лос начало звучать утверждение, что особое значение в возрождении нравствен
ных основ российского народа имеет сфера образования. Основные подходы к 
воспитанию подрастающего поколения сформулированы в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации», где воспитание патриотизма 
названо одним из приоритетных принципов государственной политики и право
вого регулирования отношений в сфере образования.

Патриотическое воспитание студентов в УрФУ является важной частью 
воспитательного процесса с целью формирования у молодежи качеств социально

© Воронин А. С., 2024
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активного гражданина и патриота, воспитания его в лучших традициях нашей 
Родины, своего вуза, а также активного вовлечения студентов в реализацию 
образовательных, научных и культурных проектов.

Ветераны и сотрудники университета активно участвуют в реализации 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации», осуществляя: активную работу по формированию у студенчества 
высокого патриотического сознания; совершенствование нормативно-право
вого, методического и информационного обеспечения патриотического воспита
ния; формирование позитивного отношения студенчества к военной службе.

Следует отметить, что в университете за последние годы патриотическая 
работа заметно активизирована благодаря многолетнему опыту работы по пат
риотическому воспитанию студентов, которые проходят военную подготовку. В 
содержании патриотического воспитания студентов-курсантов выделяются та
кие направления, как культурно-историческое, информационное, военное (под
готовка к службе в армии), нравственно-эстетическое, спортивное и др.

Эффективность формирования у студентов необходимых качеств, как по
казывает опыт, тем выше, чем активнее принимают участие в этом процессе про
фессорско-преподавательский состав общенаучных и профилирующих кафедр, 
администрация институтов университета, общественные организации. Напри
мер, руководство ВУЦ планирует и организовывает учебно-воспитательный про
цесс таким образом, чтобы он был тесно связан с обучением и воспитанием сту
дентов в университете. Так, мероприятия по патриотическому, воинскому и 
нравственно-эстетическому воспитанию согласовываются с планами работ заме
стителей директоров институтов по воспитательной работе, Управлением по вос
питательной работе, советами ветеранов Кировского района университета, про
фильной выпускающей кафедрой «Организация работы с молодежью».

Например, профессорско-преподавательский состав кафедры «Организа
ция работы с молодежью» принял участие в разработке «Концепции гражданско- 
патриотического воспитания граждан Свердловской области», областных проек
тах (программах) «Старшее поколение», Бессмертный полк, День пенсионера 
Свердловской области, «Живые легенды», «Добровольцы Урала», «Никто не за
быт, ничто не забыто» и др.

Офицеры -  преподаватели ВУЦ совместно с ветеранами УрФУ ведут ак
тивную работу в подшефных школах и лицеях города Екатеринбурга и Сверд
ловской области. Так, в осенний и весенний семестры с воспитанниками Екате
ринбургского суворовского военного училища (ЕСВУ), школьниками и студен
тами колледжей организуются и проводятся День призывника, экскурсии в му
зей, показ военной техники и вооружения, профессионально-ориентированные 
беседы и др.

Ежегодно на ВУЦ готовят команды школьников из лицеев и школ г. Ека
теринбурга для проведения военно-спортивной игры «Зарница», и, как правило, 
эти команды традиционно занимают призовые места. Традиционными стали за
нятия и с выпускными классами ЕСВУ с целью выбора последующей профессии 
офицера.
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В процессе военной подготовки широко используется опыт военных ака
демий и университетов, военных кафедр других вузов, теоретические и практи
ческие знания, боевой опыт преподавательского состава ВУЦ, опыт ветеранов и 
офицеров -  выпускников факультета. Подавляющее большинство офицеров -  
преподавателей имеют опыт боевых действий в ДРА, на Северном Кавказе, лик
видации последствий на Чернобыльской АЭС. Например, начальником военной 
кафедры служил Герой РФ полковник Касков О. А.

УрФУ гордится своими выпускниками -  16 Героями Советского Союза, 
получившими это высокое знание в годы Великой Отечественной войны (в том 
числе и легендарный разведчик Николай Иванович Кузнецов).

Многие задачи патриотического воспитания решаются при изучении пред
мета «Общественно-государственная подготовка» с посещением музеев, выста
вок, общественно-политических мероприятий, проводимых в масштабах района, 
города и области. В День Победы в УрФУ проводятся торжественное шествие 
курсантов ФУЦ, митинг, выставка вооружения и военной техники, концерт сту
дентов, фотографирование с ветеранами у памятника студентам и сотрудникам 
университета, погибшим в годы Великой Отечественной войны, шествие Бес
смертного полка, эстафета студентов и школьников Кировского района. Сту
денты имеют возможность непосредственно пообщаться с ветеранами войны и 
тружениками тыла, из первых уст узнать о героических страницах истории 
нашей страны.

Важным и значительным мероприятием в воспитательной работе является 
проведение ежегодной при ВУЦ УрФУ г. Екатеринбурга Всероссийской научно
практической конференции с международным участием «Теория и практика во
енного образования в гражданских вузах: педагогический поиск».

Определенный вклад в организацию и проведению патриотического вос
питания студентов оказывает совет ветеранов УрФУ, объединяющий более 1700 
ветеранов Великой Отечественной войны, труда, вооруженных сил, локальных 
войн и сотрудников, имеющих почетное звание «Ветеран Уральского федераль
ного университета». Одной из главных целей совета ветеранов является активная 
патриотическая работа со студенческой молодежью.

Таким образом, для эффективных результатов в области патриотического 
воспитания молодежи в вузе должна быть создана постоянно действующая си
стема воспитания с привлечением администрации, преподавателей, сотрудни
ков, общественных организаций, вузовских СМИ, лучших специалистов в этой 
области и с обязательным привлечением студентов в общественные мероприятия 
как в процессе их подготовки, так и их проведения.

Об авторе
Воронин Александр Сергеевич, начальник инспекционного отдела 

УрФУ. Кандидат педагогических наук, полковник в отставке. Председатель со
вета ветеранов университета. Область научных интересов: исследование аспек
тов педагогической деятельности и воспитательной работы со студентами.
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АНАЛИЗ МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Аннотация. В статье представлены результаты анализа морально-полити
ческого и психологического состояния коллектива ВУЦ при Уральском феде
ральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.

Ключевые слова: морально-политическое и психологическое состояние, 
военный учебный центр, специальная военная операция, социологический опрос

В условиях проведения специальной военной операции военные учебные 
центры при высших учебных заведениях играют важную роль в патриотическом 
воспитании современной студенческой молодежи.

В процессе получения военного образования в таких центрах у будущих 
кадровых офицеров, офицеров, сержантов и солдат запаса закладываются ос
новы патриотического воспитания. Это происходит через развитие патриотиче
ских качеств у курсантов в процессе обучения как на личностном, так и на про
фессиональном уровнях.

Внутренняя среда военного учебного центра в гражданском вузе предо
ставляет широкие возможности для формирования прочного фундамента патри
отических ценностей у будущих защитников Отечества. В первую очередь это 
касается кадровых офицеров, которые в дальнейшем будут передавать эти цен
ности во время службы на офицерских должностях в войсках. Кроме того, эти 
ценности транслируются в студенческой среде, например в ходе занятий с одно
курсниками.

Отечественный опыт исследования и оценки морально-политического и 
психологического состояния военнослужащих в русской армии говорит, что «в 
начале XX века для анализа морального духа войск использовали статистические 
наблюдения и социологические методы (анализ документов и анкетные опросы). 
Регулярно опрашивали слушателей военных академий и офицерских школ об 
изучении опыта войн и вооруженных конфликтов. Например, в 1907 году про
вели опрос слушателей Николаевской академии Генштаба, участников Русско- 
японской войны 1904— 1905 гг. об изучении ее уроков и способов применения 
нового оружия на поле боя» [1].

С целью определения эффективности проводимых мероприятий по во
енно-патриотическому воспитанию граждан, обучающихся в военном учебном
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центре имени Героя Советского Союза Б. Г. Россохина, в течение двух лет про
водится социологическое исследование по определению уровня морально-поли
тического и психологического состояния (МППС) коллектива ВУЦ.

Обследование проводится в соответствии с требованиями «Методики 
оценки МППС военнослужащих ВС РФ в мирное время» (далее методика), 
утвержденной начальником Генерального штаба -  первым заместителем Мини
стра обороны Российской Федерации специалистами регионального центра пси
хологической работы Центрального военного округа (ЦВО).

В ходе исследования в 2023 г. было опрошено 280 человек студентов и 300 
студентов в 2024 г., что соответствует требованиям по объему выборочной сово
купности, определенному в методике. Объем выборочной совокупности по офи
церам составил максимально возможное количество человек в соответствии со 
штатом.

В рамках обследования мы условно принимаем группу студентов, обучаю
щихся в ВУЦ, за определенную в методике категорию солдат и сержантов, про
ходящих военную службу по призыву.

Алгоритм оценки МППС военнослужащих и граждан, обучающихся в 
ВУЦ представлен на рис. 1.________________________________________

ОЦЕНКА МППС 
военнослужащих и граждан, обучающихся в ВУЦ

Проведение анкетного опроса военнослужащих и граждан, обучаю
щихся в ВУЦ

Обработка первичной социологической информации, полученной в
ходе опроса

1. Вычисление общего уровня МППС военнослужащих ВУЦ
2. Вычисление уровня МППС граждан, обучающихся в ВУЦ

3. Вычисление общего уровня МППС коллектива ВУЦ

I
Вычисление значимости факторных групп, обусловливающих МППС по 

группам и в целом коллектива ВУЦ

I
ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДОВ ИЗ ОЦЕНКИ МППС 

И ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКУ ВУЦ

Рис. 1. Алгоритм оценки МППС ВУЦ

Данный алгоритм позволяет провести анкетный опрос преподавателей- 
военнослужащих, проходящих службу не на воинских должностях профессор-
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ско-преподавательского состава, и граждан, проходящих обучение по програм
мам подготовки кадровых офицеров, а также проходящих обучение по програм
мам подготовки офицеров и сержантов (солдат) запаса.

Под МППС понимается совокупность личностных идейно-политических 
установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настро
ений, сложившихся под воздействием системы социально-политических и пси
хологических факторов, влияющих на моральную готовность и психологиче
скую способность военнослужащих, гражданского персонала выполнять постав
ленные задачи.

Организация взаимодействия с региональным центром психологической 
работы ЦВО и проведение анкетирования возлагаются на заместителя началь
ника военного учебного центра, который исполняет обязанности заместителя 
начальника ВУЦ по военно-политической работе.

Уровень МППС является одним из основных критериев эффективности 
проводимых мероприятий военно-политической работы в военном учебном цен
тре. Количественные и качественные показатели уровня МППС установлены в 
методике и определяются как высокий, средний и низкий.

Исследование, проведенное в 2023 г., показало, что общий уровень МППС 
коллектива ВУЦ средний. При этом обе группы обследуемых (офицеры и сту
денты) в основном поддерживают государственную политику в области обо
роны, в средней степени удовлетворены условиями военной службы и взаимоот
ношениями в коллективе, в моральном и психологическом, а также профессио
нальном плане ограниченно готовы к выполнению поставленных задач (рис. 2).

Уровень МППС

0,9
высокий

средний

низкии

0
Офицеры Студенты Общий уровень

■ 2023 г. 2024 г.

Рис. 2. Уровень МППС военного учебного центра в 2023-2024 гг.

Результаты исследования в 2024 г. выше. Показатель уровня МППС сту
дентов увеличился незначительно и остался практически на уровне 2023 г. 
(0,653). Офицерский состав так же, как и в 2024 г., показал высокий уровень
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МППС (0,783). В целом общий уровень МППС коллектива ВУЦ в 2024 г. высо
кий. Коллектив поддерживает государственную политику в области обороны, 
полностью удовлетворен условиями военной службы и взаимоотношениями в 
коллективе, полностью морально и психологически, а также профессионально 
готов к выполнению поставленных задач и гарантированно их выполнит.

Проведенное социологическое исследование морально-политического и 
психологического состояния обучающихся граждан в военном учебном центре 
имени Героя Советского Союза Б. Г. Россохина выявило противоречие: боль
шинство опрошенных гордятся службой в ВС РФ и причастностью к важному 
делу по защите Отечества (44,3 %), однако не готовы (16,7 %), скорее не готовы 
(11,0 %) в настоящий момент к участию в военных действиях по защите Отече
ства. То есть в совокупности не готовы выступить на защиту своего Отечества в 
условиях ведения СВО в нынешних условиях почти треть опрошенных (27,7 %). 
А с учетом колеблющихся респондентов, которые ответили «и да и нет» (29,7 %), 
такое количество составляет более половины (57,4 %). Количество готовых и 
скорее готовых к защите составляло в 2024 г. 42,6 %. По сравнению с 2023 г. 
(44,7 %) данная категория граждан незначительно, но уменьшилась почти на 3 % 
(рис. 3).

Готовность в настоящий момент к участию в боевых действиях
по защите Отечества

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0
Да, готов Скорее да И да и нет Скорее нет Нет, не готов

■ 2023 г. 2024 г.

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Готовы ли вы в настоящий момент к участию
в боевых действиях по защите Отечества?»

Анализируя ответы респондентов в части, касающейся вопроса о ценно
стях военной службы (рис. 4), отметим, что в первую тройку ответов вошли: гор
дость за службу в ВС РФ и причастность к важному делу по защите Отечества 
(44,3 %), воинская честь и достоинство (38,3 %), возможность принести пользу 
стране (37 %). Четвертую и пятую позицию в этом рейтинге заняли ответы, ка
сающиеся социальных гарантий и преимуществ (33,7 %) и возможности матери-
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ально обеспечить себя и свою семью (24,8 %). Анализ ответов показал, что цен
ности военной службы респондентов в ходе опроса в 2024 г. практически совпа
дают с ответами респондентов в ходе исследования, проводимого в 2023 г.

Анализ указывает на противоречие, которое наблюдается среди курсантов 
военного учебного центра. С одной стороны, большинство молодых людей не 
готовы выступить на защиту нашего Отечества, а с другой стороны, большая 
часть опрошенных гордится службой в ВС РФ, дорожит воинской честью и до
стоинством, а также способностью принести пользу стране во время службы. 
Считают эти показатели важнейшими жизненными ценностями. В связи с этим 
становится необходимым и важным понять, как это противоречие необходимо 
устранить, для того чтобы сформировать у молодежи необходимые (правильные) 
ценностные ориентиры, касаемые образа Вооруженных Сил Российской Федера
ции, для готовности к прохождению военной службы в них.

Интересно сравнить ответы курсантов, касающиеся ценностей военной 
службы, с ответами действующих офицеров -  преподавателей военного учеб
ного центра. Г лавными ценностями военной службы у категории действующих 
офицеров-преподавателей являются: возможность приносить пользу стране 
(66,4 %), гордость за службу в ВС РФ и причастность к важному делу по защите 
Отечества (59,9 %), общественное признание полезности своего труда (43,1 %). 
Ответы, касающиеся материальной составляющей и социальных гарантий, в дан
ном рейтинге занимают последние позиции.

Ценности военной службы

Семейное благополучие 
Затрудняюсь ответить 

Ничего 
Хороший коллектив |

Устоявшийся образ жизни |
Поощрения и награды |

Социальные гарантии и преимущества |
Общественное признание полезности своего труда |

Г ордость за службу в ВС РФ и причастность к ...
Решение ижилищной проблемы ■

Возможность принести пользу стране
Карьерный рост ■

Возможность материально обеспечить себя и семью 
Воинская честь и достоинство 

Возможность заниматься любимым делом

0

■ 2024 год ■ 2023 год

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос 
«Что в военной службе для вас является наиболее ценным?»

Согласно методике, наиболее значимые факторы, обусловливающие 
МППС ВУЦ, объединены в 5 факторных групп, которые интерпретируют содер
жание факторов, входящих в состав групп для оценки МППС обследуемых граж
дан:
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приверженность (группа морально-политических факторов); 
состояние (группа социально-психологических факторов); 
готовность (группа факторов моральной готовности и психологической 

способности);
способность (группа военно-профессиональных факторов); 
удовлетворенность (группа социально-экономических факторов).
Для более наглядного представления результатов исследования представ

ляем профили факторных групп курсантов военного учебного центра в сравне
нии с контрольными значениями по итогам опроса в 2023 г. (рис. 5) и 2024 г. 
(рис. 6).

□ Контрольные значения ППрофиль сравнения МППС
Морально-политические

факторы

Социально-экономические 
факторы 
0,60

Социально
психологические факторы

0,55

0,56

Военно
профессиональные 

факторы 0,56 факторы

Моральная готовность и 
психологическая 

способность 
0,63

Рис. 5. Сравнение профиля факторных групп морально-политического и психологического 
состояния курсантов ВУЦ с контрольными значениями (2023 г.)

□ Контрольные значения ППрофиль сравнения МППС
Морально-политические

факторы 0,56
1 0,74

Социально-экономические
факторы 0,7

0,60

Социально
психологические факторы

0,55

Военно
профессиональные

факторы
0,65

Моральная готовность и 
психологическая

способность
0,63

Рис. 6. Сравнение профиля факторных групп морально-политического и психологического 
состояния курсантов ВУЦ с контрольными значениями (2024 г.)
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В представленных диаграммах наглядно показана область, в которых значе
ния уровня МППС граждан, обучающихся в ВУЦ, ниже контрольных значений. Так, 
значение группы военно-профессиональных факторов граждан, обследуемых в 
2024 г., оказалось ниже контрольного на 0,11 баллов (см. рис. 6), а в 2023 г. эта же 
группа факторов ниже контрольного значения на 0,9 балла (см. рис. 5). Значение 
факторной группы, определяющей моральную готовность и психологическую спо
собность респондентов к защите Отечества, в 2024 г. ниже контрольного значения 
на 0,16 баллов (см. рис. 6). При сравнении значений этой же группы с контрольными 
в 2023 г. разница оказалась 0,17 балла (см. рис. 5).

Анализ сравнения значений факторных групп с контрольными значениями 
указывает на критически отрицательное влияние некоторых факторов на готовность 
и способность граждан к защите Отечества. А также представляет нам возможность 
определить приоритетные направления в военно-политической работе с гражда
нами для сосредоточения усилий на решение проблемных вопросов, так как каждая 
группа факторов отражает ту или иную сферу деятельности граждан.

Итоги социологического опроса, проведенного в военном учебном центре, 
показывают, что в условиях специальной военной операции существует про
блема в области патриотического воспитания курсантов.
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тров при высших учебных заведениях страны.
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Без науки и образования невозможно решить проблемы национальной без
опасности государства. Современная военно-политическая обстановка меняется, 
и мы обязаны это учитывать. В том числе возникновения новых источников во
енных угроз и рисков для России и наших союзников.

Сегодня подрастающее поколение должно отчетливо представлять место и 
роль своей страны в мире, делом доказывать любовь к Родине. Они должны 
уметь критически подходить к различной информации и хорошо ориентиро
ваться в исторических процессах. В учебные дисциплины должно закладываться 
полное представление о происходящем, чего нехватает нашей системе образова
ния. Новый подход помогает более наглядно показать основные направления об
щественного, культурного, экономического развития страны в контексте собы
тий, которые происходят в мире. Конечно, важно подробно рассказывать моло
дежи как эти события готовились, кем они режиссировались и с какой целью. 
Г лавное -  не дать заблудиться нашим студентам в поиске информации. Моло
дежь -  наше будущее. В их руки будет передана судьба страны, поэтому они 
должны четко понимать все ценности свободного и независимого государства, в 
какой борьбе это достигалось и что нужно делать для их сохранения и приумно
жения. Такие ценности, как самоотверженность, патриотизм, любовь к своему 
дому, семье и Родине, остаются основополагающими и неотъемлемыми для рос
сийского общества. Они являются основой суверенитета нашей страны.

© Шабуров А. С., Шерпаев В. И., Уматова Е. С., 2024
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Нравственными ориентиром для молодежи должна быть любовь к Родине. 
Об этом актуализируется подборка выступлений президентов России В. В. Пу
тина (2015, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024 гг.) и Беларуси А. Г. Лукашенко (2020, 
2021, 2022, 2023, 2024 гг.) [1].

Все мы активно включились в подготовку к 80-летию Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне. Память о Победе стереть не удастся. 
В Свердловской области живет 238 ветеранов Великой Отечественной войны. У 
нас война прошла через каждую семью. 27 млн человек погибли, защищая нашу 
страну, спасая мир от фашизма. Наша задача -  сделать все, чтобы сохранить о 
них память, передать ее другим поколениям и рассказать правду о той войне, о 
Победе, о подвигах, о безымянных героях. Это наши деды, это наши прадеды. 
Чтя их память, мы с ними рядом, они всегда живы в наших сердцах. Передача 
памяти из поколения в поколение делает страну сильнее. Важно, чтобы молодое 
поколение научилось рассматривать историю государства через историю своих 
семей. В каждой семье хранятся фотографии, письма, фронтовые награды. Со
хранять историческую память, защищать ее -  это наша общая задача. Сегодня 
это особенно актуально в условиях современных вызовов и угроз, которые ста
вит перед нами мир.

Реально ли оградить студентов от фальсификации истории? Мы видим ка
ким жестким нападкам подвергаются итоги Второй мировой войны. Мы вынуж
дены ограждать молодежь от разъедающего умы воздействия политизированной 
и откровенно лживой информации. Важно говорить правду. А фальсификации 
могут возникнуть при изучении истории. И такие примеры известны. В 1990-е 
годы на волне перестройки появились учебники, в основу которых были зало
жены идеи отрицания всего положительного, что происходило в нашей стране 
при Советской власти. Авторы учебников брали за основу удобные для них те
зисы, а потом подтверждали их фактами, вырванными из контекста. Сегодня мы 
должны уметь критически подходить к различной информации и хорошо ориен
тироваться в исторических процессах, формировать иммунитет от разъедающей 
умы недостоверной информации. Детей нужно воспитывать на позитивных при
мерах. Образ Павла Корчагина стал символом борьбы за идеалы. Островский об
ладал активным сопротивлением к неблагоприятным условиям жизни. Он непри
мирим ко всякого рода несправедливости, лжи, насилия, слабости, мещанской 
ограниченности. Это качество в нем крепло, росло, развивалось. Он становится 
носителем социалистической идеи и коммунистической морали. Это сделало его 
идеальным героем, с которого можно и нужно брать пример. Роман организует 
волю, чувства, мысли масс и стал своего рода жизненным справочником во всех 
трудно разрешимых вопросах. Писатель в романе раскрывает перед нами героя 
новой коммунистической морали (новое отношение к труду, взаимоотношения с 
людьми, новый взгляд на женщину, любовь и дружбу, новое понимание счастья 
(слияние личного и общественного)). Н. Островский писал: «Для меня нет радо
сти большей, чем радость борьбы за прекрасное счастье человечества» [2]. По
ложительно, что произведения Н. Островского возвратили в учебные программы 
школ.
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В каждой семье существует понимание, что изучение истории в школе и 
учебники истории выполняют сугубо воспитательную функцию. Нам важны по
беды в Битве за Москву, Сталинградской, Курской битвах, Операции «Багра
тион» и других, потому что это победа нашего народа. Ядром духовно-нрав
ственного потенциала (ДНП), его основой являются нравственные качества. Эти 
качества -  основные показатели нравственной культуры. «Главная цель форми
рования, укрепления и развития ДНП армии состоит в том, чтобы в последствии 
одержать морально-психологическую победу над противником» [3].

В ходе акции «Служу Отечеству» проводится важная работа по поддержке 
бойцов СВО и их семей, где мы благодарим их за проявленное мужество и геро
изм при исполнении воинского долга.

Главная цель комплекса мероприятий сделать так, чтобы молодежь из пер
вых уст от ветеранов СВО узнала об их подвигах. Они как никто другие могут 
донести молодежи правду о подвиге, о Родине, о мужестве. В школьных уроках 
«Разговоры о важном», «Основы безопасности и защиты Родины» молодые люди 
будут связаны с историей и культурой России, ее ролью в мировом сообществе, 
приобретут военные навыки, научатся оказывать первую медицинскую помощь, 
смогут ориентироваться на местности.

Сейчас в ходе Специальной военной операции наши герои, солдаты и офи
церы, добровольцы, среди которых выпускники вузов Свердловской области 
проявляют именно такие высшие человеческие качества. Все они доказали, что 
заслуживают продолжать дело воинов нашей Родины, отстаивавших ее в годы 
Великой Отечественной войны. И закономерно, что есть запрос общества на при
ход в гражданскую сферу военных, проявивших себя в СВО. У них победный 
код оборонного сознания.

Работая с молодежью мы должны понимать, что это качественно новый 
слой людей с собственными взглядами и ценностными установками. В вузе фор
мируется духовный и нравственный облик нации. Колоссальная ответственность 
лежит на плечах воспитателей и преподавателях за сохранение преемственности 
наших традиционных ценностей. Главное у них любовь к своей стране. Воспи
тать патриота может только патриот. Люди, которые отдают себя без остатка 
своей миссией, живут и работают во благо своей страны и народа.

В этой работе мы проводим важные и полезные мероприятии, намечаем 
конструктивные программы взаимодействия с Академией военных наук Россий
ской Федерации (АВН), Союзом предприятий оборонных отраслей промышлен
ности Свердловской области, Региональным центром патриотического воспита
ния, Советами ветеранов, Центром международных и региональных проектов 
НИИ проблем безопасности СНГ. Начата подготовка к 130-летию со дня рожде
ния выдающегося полководца и военного деятеля дважды Героя Советского со
юза, Маршала Советского союза Василевского А. М. Предусмотрена подготовка 
учеными АВН статей о нем для публикаций в средствах массовой информации 
Министерства обороны РФ. Все это позволяет нам координировать организацию 
работы по проблемам национальной безопасности на площадках Европейско-
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Азиатского правового конгресса, Академии военных наук, Научно-промышлен
ного Форума «Техническое перевооружение машиностроительных предприятий 
России», научно-практических конференциях, методических семинарах по пат
риотической работе на предприятиях ОПК. В военном учебном центре открыта 
выставка «Заводы Урала на службе Отечеству», создаются исторические рекон
струкции, фильмы, интернет-ресурсы.

В этой работе активное участие принимают члены АВН Ю. П. Самохвалов, 
Д. Н. Багин, Е. А. Хмельников, чей вклад отмечен Почетными грамотами Прези
диума АВН в связи с 30-летием АВН. Среди награжденных и ученые Уральского 
государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева: А. С. Ша
буров, Л. А. Лазутин, А. В. Сивопляс; Уральского государственного экономиче
ского университета: В. П. Часовских, И. В. Сошникова; медики Центрального 
окружного военного госпиталя, заслуженные врачи Российской Федерации
О. А. Лобут, В. В. Шабардин. Ряд ученых отмечены наградами Президента Рес
публики Беларусь и Центрального военного округа МО РФ. Доцент Р. Л. Исха
ков подготовил к опубликованию библиографический справочник «Бессмерт
ный полк: свердловские журналисты на фронтах Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», в котором приведены сведения об участии 267 журналистов 
Свердловской области в Великой Отечественной войне.

На знамени Академии военных наук начертан девиз «Военная наука -  
наука побеждать». Необходимо высокий научный потенциал направить на раз
работку мер по совершенствованию духовно-нравственного воспитания моло
дежи.

Губернатор Свердловской области Е. Куйвашев поставил задачу разрабо
тать паспорт проекта в сфере молодежное политики на 2025 год. На Федераль
ном уровне завершается формирование паспортов новых национальных проек
тов. В сфере молодежной политики центральным является «Молодежь и дети», 
он объединяет механизмы по государственной поддержке молодежи, скоордини
рует деятельность профильных ведомств и структур. В тесной связи с этим про
ектом идут «Семья» и «Кадры», это позволяет координировать задачи демогра
фического развития и укрепления семейных ценностей с возможностями си
стемы образования и подготовки кадров для новой экономики, в том числе, с 
учетом потребности рынков труда. Губернатор также поручил продолжить ра
боту по улучшению условий труда специалистов, занятых реализацией ее моло
дежной политики, и по повышению их квалификации и совершенствованию ма
териально-технической базой учреждений. В области действует 68 учреждений 
по работе с молодежью, 48 коверкинг-центров и 388 клубов по месту жительства. 
Более 105 тыс. молодых уральцев приняли участие в 355 региональных меропри
ятиях [4].

Вместе с тем необходимо отметить, что в этой важной работе еще не уда
ется преодолеть недооценку патриотического воспитания: например, проекты 
ветеранских и общественных организаций, такие как «Урал Космосу» участие в 
научных грантах в конкурсе «О главных событиях Свердловской области» не 
нашли достойной поддержки экспертов в условиях нашего сложного времени.
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Впереди предстоит большая работа по их реализации. Педагоги должны быть с 
активной гражданской позицией. Своим примером привлекать ребят к участию 
в акциях, конкурсах, соревнованиях; на занятиях не ограничиваться только спе
циальной подготовкой, уделять много времени изучению героических страниц, 
истории страны и подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны.

Историк Н. Карамзин не раз повторял: «Государству для безопасности 
нужно не только физическое, но и нравственное могущество».

Официально признанной системой стратегических приоритетов, целей и 
мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние наци
ональной безопасности государства на долгосрочную перспективу является 
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» [5], утвержден
ная Указом Президента Российской Федерации.

Она является базовым документом по планированию развития системы 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в котором из
лагаются порядок действий и меры по обеспечению национальной безопасности 
и основой для конструктивного взаимодействия органов государственной вла
сти, организаций и общественных объединений для защиты национальных инте
ресов Российской Федерации и обеспечения безопасности личности, общества и 
государства.

Патриотизм, основанный на духовно-нравственном потенциале, стал глав
ным фактором нашего перевеса в войне, который и привел в итоге к победе над 
фашизмом. Маршал Советского Союза Г. К. Жуков пишет в своих воспомина
ниях: «Обо что же споткнулись фашистские войска, сделав свой первый шаг по 
территории нашей страны, что, прежде всего, помешало им продвигаться вперед 
привычными темпами? Массовый героизм наших войск, их ожесточенное сопро
тивление, упорство, величайший патриотизм армии и народа» [6].

«Роль СССР в войне была очевидна: он разбил 80 % немецких дивизий, 
потеряв 27 миллионов человек в фашистской машине истребления. Это была са
мая великая Победа в истории, добытая над самым страшным врагом и самой 
дорогой ценой в истории человечества. Нет семьи, которую обошла бы трагедия 
войны. Советский Союз выиграл войну и считал себя вправе играть весомую 
роль в формировании условий послевоенного мира» [7]. А. И. Уткин справед
ливо отмечает: «Два обстоятельства спасли нашу страну. Первое -  военная про
мышленность дала меч. Второе, главное, -  в час выбора между жизнью и спасе
нием Родины наш солдат бестрепетно пожертвовал жизнью» [8].

В настоящее время перед нами стоят подвижники нового времени -  Г ерои 
России, являющиеся нравственным примером для всех нас.
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Секция 1

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИН ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТАМ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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Н. Е. Абольянина,

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, г. Москва,
astralotos@mail.ru
В. В. Туловский, 

МГЛУ, г. Москва, 
tul904@yandex.ru 

Е. И. Хвалин,
ВМедА им. С. М. Кирова, г. Санкт-Петербург,

zhenya965@yandex.ru
А. А. Ковалев,

ВМедА им. С. М. Кирова, г. Санкт-Петербург,
kovalev.a@mail.ru

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНАЖЕРОВ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОФИЦЕРОВ КАДРА И ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА 

МЕ ДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ВС РФ (НА ПРИМЕРЕ ВУЦ ПРИ ФГАОУ 
ВО ПЕРВЫЙ МГМУ им. И. М. СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВА РОССИИ)

Аннотация. Рассматриваются проблемные вопросы использования трена
жеров для обучения первой помощи в процессе подготовки военных специали
стов медицинской службы в ВУЦ.

Ключевые слова: подготовка военных специалистов, навыки оказания 
первой помощи, учебно-материальная база, тренажеры, методика применения

Необходимость развития целостной системы подготовки квалифицирован
ных кадров всех уровней, способных эффективно и качественно решать задачи в 
области безопасности жизнедеятельности, является одной из актуальных задач 
современного общества. Особенно это актуально в настоящее время, когда Рос
сия проводит специальную военную операцию на Украине и втянута в гибрид
ную войну со странами НАТО.

Подготовка офицеров кадра и запаса в военных учебных центрах в данной 
ситуации имеет стратегическое значение для нашего государства, а подготовка 
квалифицированных специалистов медицинской службы -  для сохранения 
жизни и здоровья военнослужащих.

© Абольянина Н. Е., Туловский В. В., Хвалин Е. И., Ковалев А. А., 2024

22

https://mail.yandex.ru/?uid=42545246%23compose?to=%3Castralotos%40mail.ru%3E
mailto:tul904@yandex.ru
mailto:zhenya965@yandex.ru
mailto:kovalev.a@mail.ru


Медицинская помощь не может эффективно оказываться без правильной 
первой помощи, которой должны владеть в первую очередь медицинские специ
алисты. Тем более перед специалистами медицинской службы ВС РФ стоит за
дача по обучению личного состава первой помощи, овладеть которой должны 
100 % личного состава воинских частей и подразделений.

Первая помощь -  комплекс мероприятий, направленных на сохранение 
и поддержание жизни и здоровья пострадавших и проводимых при несчастных 
случаях, травмах, ранениях, поражениях, отравлениях, других состояниях и за
болеваниях, угрожающих жизни и здоровью пострадавших, до оказания меди
цинской помощи. Первая помощь оказывается лицами, обязанными оказывать 
первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными норматив
ными правовыми актами, в том числе сотрудниками органов внутренних дел РФ, 
сотрудниками, военнослужащими и работниками Г осударственной противопо
жарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и ава
рийно-спасательных служб, а также самими пострадавшими (самопомощь) или 
находящимися вблизи лицами (взаимопомощь) в случаях, предусмотренных фе
деральными законами [1].

Таким образом, формирование навыков оказания первой помощи у обуча
емых в военном учебном центре при ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Се
ченова Минздрава России» (Сеченовский университет) (далее -  ВУЦ при Сече
новском университете) возможно только путем изучения и отработки необходи
мых компетенций на тренажерах, так как их проработка в реальных условиях не
возможна вследствие этических и деонтологических особенностей формирова
ния сценариев экстренных и неотложных ситуаций с реальными ранеными и по
раженными.

Тренажер -  это комплекс, система моделирования и симуляции, компью
терные и физические модели, специализированные методики, формируемые для 
того, чтобы подготовить личность к принятию высококачественных и стреми
тельных решений [2].

Внедрение в образовательный процесс симуляционных технологий дает 
возможность повысить у студентов не только уровень профессиональных зна
ний, но и научить применять их в тех или иных критических ситуациях за счет 
развития и совершенствования так называемых нетехнических навыков (оценка 
ситуации, принятие решений, умение справляться со стресс-факторами, преодо
ление усталости, навык работы в команде). Высокореалистичная симуляция с ис
пользованием роботов-симуляторов пациента и реального медицинского обору
дования позволяет отработать, закрепить и поддерживать у обучаемых актуаль
ные алгоритмы действий в редких жизнеугрожающих ситуациях [3].

В ВУЦ при Сеченовском университете проводятся занятия по тактической 
медицине в рамках дисциплины «Организация и тактика медицинской службы» 
в количестве 25 часов аудиторных (1 час -  лекция, 2 часа -  семинарское занятие, 
22 часа -  практических занятий) и 34 часа самоподготовки.
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Кроме того, в рамках дисциплины «Управление повседневной деятельно
стью медицинской службы» выделено 8 аудиторных часов и 13 часов самопод
готовки, где студенты изучают методику преподавания занятий по тактической 
медицине.

При проведении занятий с отработкой навыков можно выделить следующие 
их типы и применяемую учебно-материальную базу:

-  мануальные навыки (фантомы, манекены);
-  коммуникативные навыки (симулированные пациенты);
-  комплексные процедурные навыки (манекены с обратной связью, ро

боты -  симуляторы пациента + реальное оборудование);
-  клиническое мышление и нетехнические навыки (роботы-симуляторы па

циента + реальное оборудование);
-  командная работа (роботы -  симуляторы пациента + реальное оборудова

ние + средний персонал + другие специалисты);
-  действия в критических ситуациях (роботы -  симуляторы пациента + ре

альное оборудование + средний персонал) [3].
Студенты постепенно приобретают необходимые практические навыки 

и умения на роботах -  симуляторах пациента, в том числе в стрессовых ситуа
циях.

Для отработки практических навыков в ВУЦ при Сеченовском универси
тете применяются следующие тренажеры:

-  тренажер -  манекен взрослого пострадавшего для отработки навыков пер
вой помощи в боевых условиях (рис. 1);

-  нога-тренажер для обучения остановки кровотечения (рис.2, а);
-  тренажер для тампонады раны (рис.2, б).

Рис. 1. Тренажер -  манекен взрослого пострадавшего для отработки навыков 
первой помощи в боевых условиях [4]

Рис. 2. Нога-тренажер для обучения остановке кровотечения (а), 
тренажер для отработки навыков тампонады раны (б) [5, 6]

Оценка практических навыков осуществляется в рамках контрольных за
нятий по окончании темы. Оценочные средства по теме «Тактическая меди
цина» -  в виде тестовых заданий, чек-листов по отработке практических навыков
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и ситуационных задач. Для предотвращения или уменьшения боевого стресса в 
процессе выполнения мероприятий по оказанию первой помощи необходимо 
максимально создать ситуационные условия, а именно организовать стресс-ком
нату для отработки полученных навыков.

При этом студенты должны получить возможность закрепить следующие 
компетенции первой помощи.

1. Остановка кровотечений различных видов и локализаций (жгуты, тур
никеты, тампонады и т. д.).

2. Иммобилизация и фиксация переломов различных локализаций.
3. Наложение повязок.
4. Игловая и хирургическая крикотиреотомия.
5. СЛР.
6. Восстановление проходимости дыхательных путей.
7. Игловая декомпрессия во 2-м межреберном пространстве по средне

ключичной линии.
8. Различные виды доступов для введения лекарственных препаратов.
Цель вышеуказанных компетенций состоит в том, чтобы посредством ока

зания простейшей медицинской помощи спасти жизнь раненого (больного), 
уменьшить тяжесть последствий ранения (заболевания), предупредить развитие 
опасных осложнений и подготовить раненого (больного) к эвакуации [7]. Прак
тика применения тренажеров в ВУЦ при Сеченовском университете показала, 
что обучающиеся с интересом отрабатывают необходимые навыки, а преподава
тели с опытом применения тренажеров совершенствуют методики их использо
вания. Все это подтверждается повышением эффективности обучения студентов.

Одним из основных навыков первой помощи является остановка кровоте
чений различных видов и локализаций, в том числе в труднодоступных местах 
(пах, подмышечная область, шея). Массивное кровотечение является основной 
причиной предотвратимой смерти и составляет более 80 % от общего числа 
предотвратимых смертельных случаев [8].

Анализ различных тренажеров для отработки навыков остановки кровоте
чений производства Российской Федерации и КНР, реализуемых на рынке совре
менных средств обучения остановке кровотечения, представлен в таблице.

Рис. 3. Мобильный тренажерный комплекс «Костюм пострадавшего тактический» [9]
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Сравнительный анализ тренажеров для отработки навыков 
остановки кровотечений различными способами

Наименование
тренажера Отрабатываемые навыки Достоинства Недостатки

Средняя
стоимость,

руб.

Мобильный 
тренажерный 
комплекс «Ко
стюм постра

давшего такти
ческий»

(см. рис. 3)

• пальцевое прижатие;
• прямое давление на 
рану;
• наложение кровооста
навливающего жгута;
• наложение давящей 
повязки;
• тампонада раны с 
применением бинтов 
или гемостатических 
средств (в том числе в 
труднодоступных ме
стах)

• имитация крово
течения с контро
лем объема крово- 
потери;
• дистанционный 
запуск;
• легкая пере
носка;
• использование 
статиста позволяет 
моделировать раз
личные тактические 
ситуации;
• мобильность

• необходим 
статист или ма
некен;
• требуется 
обучение для 
работы с трена
жером 450000

500000

Рука-тренажер 
для обучения 

остановке кро
вотечения

(рис. 4)

• наложение жгута;
• наложение повязки на 
рану, в том числе на 
рану на стыке руки и ту
ловища;
• применение крово
останавливающих 
средств

• регулировка ин
тенсивности крово
течения из каждой 
раны;
• мобильность

отработка 
навыка только 
на верхней ко
нечности

280000

Тренажер -  ма
некен взрослого 
пострадавшего 
для отработки 

навыков первой 
помощи в бое
вых условиях

• первая помощь при 
пневмотораксе, гидро
тораксе, трахеостомии, 
абдоминальных трав
мах;
• внутривенные инъек
ции;
• СЛР;
• иммобилизация при 
переломах

• наличие раз
личных видов ими
тации ранений и 
травм;
• вес (90 кг) соот
ветствует весу 
среднего военно
служащего с экипи
ровкой

• для подго
товки (пере
носки) и экс
плуатации 
необходимо 
два человека 
(преподаватель 
+ помощник);
• требуется 
обучение для 
работы с трена
жером

366000
492000

Нога-тренажер 
для обучения 

остановке крово
течения

• наложение жгута;
• наложение повязки 
на рану, в том числе на 
рану на стыке руки и ту
ловища;
• применение крово
останавливающих 
средств;
• первая помощь при 
ампутации конечности

• регулировка ин
тенсивности крово
течения из каждой 
раны;
• имитация минно
взрывной травмы;
• мобильность

отработка 
навыка только 
на нижней ко
нечности

370000
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Окончание таблицы

Наименование
тренажера

Отрабатываемые
навыки Достоинства Недостатки

Средняя
стои
мость,
руб.

Набор из крово
точащих конеч
ностей человека 
(рука и нога) с 

ранениями, полу
ченными в бою

• наложение жгута;
• наложение повязки 
на рану, в том числе на 
рану на стыке руки и ту
ловища;
• применение крово
останавливающих 
средств;
• первая помощь при 
ампутации конечности

• регулировка ин
тенсивности крово
течения из каждой 
раны;
• не требуется акку
мулятор:
• имитация минно
взрывной травмы

• необходимо 
создавать си
стему конечно
сти -  тело или 
использовать 
статиста;
• отработка 
навыка только 
на конечностях

630000

Тренажер для 
тампонады

• прямое давление на 
рану;
• тампонада раны с при
менением бинтов или 
гемостатических 
средств

• простота;
• мобильность;
• компактность

отрабатывается 
только навык 
тампонады 6000

30000

Рис. 4. Рука-тренажер для обучения остановке кровотечения [10]

Анализ рынка современных тренажеров позволяет сделать вывод о том, 
что коммерческое предложение, вызванное спросом различных структур, для 
обучения достаточно разнообразно как по качеству, так и по цене. Централизо
ванных поставок таких тренажеров в военные учебные центры не осуществля
ется. Но главное -  не приобрести тренажер, а правильно его использовать. Необ
ходимо найти оптимальную методику применения с учетом многих факторов 
учебного процесса (рис. 5).

С учетом времени, выделяемого на занятия, состав обучающихся учебной 
группы не должен превышать 8-10 человек на одного преподавателя для эффек
тивной наработки навыков остановки кровотечения. При этом работу каждого 
тренажера должен контролировать один преподаватель.
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С учетом применения кровозаменителей использование данных тренаже
ров целесообразно на полигонах или в специальных классах. Это может созда
вать дополнительные проблемы для введения в процесс обучения данных образ
цов учебно-материальной базы.

Применение тренажеров не должно носить «показной» характер. Навыки в 
процессе занятия должны получать 100 % обучающихся. Здесь большое значе
ние имеет активная позиция преподавателя, его руководства и коллег.

1

• Преподаватель без объяснений образцово показывает действия 
по остановке кровотечения

V
2

• Преподаватель объясняет свои действия на тренажере

3

• Преподаватель выполняет остановку кровотечений по вербальным
указаниям обучающихся.

V
4

• Обучающиеся начинают отработку действий с объяснением

V
5

• Обучающиеся выполняют отработку действий под руководством 
преподавателя и с разбором ошибок

Б

• Преподаватель предлагает решить обучающимся ситуационную задачу 
с выполнением необходимых действий

Рис. 5. Вариант последовательности обучения с применением тренажера

Поэтому важно не само наличие тренажера, в том числе и дорогостоящего, 
а его интенсивная и правильная эксплуатация, требующая не только навыков 
оказания первой помощи, но и организации учебно-тренировочного процесса.

Таким образом, с появлением тренажера преподаватель получает дополни
тельные обязанности, вызовы и проблемы, но эффективность обучения, приоб
ретаемые компетенции обучающимися и каждая спасенная жизнь, благодаря 
четким, слаженным и грамотным действиям при оказании первой помощи спе
циалистами медицинской службы, отработанным на тренажерах в процессе обу
чения в ВУЦ при Сеченовском университете, не должна зависеть от стоимости 
тренажера.

Список используемых источников и литературы
1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 08.08.2024, с изм. 

от 26.09.2024) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024). п.1. ст. 31. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения: 
27.10.2024).

2. Юсупов А. Х., Нижников А. И. Интерактивные тренажеры и их роль в 
учебном процессе // Инновационная наука. 2019. № 1. С. 60-61.

28

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/


3. Щеголев А. В. [и др.]. Опыт применения симуляционного обучения при 
подготовке ординаторов по специальности «Анестезиология и реаниматология» 
// Военно-медицинский журнал. 2024. № 7. С. 12-20.

4. ЮрТЭКС без границ. URL: https://urteks.ru/store/medicinskie-trenazhery- 
maksim-ilyusha/manekeny-dlya-serdechno-legochnoy-reanimacii/trenazher-man- 
eken-vzroslogo-postradavshego-dlya-otrabotki-nav/ (дата обращения: 27.10.2024).

5. Медсет медицинские тренажеры. URL:https://medset.ru/catalog/trena- 
zhery_dlya_voennoy_podgotovki/18593/?ysclid=m2utux7mo0770985987 (дата об
ращения: 27.10.2024).

6. Яндекс-маркет. URL:https://market.yandex.ru/product--trenazher-dlia- 
otrabotki-navykov-tamponady-
ran/691569348?sku=102556017366&uniqueId=97915995 &do- waremd5=Yi4Eu- 
hgOZa_efmBXdcu1ZQ&clid=703 (дата обращения: 27.10.2024).

7. Организация и тактика медицинской службы : учебник / под ред. чл.- 
корр. РАМН проф. И. М. Чижа. СПб. : Фолиант, 2005. С. 64.

8. Death on the battlefield (2001-2011): implications for the future of combat 
casualty care / B. J. Eastridge [et al]// J. Trauma Acute Care Surg. 2012. Vol.73. № 6. 
P. 431-437.

9. Виртумед. URL:https://virtumed.ru/trenazhyory/trenazhyory-imita- 
tory/kostyum-postradavshego-takticheskij.html?ysclid=m2uu1tywus780789681 (дата 
обращения: 27.10.2024).

10. Медсет медицинские тренажеры. URL:https://medset.ru/catalog/per- 
vaya_pomoshch/imitatory_raneniy_i_ travm/18671/?ysclid=m2uu2jo6be870054700 
(дата обращения: 27.10.2024).

Об авторах
Абольянина Наталья Евгеньевна -  полковник медицинской службы, 

начальник кафедры организации медицинского обеспечения Вооруженных сил 
военного учебного центра при Первом МГМУ им. И. М. Сеченова. Исследования 
в области педагогики.

Туловский Виталий Валериевич, доцент военного учебного центра при 
МГЛУ, инструктор по военно-медицинской подготовке, кандидат исторических 
наук, доцент по кафедре тактики, полковник запаса. Исследования в области пе
дагогики. Исторические исследования в области боевой подготовки ВС СССР, 
РФ и США.

Хвалин Евгений Игоревич, старший лейтенант медицинской службы, слу
шатель ординатуры (2-я кафедра (хирургии усовершенствования врачей)) 
ВМедА им. С. М. Кирова.

Ковалев Алексей Александрович, старший лейтенант медицинской 
службы, слушатель ординатуры (2-я кафедра (хирургии усовершенствования 
врачей)) ВМедА им. С. М. Кирова.

29

https://urteks.ru/store/medicinskie-trenazhery-
https://medset.ru/catalog/trena-
https://market.yandex.ru/product--trenazher-dlia-
https://virtumed.ru/trenazhyory/trenazhyory-imita-
https://medset.ru/catalog/per-


УДК 378.1
А. Н. Абрамов,

ННГУ, г. Нижний Новгород, 
abramov@fvo. unn. ru

С. А. Рябинин, 
ННГУ, г. Нижний Новгород, 

rsa@ub.unn.ru
В. В. Трембовецкий, 

ННГУ, г. Нижний Новгород, 
vtrem@vuc. unn. ru

К ВОПРОСУ ОБ УЧЕТЕ ОПЫТА СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
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Аннотация. Важнейшим требованием к учебному занятию является акту
альность его содержания, означающая соответствие потребностям будущей про
фессиональной деятельности выпускника, что в современных условиях предпо
лагает учет опыта специальной военной операции и других вооруженных кон
фликтов. В настоящей статье рассматривается механизм поиска и обобщения ак
туальной информации, выявления дидактических единиц учебного материала, 
требующих уточнения и использования актуальной информации на учебных за
нятиях без нарушения порядка выполнения утвержденных квалификационных 
требований и программ военной подготовки.

Ключевые слова: военный учебный центр, ВУЦ, специальная военная 
операция, СВО, актуальность, учебные занятия, источники информации, участ
ники военных конфликтов, учебные дисциплины, преподавательский состав, пе
речень вопросов, дидактические единицы, учебный материал, учебные про
граммы

Великий русский полководец, один из основоположников русского воен
ного искусства Александр Васильевич Суворов, впервые создал целостную во
енно-педагогическую систему, в которой были сформулированы ведущие прин
ципы и основные идеи обучения. Один из таких ведущих принципов -  «учить 
только тому, что необходимо на войне» и в современных условиях является од
ним из основных принципов современной военной педагогики -  «обучать войска 
тому, что необходимо на войне» [1]. В соответствии с данным принципом квали
фикационные требования и программы военной подготовки, реализуемые воен
ными учебными центрами (ВУЦ), разрабатываются на основании действующих 
руководящих документов Министерства обороны Российской Федерации (обще
воинских и боевых уставов, наставлений, руководств и т. п.) и утверждаются 
центральными органами военного управления, ответственными за организацию 
военной подготовки по военно-учетным специальностям (ВУС). Вместе с тем
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при проведении конкретных учебных занятий преподаватель обязан актуализи
ровать содержание учебного материала с учетом современных условий, в обяза
тельном порядке используя опыт СВО и других военных конфликтов. Так, при
каз Министра обороны Российской Федерации от 13.02.2020 г. № 66/212 (прило
жение 3) предписывает в ходе проверки качества учебных занятий и оценки ка
чества разработки учебно-методических материалов оценивать новизну препо
даваемого материала и его связь с будущей служебной деятельностью [2]. Вы
шеуказанное требование распространяется на все виды программ военной под
готовки, но наиболее актуально для обучающихся в ВУЦ по программам подго
товки кадровых офицеров, многие из которых сразу после выпуска из универси
тета направляются в воинские части, выполняющие боевые задачи в зоне СВО.

Необходимость актуализации учебного материала не есть что-то новое, и 
данная актуализация является стандартной задачей для преподавательского со
става. Однако проблема состоит в том, что систематизированная информация по 
опыту СВО и других современных локальных вооруженных конфликтов (ЛВК), 
которая необходима для корректировки учебного материала занятий и внесения 
изменений в программы военной подготовки, весьма ограничена, а по некоторым 
направлениям отсутствует.

Отдельные авторы -  преподаватели ВУЦ в научных статьях рассматривали 
проблему организации военной подготовки в условиях проведения СВО. Так, в 
статье Донченко И. А. [3] и в некоторых других публикациях исследовались про
блемы передачи боевого опыта СВО и ориентации обучающихся на правильное 
понимание и поддержку государственной политики в области обороны.

В настоящей статье рассматривается механизм поиска и обобщения необ
ходимой актуальной информации, выявления дидактических единиц учебного 
материала, требующих уточнения или изменения, а также доведения вышеука
занной информации до обучающихся без нарушения порядка выполнения утвер
жденных квалификационных требований и программ военной подготовки.

Основными источниками информации для анализа актуального опыта со
временных военных конфликтов (далее -  актуальная информация) являются:

сведения, поступающие от центральных органов военного управления Ми
нистерства обороны Российской Федерации (далее -  ЦОВУ);

беседы с офицерами, принимавшими и принимающими участие в военных 
конфликтах, в том числе с выпускниками ВУЦ;

официальные новостные каналы (РИА Новости, ТАСС и др.); 
информация из Интернета.
Для более полного погружения в военно-политическую обстановку, свя

занную с СВО и другими ЛВК, полученная, проанализированная и обобщенная 
актуальная информация должна системно и целенаправленно доводиться до сту
дентов как на занятиях, так и при выполнении всех других мероприятий распо
рядка дня.

Для наиболее эффективного учета и использования актуальной информа
ции на каждой кафедре ВУЦ рекомендуется составить перечни вопросов, соот
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ветствующих дидактическим единицам тем и отдельных занятий учебных дис
циплин (модулей) или их разделов, содержание которых требует уточнения или 
изменения с учетом опыта СВО, военного конфликта в Сирийской Арабской Рес
публике (САР) и других ЛВК. Вышеуказанные перечни вопросов составляются 
преподавательским составом по закрепленным за ними учебным дисциплинам 
(модулям, разделам), периодически обсуждаются на заседаниях кафедр ВУЦ и 
дополняются (уточняются) по мере поступления новой информации. В соответ
ствии с вышеуказанными перечнями преподавательский состав корректирует со
держание соответствующих элементов занятий.

Для соблюдения юридической стороны вопроса рекомендуется следующая 
форма подачи учебного материала:

сначала преподаватель докладывает «классический» вариант содержания 
дидактической единицы, основанный на требованиях действующих руководя
щих документов (боевых уставов, наставлений, руководств и т. п.);

затем преподаватель доводит актуализированное содержание дидактиче
ской единицы на основе опыта СВО (ЛВК).

Наряду с вышеуказанным при проведении всех учебных занятий актуаль
ная информация, как правило, применяется для создания тактического фона 
практических, групповых занятий и тренировок (тренажей), а также во вводной 
части и в качестве актуальных примеров и возможных вариантов действий при 
проведении всех видов занятий.

Кроме этого, в дни военной подготовки перед началом учебных занятий 
организуется информирование личного состава. При организации информирова
ния личного состава преподаватель (начальник курса) заблаговременно 
(в предыдущий день военной подготовки) выдает всем студентам задание на под
готовку материала для информирования личного состава учебного взвода 
(курса). Информирование должно охватывать новости международной обста
новки, новости России и изменения обстановки в зоне СВО за прошедшую не
делю. Студенты готовят материалы для 10-15-минутного устного доклада (воз
можно использование иллюстрационного материала в виде презентации). Сту
дента, выступающего с информированием в текущий день военной подготовки, 
начальник курса (ответственный офицер) назначает на разводе. Качество подго
товленного информирования также оценивает начальник курса (преподаватель). 
Данная форма работы мотивирует студентов регулярно интересоваться военно
политической обстановкой и новостями из зоны СВО.

При организации самостоятельной работы и проведении соответствующих 
мероприятий во внеучебное время, в том числе в рамках военно-научного сту
денческого общества, преподаватель формулирует студентам задания, преду
сматривающие самостоятельное изучение ими актуальной информации с ис
пользованием имеющейся литературы и других источников. Также при органи
зации самостоятельной работы следует не реже двух раз в семестр предусмот
реть доведение актуальной информации об обстановке в зоне СВО по материа
лам, полученным от ЦОВУ. Такое доведение информации организует и проводит 
преподавательский состав по указанию начальника кафедры.
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Основные выводы
1. Постоянный поиск и обобщение необходимой актуальной информации 

об опыте СВО и других ЛВК в условиях ее ограниченного поступления из ЦОВУ 
для актуализации учебного материала занятий является одним их обязательных 
направлений деятельности преподавательского состава ВУЦ.

2. Грамотная и своевременная актуализация учебно-методических матери
алов занятий может обеспечить составление преподавательским составом переч
ней вопросов по закрепленным за ними учебным дисциплинам (модулям, разде
лам), которые периодически обсуждаются на заседаниях кафедр ВУЦ и допол
няются (уточняются) по мере поступления новой информации.

3. Для соблюдения юридической стороны вопроса преподавателю реко
мендуется на занятии докладывать содержание соответствующей дидактической 
единицы в соответствии с утвержденной программой учебной дисциплины (мо
дуля), а затем рассматривать актуализированное содержание дидактической еди
ницы на основе опыта СВО (ЛВК). Внесение изменений в документы учебных 
программ военной подготовки рекомендуется производить после получения со
ответствующей официальной информации из ЦОВУ в порядке, установленном 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 26.08. 2020 г. № 400 [4].

4. Для усиления эффекта учебно-воспитательного воздействия целесооб
разно доводить до студентов актуальную информацию как на занятиях, так и при 
выполнении всех других мероприятий распорядка дня.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ, СФЕР 
И ДЕПРИВАЦИИ СТУДЕНТОВ

Аннотация. Статья посвящена анализу взаимосвязи между ценностными 
ориентирами, значимостью различных сфер жизни и уровнем профессиональной 
депривации у студентов старших курсов. В исследовании особое внимание уде
ляется анализу взаимосвязи между системой ценностей, профессиональными 
предпочтениями и уровнем профессиональной депривации. Результаты исследо
вания показали, что профессиональная депривация у студентов старших курсов 
обусловлена в первую очередь несоответствием между их профессиональными 
ожиданиями и реальными возможностями их реализации. Кроме того, было вы
явлено, что ограниченность карьерных перспектив также существенно влияет на 
уровень профессиональной депривации. Полученные данные свидетельствуют о 
необходимости разработки и внедрения программ психологической поддержки, 
направленных на снижение уровня профессиональной депривации и повышение 
уровня профессиональной адаптации студентов.
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Введение
Актуальность разработки проблемы ценностных ориентаций и профессио

нальных предпочтений студентов старших курсов обусловлена необходимостью 
внедрения эффективных мер психологической поддержки и профессионального 
сопровождения, направленных на повышение удовлетворенности выбранной 
профессией и снижение уровня профессиональной депривации [1]. Динамично 
меняющийся рынок труда и растущая конкуренция приводят к тому, что сту
денты все чаще сталкиваются с трудностями при выборе профессии и ее реали
зации, что, в свою очередь, может вызывать чувство неудовлетворенности и де
привацию [2, с. 18]. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
изучение структуры ценностных ориентаций студентов различных факультетов, 
определение значимости различных сфер жизни для студентов разных факульте
тов и выявление их взаимосвязи с профессиональной депривацией.

Материалы и методы исследования
В теоретической части применялись такие методы, как анализ психолого

педагогической литературы, изучение научных публикаций, диссертационных 
работ и других научных источников, отражающих уровень изученности про
блемы профессиональной депривации и ее основных аспектов. В практической 
части были задействованы методы анкетирования и корреляционного анализа.

Результаты исследования и их обсуждение
Депривация представляет собой состояние, вызванное хроническим недо

статком удовлетворения базовых потребностей индивида, что становится значи
мым фактором формирования психосоциальной дезадаптации. Этот феномен 
охватывает различные формы: сенсорную, социальную, эмоциональную и когни
тивную, что подчеркивает его многоаспектность и сложность. Особое место за
нимает профессиональная депривация, проявляющаяся у студенческой моло
дежи как несоответствие между их профессиональными ожиданиями и реаль
ными возможностями для их реализации. Эта форма депривации, являясь наибо
лее разрушительной, способна вызывать негативные психологические состоя
ния, включая депрессию, тревожность и апатию, что в крайних случаях может 
привести даже к суицидальному поведению.

Изучение профессиональной депривации имеет важное социальное значе
ние, поскольку ее последствия выходят за рамки личных переживаний, затраги
вая общественные и экономические аспекты: она приводит к снижению уровня 
профессиональной компетентности, замедлению инновационных процессов и 
может дестабилизировать социальную систему в целом. Исходя из этого, всесто
роннее исследование профессиональной депривации и разработка комплексных 
психолого-педагогических программ для ее профилактики среди студентов ста
новятся актуальной и важной задачей.
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Для стандартизированной и формализованной диагностики были исполь
зованы методики исследования профессиональной депривации (С. И. Вороши
лов, А. Г. Маджуга) [3], выбора вуза и профессии Е. Б. Маслова [4, с. 82-83], 
диагностики учебной мотивации студентов (разработанные А. А. Реаном и
В. А. Якуниным, модифицированные Н. Ц. Бадмаевой) [5], а также методики ис
следования уровня профессиональной направленности личности (Т. Д. Дубовиц- 
кая) [6] и карьерных ориентаций личности (Э. Шейн) [7]. Дополнительно приме
нялись тесты смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева [8] и мето
дики оценки жизненных ценностей, разработанные В. Ф. Соповым и Л. В. Кар- 
пушиной [9].

Эмпирическое исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Уфимский 
университет науки и технологий». В нем участвовало 210 человек, в число кото
рых вошли студенты 4-5  курсов, обучающиеся на юридическом, физико-мате
матическом, экономическом, историческом факультетах и факультете педаго
гики и психологии. Данные были собраны посредством анкетирования, которое 
включало вопросы о жизненных ценностях, значимых жизненных сферах и мо
тивационных аспектах профессиональной деятельности (табл. 1). Для количе
ственного анализа использовался корреляционный анализ, который позволил 
выявить взаимосвязи между различными показателями жизненных ценностей, 
значимыми сферами жизни и уровнем профессиональной депривации студентов 
(табл. 2). Таким образом, материалы и методы исследования базировались на 
комплексном подходе, объединяющем теоретический анализ, стандартизирован
ные диагностические методики и количественные методы анализа данных. Это 
обеспечило всестороннее изучение проблемы профессиональной депривации у 
студентов старших курсов различных факультетов.

Таблица 1
Консолидированные жизненные ценности и сферы

№ Жизненные ценности, сферы Средний балл
1 Материальное положение 23,0

2 Достижения 21,5
3 Социальные контакты 20,8

4 Профессия 27,6

5 Образование 28,3

6 Семья 27,7

7 Увлечения 28,6

Анализ представленных данных показывает, что для студентов наиболее 
значимыми являются такие жизненные сферы, как увлечения (28,6 балла), обра
зование (28,3 балла), семья (27,7 балла) и профессия (27,6 балла). Жизненные 
ценности «Материальное положение» (23,0 балла) и «Достижения» (21,5 балла)
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также занимают важное место. Это свидетельствует о том, что студенты стре
мятся к гармоничному сочетанию профессионального успеха, личностного раз
вития и стабильности в личной жизни.

Высокие оценки в сферах увлечений и социальных контактов (20,8 балла) 
указывают на значимость для студентов личных интересов и активной социаль
ной жизни. Это подчеркивает их стремление к всестороннему развитию и под
держанию социальных связей.

Интересно отметить, что студенты физико-математического факультета 
демонстрируют высокие средние баллы по шкалам «Увлечения» (30,9 балла) и 
«Общественная жизнь» (29,8 балла), что отражает их активную жизненную по
зицию и вовлеченность в общественную деятельность. Студенты юридического 
факультета имеют наивысший средний балл по сфере «Общественная жизнь» 
(37,7 балла), что также свидетельствует об их активном участии в социальной 
сфере.

Высокие показатели по таким жизненным ценностям и сферам, как разви
тие себя, духовное удовлетворение, креативность и социальные контакты, осо
бенно заметны у студентов физико-математического факультета, что говорит об 
их стремлении к всестороннему развитию.

Так, студенты ориентированы на сбалансированную жизнь, где професси
ональные успехи, личные увлечения и социальные связи имеют равное значение. 
Это отражает их стремление к благополучию и успеху как в профессиональной, 
так и в личной жизни, что является важным фактором в формировании личности 
и подготовке к взрослой жизни.

Таблица 2
Консолидированные показатели депривации

№ Показатели депривации Средний коэффициент корреляции (значение p)
1 Мотивы выбора вуза: возмож

ность учиться за меньшую оплату
0,016 (p < 0,05; статистически значимая слабая по
ложительная корреляция)

2 Мотивы выбора профессии: полу
чение образования без особых 
усилий, затрат

0,017 (р < 0,05; статистически значимая слабая по
ложительная корреляция)

3 Мотивы учебной деятельности: 
мотивы престижа

-0,017 (р < 0,05; статистически значимая слабая от
рицательная корреляция)

4 Ценности профессии: возмож
ность заниматься интересной ра
ботой

-0,031 (р < 0,001; статистически значимая отрица
тельная корреляция)

5 Жизненные ценности: духовное 
удовлетворение

0,026 (р < 0,001; статистически значимая положи
тельная корреляция)

6 Жизненные сферы: семья 0,015 (p < 0,05; статистически значимая слабая по
ложительная корреляция)

7 Карьерные ориентации: интегра
ция стилей жизни

0,017 (р < 0,05; статистически значимая слабая по
ложительная корреляция)
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Окончание табл. 2

8 Смысложизненные ориентации: 
цель

-0,021 (р < 0,001; статистически значимая отрица
тельная корреляция)

9 Смысложизненные ориентации: 
локус контроля — жизнь

-0,021 (р < 0,001; статистически значимая отрица
тельная корреляция)

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что депривация 
существенно влияет на определенные аспекты жизненных ценностей и профес
сиональных ориентаций студентов. Отрицательные коэффициенты корреляции 
между депривацией и такими показателями, как мотивы престижа и целеустрем
ленность, свидетельствуют о том, что депривация может снижать значимость 
этих аспектов для студентов.

Особое внимание привлекают показатели, связанные с духовным удовле
творением (0,026; р < 0,001) и возможностью заниматься интересной работой 
(-0,031; р < 0,001). Положительная корреляция с духовным удовлетворением 
подчеркивает важность поиска глубинного смысла в деятельности, тогда как от
рицательная корреляция с возможностью заниматься интересной работой указы
вает на сложности в реализации этих возможностей в условиях депривации.

Значимые корреляции также обнаружены в аспектах интеграции стилей 
жизни и семейных отношений. Для студентов, испытывающих депривацию, ста
бильность и гармония в личной жизни, а также способность поддерживать ба
ланс между различными жизненными сферами, являются особенно важными. 
Эти аспекты выступают в роли поддерживающих и стимулирующих факторов, 
помогая им преодолевать трудности.

Отрицательная корреляция с показателями смысложизненных ориентаций, 
такими как «Цель» и «Локус контроля -  жизнь», свидетельствует о том, что де
привация может снижать целеустремленность и ощущение контроля над соб
ственной жизнью. Это может существенно влиять на общую удовлетворенность 
и ощущение смысла жизни у студентов.

Заключение
Исследование ценностей и жизненных ориентиров студентов выявило их 

стремление к балансу между профессиональной реализацией, личными интере
сами и социальными связями, что свидетельствует о формировании у современ
ной молодежи комплексного видения успеха, сочетающего карьерные достиже
ния с гармоничной личной жизнью. Анализ взаимосвязей между профессиональ
ной депривацией и ценностями студентов показал, что депривация негативно 
влияет на их профессиональные амбиции и целеустремленность. Студенты, ис
пытывающие депривацию, чаще ориентируются на материальные блага и соци
альные гарантии, нежели на самореализацию и личностный рост, что подчерки
вает важность психологической поддержки в процессе выбора профессии.

Результаты подтверждают, что депривация оказывает многогранное воз
действие на жизненные и профессиональные планы студентов. Исследование 
также показало, что ценностные системы студентов разных факультетов имеют 
свои особенности, поэтому необходимо применять дифференцированный под
хода к профессиональной ориентации.
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Практическая значимость заключается в возможности разработки персона
лизированных программ психологической поддержки, направленных на повы
шение адаптации студентов к требованиям современного рынка труда, что поз
волит снизить риск возникновения профессиональной депривации и повысить 
удовлетворенность студентов своим профессиональным выбором.

Анализ существующих работ по теме показал, что одной из причин про
фессиональной депривации студентов является недостаточная психологическая 
поддержка в процессе выбора профессии.

Перспективные направления дальнейших исследований включают углуб
ленное изучение механизмов влияния депривации на различные аспекты жизни 
студентов, а также разработку и апробацию новых программ психологической 
поддержки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ И ПЛАТФОРМ 
В ВОЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. Рассматриваются перспективные направления развития воен
ного образования с внедрением искусственного интеллекта и виртуальной реаль
ности.
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Все страны стремятся реализовать новые технологии для повышения по
тенциала ВС. Рост возможностей современной электроники создал базу для ис
пользования искусственного интеллекта в различных сферах. В «Стратегии 
национальной обороны» США, составной частью которой является «Стратегия 
искусственного интеллекта», отмечается, что ИИ «изменит общество и в итоге 
характер войны».

Одним из перспективных направлений развития системы военного образо
вания является применение современных технологий, таких как ИИ и виртуаль
ная реальность, для создания более реалистичной и эффективной образователь
ной среды для курсантов (студентов военных кафедр) [1]. Применение таких тех
нологий позволяет лучше имитировать реалистичные ситуации и создавать бо
лее интерактивные и захватывающие учебно-боевые эпизоды, что, в свою оче
редь, способствует более эффективному обучению.

Современные технологические тренды в области искусственного интел
лекта развиваются стремительно и охватывают различные сферы деятельности. 
В настоящее время особую активность имеют несколько ключевых трендов, та
ких как:

-  глубокое обучение ф еер  Learning) (глубокие нейронные сети, основан
ные на принципах глубокого обучения, стали основным инструментом в области 
ИИ. Они позволяют системам обрабатывать и анализировать большие объемы 
данных, распознавать образы, распознавать речь и выполнять другие сложные 
задачи);

-  автономные системы (развитие автономных систем, таких как автоном
ные автомобили и дроны, является одним из главных трендов в области ИИ. 
Эти системы используют алгоритмы машинного обучения и компьютерное зре
ние для принятия решений и навигации в реальном времени);

-  робототехника (ИИ применяется в робототехнике для разработки робо
тов, способных выполнять сложные задачи, взаимодействовать с людьми и обу
чаться на основе опыта);
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-  обработка естественного языка (Natural Language Processing, NLP) (NLP- 
технологии позволяют компьютерам понимать и обрабатывать естественный 
язык, что открывает новые возможности для разработки чат-ботов, переводчиков 
и систем анализа текста);

-  распознавание и синтез речи (ИИ используется для разработки систем 
распознавания и синтеза речи, позволяющих компьютеру имитировать общение 
с человеком).

Искусственный интеллект имеет широкий спектр применений во многих 
отраслях, включая военное образование. Примерами успешного использования 
ИИ в этой области уже сейчас являются:

-  создание автоматизированных систем обучения, которые помогают во
еннослужащим освоить новые навыки и получить более обширные знания. Вир
туальные тренажеры создают реалистичные сценарии при обучении водителей и 
механиков-водителей, предоставляя реалистичные симуляции для обучения спе
цифике вождения боевых машин, экономя при этом топливо и ресурс техники и 
высвобождая «людской ресурс», нужный для организации полевых занятий на 
технике;

-  ИИ помогает анализировать большие объемы данных, включая данные 
разведки, ситуационную информацию и исторические данные [2]. Алгоритмы 
машинного обучения могут помочь выявить паттерны, тренды и прогнозировать 
возможные сценарии развития событий;

-  автоматизация принятия решений, применяемое специальное программ
ное обеспечение, основываясь на анализе данных и ситуационной информации 
предлагает рекомендации по выбору оптимальных стратегий или решений в ре
альном времени. Это существенно ускоряет процесс принятия решений, экономя 
время на расчетах;

-  ИИ может использоваться для разработки боевых автономных систем, 
таких как беспилотные летательные аппараты (БПЛА) или роботы, которые мо
гут выполнять различные задачи военного характера, включая разведку, поиск и 
спасение, а также выполнение боевых задач;

-  ИИ наиболее адаптирован для обнаружения и предотвращения кибе
ратак, а также для анализа и прогнозирования угроз информационной безопас
ности. Алгоритмы машинного обучения могут обучаться на основе историче
ских данных и выявлять аномалии и подозрительные активности.

Это лишь некоторые примеры применения ИИ в военном образовании. 
С развитием технологий и появлением новых возможностей, ожидается, что ИИ 
будет играть все более важную роль в улучшении обучения и подготовки воен
нослужащих.

На ряду с ИИ с ростом возможностей электроники появилась перспектива 
использования графических элементов современных ЭВМ. Виртуальная реаль
ность имеет огромный потенциал для улучшения обучения военнослужащих. 
Вот несколько примеров проектов, в которых использование VR привело к зна
чительным улучшениям в военном образовании:
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-  тренировка медицинского персонала: VR используется для обучения ме
дицинского персонала, работающего на поле боя. С помощью VR можно создать 
симуляции медицинских сценариев, включая лечение раненых и проведение 
сложных операций. Это позволяет медицинскому персоналу тренироваться в ре
алистичных условиях и повышать свои навыки;

-  тренировка пилотов: VR используется для тренировки пилотов виртуаль
ных и реальных самолетов. С помощью VR создаются симуляции полетов, вклю
чая различные погодные условия и ситуации аварийного приземления. Это поз
воляет пилотам тренироваться в безопасной среде и повышать свое мастерство 
без риска порчи дорогостоящего оборудования;

-  тренировка саперов: VR используется для обучения саперов обнаруже
нию и обезвреживанию взрывных устройств. В VR-среде создаются симуляции 
различных сценариев, включая поиск и обезвреживание бомб, мин и других 
опасных предметов с последовательным усложнением. VR позволяет саперам 
тренироваться в безопасной среде и развивать свои навыки без риска для людей 
и техники.

Это только малая часть проектов, где использование VR уже получило свое 
развитие с целью повышения мастерства военнослужащих. Однако наряду с объ
ективно множественными плюсами внедрения ИИ, VR в военное образование 
возникает ряд препятствий и вызовов, таких как:

-  сложность и многообразие областей знаний (военное образование тре
бует от военнослужащих усвоения множества дисциплин, начиная от тактики и 
стратегии до технических навыков и медицинских знаний. Сложность и много
образие этих областей могут представлять вызов для обучения);

-  динамичные боевые условия (современные боевые ситуации постоянно 
меняются, и военное образование должно быть способным адаптироваться к но
вым угрозам и стратегиям. Это требует постоянного обновления учебных про
грамм и методологий);

-  затраты на оборудование и тренировки (реальные боевые тренировки мо
гут быть дорогими и рискованными. Затраты на оборудование, логистику и мас
кировку могут ограничивать доступ к реальным тренировкам);

-  подготовка к стрессовым ситуациям (военное образование должно вклю
чать тренировки для подготовки военнослужащего к стрессовым и экстремаль
ным ситуациям, что может быть сложно эмулировать в обычных условиях);

-  индивидуализированное обучение (разные военнослужащие могут иметь 
разные уровни подготовки и потребности. Создание индивидуальных образова
тельных планов может быть сложной задачей);

-  кадровый дефицит (недостаток квалифицированных инструкторов и пре
подавателей в сфере военного образования может затруднять процесс обучения);

-  безопасность данных и киберугрозы (с развитием цифровых технологий 
военные системы становятся более уязвимыми для кибератак. Защита данных и 
обеспечение кибербезопасности становятся ключевыми аспектами военного об
разования);
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-  инновации и технологический прогресс (с появлением новых техноло
гий, таких как искусственный интеллект и виртуальная реальность, военное об
разование должно адаптироваться и внедрять инновации, что может быть вызо
вом для традиционных образовательных систем).

Решение этих проблем и вызовов требует усилий со стороны органов во
енного образования, правительства и образовательных организаций, а также ин
новаций в области технологий и методологий обучения.

Таким образом, внедрение ИИ и ВР в военное образование, безусловно, 
повысит эффективность обучения, обеспечит более безопасное и комплексное 
понимание боевых сценариев для военнослужащих. Данные технологии в буду
щем займут свое место в военном образовании, однако их внедрение потребует 
экономических вложений и, самое сложное, подготовки квалифицированных 
кадров (преподавателей), способных реализовать открывающийся потенциал со
временных технологий.

Список использованных источников и литературы
1. Чулкин В. Д., Куров Г. М. Роль технологий в современном военном обра

зовании: изучение интеграции виртуальной реальности, искусственного интел
лекта и других новых технологий в программы военной подготовки. Екатерин
бург, 2023.

2. Использование искусственного интеллекта для анализа данных и про
гнозирования. URL: https://gochadev.ru/2024/01/17/ispolzovanie-iskusstvennogo- 
intellekta-dlya-analiza-dannih-i-prognozirovaniya/ (дата обращения: 24.09.2024).

Об авторе
Гаврилин Андрей Владимирович -  старший преподаватель военной ка

федры БрГТУ, Республика Беларусь, г. Брест, подполковник.

УДК 378.147: 372.862
Я. А. Жаромских,

УрФУ, г. Екатеринбург, 
ia. a. zharomskikh@urfu. ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3Б-МОДЕЛЕЙ И МАКЕТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТАКТИКА ЗРВ ВКС»
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Аннотация. В докладе освещены особенности использования 30-моде
лей и макетов в подготовке курсантов военного учебного центра.
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В настоящее время все амбициозные проекты в нашей стране начина
ются с создания масштабных макетов, будь это отдельный объект (здание) или
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целый район города. В ходе создания макетов учитываются даже незначитель
ные мелочи, из которых в общем складывается удобство размещения и доступ
ность при строительстве, транспортная логистика, закладка коммунальных се
тей, а после завершения строительства объектов обустройство внутриобъекто- 
вых территорий и создание условий обеспечения безопасности.

Как наглядно подтверждается, обсуждение проектов на примере мас
штабных моделей позволяет провести расчеты и своевременно внести необхо
димые изменения в проект до начала строительства.

Аналогичным образом в военной среде это используется и не только при 
создании объектов военного или двойного назначения.

Еще в древние времена, когда решающим моментом войны являлось сра
жение или взятие (осада) крупных городов, великие военные полководцы осу
ществляли подготовку командиров, рассматривая последовательность дей
ствия своих войск на макете поля боя или города-крепости.

С тех пор прошли века и тысячелетия, но искусство подготовки войск в 
современных условиях не отказывается от рассмотрения тактики действий ро
дов войск и отдельных подразделений на масштабных моделях населенных 
пунктов.

Одной из масштабных операций завершающего этапа Великой Отече
ственной войны стала Восточно-Прусская операция, в ходе которой боевые 
действия разворачивались на территории Калининградской области Россий
ской Федерации и северной части Польской Республики. При подготовке к 
наступлению, начавшемуся 13 января 1945 г., командование 3-го Белорус
ского фронта использовало миниатюр-полигон театра боевых действий.

Из воспоминаний генерал-майора Г. Н. Захарова: «Я видел перед собой 
целую страну. Г орода на макете были образованы скоплением домов с остро
верхими крышами, повсюду четко обозначены крутые и пологие берега рек, 
темные массивы лесов, мосты, аэродромы, железные, шоссейные и грунто
вые дороги. Я видел железнодорожные составы на дорогах и станциях, само
леты на аэродромах, колонны машин на шоссе. Вся эта страна, как паутиной, 
была опутана бесконечными линиями траншей, узлами укреплений, опорных 
пунктов. Казалось, в ней не было ни одного квадратного километра, где можно 
было бы рискнуть пройти в полный рост. Возле городов и в городах, под до
мами, под деревьями, на аэродромах, по берегам рек -  всюду таились пушки, 
танки, самолеты. (...) Предстояла самая тяжелая на войне работа -  надо было 
рвать эту оборону на всю ее глубину, сокрушать каждый опорный узел, каж
дый очаг сопротивления».

Из воспоминаний начальника инженерных войск 11-й гвардейской ар
мии полковника М. Г. Григоренко: «При одном взгляде на макет, на этот бук
вально как бы лежащий на ладони город-крепость, становилось видно, что 
штурм потребует от нас много усилий, умения и знаний.

Во время занятий были рассмотрены различные варианты организаци
онной структуры частей и подразделений для штурма Кенигсберга. Занятия
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проходили спокойно, ровно, рассудительно. Командиры «командовали» сво
ими соединениями, словно штурм шел на самом деле, и в ходе этого «сраже
ния» возникли вопросы, которым раньше не придавалось значения, а здесь они 
потребовали своих решений, которые тут же и были приняты».

Масштабный макет местности использовался при подготовке Берлин
ской операции в годы Великой Отечественной войны. По приказу маршала 
Г. К. Жукова был изготовлен крупномасштабный макет города Берлина, по ко
торому с командующими армиями отрабатывались вопросы управления и ор
ганизации взаимодействия войск фронта.

В условиях проведения специальной военной операции на Украине воз
никла необходимость подготовки штурмовых отрядов для ведения боя в го
родских условиях. В современных условиях практически сведены к минимуму 
действия подразделений на открытой местности. Это обусловлено скачкооб
разным развитием БПЛА различного назначения (ведение разведки, наведения 
и коррекции артиллерийских систем и высокоточного оружия, ударных дро- 
нов).

Порядок действия штурмовых групп и отрядов оттачивается на макетах 
населенных пунктов и городских кварталов, а в отдельных случаях воссозда
вали на местности для тренировки штурмовых групп целые кварталы домов 
населенных пунктов, в которых предстояли уличные бои.

Опыт военного искусства наших предков не должен пропадать пона
прасну, поэтому с целью повышения качества обучения в военном учебном 
центре силами преподавателей и курсантов кафедры Воздушно-космических 
сил продолжается работа по созданию 3D-моделей современных образцов во
оружения, военной и специальной техники. Созданы макеты местности с рас
положенными на них позициями подразделений ЗРВ. Данные макеты внед
рены в образовательный процесс и используются при проведении занятий.

Прежде всего данные макеты ориентированы для использования при 
проведении занятий по дисциплине «Тактика ЗРВ ВКС».

Во время занятий курсанты закрепляют теоретические знания о составе и 
основах построения ЗРК, ЗРС и тактики боевого применения подразделений ЗРВ.

У курсантов формируются ориентировочные основы и представления о 
вооружении и военной технике. На последующих этапах с использованием 
3Э-моделей и макетов у курсантов формируется пространственное представ
ление об изучаемых ЗРК и ЗРС, размещении и перемещении войск.

В качестве завершающего этапа с помощью макетов местности и 
3Э-моделей решаются практические задачи: построение колонн подразделе
ний ЗРВ и совершение марша в позиционном районе; выбор позиций для ЗРК; 
занятие позиции и размещение элементов ЗРК и ЗРС на местности; доставка и 
накопление ЗУР в пунктах боепитания; маскировка позиций ЗРВ. В дальней
шем полученные курсантами теоретические знания и практические навыки бу
дут востребованы при прохождении стажировок в воинских частях и подраз
делениях ЗРВ по окончании 10 семестра обучения.

При использовании 3 D-моделей и макетов местности в ходе обучения 
курсантов реализуются следующие принципы.
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1. Принцип наглядности. Благодаря использованию 3D-моделей и маке
тов преподаватели могут более подробно раскрывать вопросы, касающиеся 
боевого порядка размещения подразделений ЗРВ в позиционном районе.

2. Принцип доступности. Курсанты в ходе обучения переходят от базо
вых теоретических к практическим основам размещения на местности, постро
ения подразделений ЗРВ в тех или иных условиях.

3. Принцип систематичности и последовательности. Принцип реализу
ется за счет того, что учебный материал и технологии его освоения предстают 
в виде системы, где каждая часть вытекает из предыдущей или связана с ней.

4. Принцип прочности. Принцип выражается в том, что изучение теоре
тической части дисциплины происходит в специализированном классе.

Особенно важно для подготовки курсантов соблюдение принципа связи 
теории с практикой.

В связи с этим разработка и изготовление моделей и макетов осуществ
ляется таким образом, чтобы все элементы вооружения и военной техники вос
создавались с максимальной приближенностью к действительности.

Таким образом, путем использования на занятиях 3D-моделей и макетов 
достигается реализация основных принципов обучения курсантов и повыша
ется эффективность усвоения учебного материала, изучаемого по дисциплине 
«Тактика ЗРВ ВКС».
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА МОТИВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА ПОСТУПЛЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

Аннотация. Статья посвящена исследованию мотиваций обучающихся во
енного учебного центра по программе офицеров запаса. Был проведен анализ су
ществующих работ по теме, определены методики исследования и критерии оце
нивания мотиваций. Важность данного исследования подчеркивается изменяю-
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щимися социальными, экономическими и политическими процессами, требую
щими высоко мотивированных и хорошо подготовленных офицерских кадров 
для Вооруженных Сил Российской Федерации. Представленный анализ позво
ляет глубже понять проблемы и перспективы формирования мотивационной 
сферы обучающихся, а также обосновать необходимость дальнейших исследова
ний в области профессиональной мотивации и адаптации обучающихся к усло
виям современной военной службы.

Ключевые слова: мотивация, внутренние мотивы, внешние мотивы, пози
тивная мотивация, негативная мотивация, военное образование, военные учеб
ные центры, курсанты, студенты, офицеры запаса

Введение
На фоне геополитической нестабильности в мире, проведения боевых дей

ствий на границах России, активной невоенной конфронтации с блоком НАТО 
возрастает потребность в высококвалифицированных офицерских кадрах как ос
новы боеспособной составляющей современных Вооруженных сил страны [1]. В 
настоящее время одним из государственных институтов, осуществляющих пол
номочия военной организации по осуществлению образовательной деятельно
сти, являются военные учебные центры (далее -  ВУЦ) при гражданских образо
вательных организациях, которые развернуты и функционируют по всей стране.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенство
вания профессиональной ориентации абитуриентов и обучающихся ВУЦ в усло
виях трансформации социальных, политических и экономических процессов. 
Условия существования современной армии и поддержание ее высокой боего
товности тесно переплетаются с требованиями, предъявляемыми к офицерскому 
составу. Данное обстоятельство наталкивает нас на необходимость поиска реше
ний для повышения качества профессиональной подготовки обучающихся в 
ВУЦ. Важнейшим условием успешного решения указанной проблемы является 
выявление и формирование стратегии устойчивой мотивации будущих офицеров 
к военно-профессиональной деятельности, оказывающей непосредственное вли
яние на обучение, воспитание, профессиональную подготовку и потенциальную 
дальнейшую службу [2].

Целью работы является изучение мотивационных установок обучающихся 
в ВУЦ для повышения качества военного образования. Задачами являются про
ведение исследования и интерпретация его результатов, а также выработка реко
мендаций по корректировкам мотивационных установок.

Материалы и методы исследования
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: 

анализ научной психолого-педагогической литературы и современных публика
ций, посвященных проблеме мотивации и ее ключевым особенностям. Изучен
ные материалы позволили определить степень изученности проблемы и выявить 
основные подходы к ее исследованию.

Результаты исследования и их обсуждение
Исследования проблем мотивации, лежащей в основе выбора военной ка

рьеры и успешной службы, выявили широкое разнообразие факторов и подходов 
к их изучению. Анализ научных работ позволяет систематизировать ключевые
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тенденции в мотивационных установках обучающихся образовательных органи
заций.

Мотивация -  это тот фактор, который побуждает человека к целенаправ
ленной деятельности. Мотивация определяет, почему и как индивид принимает 
решения, направленные на удовлетворение потребностей или достижение целей. 
Мотивация представляет собой сложное взаимодействие различных факторов, 
включая биологические, эмоциональные, когнитивные и социальные аспекты, 
которые влияют на поведение [3]. Качество образовательной деятельности обу
чающихся ВУЦ зависит от степени их мотивированности. Благодаря ее понима
нию и коррекции можно добиться привлечения большего количества желающих 
к обучению по программам военной подготовки в ВУЦ, уменьшить количество 
отчислений и увеличить качество профессиональной подготовки выпускников.

И. А. Подворный подчеркивает важность таких критериев выбора военной 
карьеры, как осознанность, соответствие личным качествам и ценностям, а также 
наличие четких целей. Направленность выбора, тесно связанная с мотивацией, 
ценностями и психологической готовностью к службе, играет особую роль. Мо
тивация к поступлению в военное учебное заведение является фундаментом для 
успешной профессиональной адаптации, учитывая высокую ответственность и 
риски, связанные с военной службой. Эмпирические исследования выделяют 
различные типы мотивации среди курсантов: от прагматичных соображений ма
териального характера до патриотических и семейных традиций. Необходимо 
отметить, что значительная часть респондентов испытывает трудности в четкой 
формулировке своих мотивов, что свидетельствует о сложности и многогранно
сти мотивационной сферы [4]. Е. Н. Карлова выделяет три основные мотиваци
онные группы среди курсантов: идеалисты, прагматики и скептики. Идеалисты, 
ориентированные на долгосрочную карьеру в армии, наиболее соответствуют 
ценностям военной службы. Аналогичные типологии встречаются в других ис
следованиях, где выделяются такие группы, как карьеристы, материалисты, пат
риоты и те, кто стремятся избежать активной службы [5].

С. В. Улыбин в своих исследованиях отмечает, что мотивация курсантов 
претерпевает изменения в процессе обучения. На старших курсах возрастает зна
чимость таких факторов, как высокий доход, карьерный рост, уважение коллег и 
командования, а также желание служить в элитных подразделениях [6]. Зарубеж
ные ученые-исследователи также уделяют большое внимание изучению мотива
ции в военной сфере. Ч. Москос разделяет мотивацию на институциональную 
(связанную с патриотизмом и военной идентичностью) и профессиональную 
(прагматическую). Исследования подтверждают, что военнослужащие с инсти
туциональной мотивацией чаще рассматривают службу как миссию и дольше 
остаются в армии [7-8]. Исследование корпорации «Рэнд» показало, что как ин
ституциональные, так и профессиональные факторы влияют на выбор военной 
карьеры. При этом преобладают профессиональные мотивы, связанные с карьер
ными перспективами и материальным благополучием [9].

Работа Э. Вжесневски, основанная на теории самоопределения, свидетель
ствует о том, что внешняя (инструментальная) мотивация может снижать поло
жительное влияние внутренней мотивации. Карьерные и материальные факторы
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могут оказывать негативное воздействие на дальнейшие профессиональные 
успехи военнослужащих [10].

Итак, отечественные и зарубежные исследования военно-профессиональ
ной мотивации, мотивации выбора военной профессии показывают ее связь с 
успешностью военной службы. Важным также представляется определение 
внутренних связей военно-профессиональной мотивации в структуре личности 
военнослужащих, изучение мотивации военнослужащих как фактора их психо
логического благополучия и развития личности.

Следует, что мотивация обучающихся может быть как внутренней (осно
вывается на личных интересах индивида к процессу или деятельности), так и 
внешней (обусловлена влиянием окружающей среды, преследует цели получе
ния вознаграждения или избежания наказаний извне), а также позитивной (опре
делена стремлением к достижению целей, получением вознаграждений, удовле
творения или признания, направлена на получение положительных результатов 
и сопровождается эмоциональным подъемом, ощущением успеха и удовлетворе
ния) и негативной (отличается стремлением избежать неприятных последствий, 
таких как наказание, критика или утрата чего-то ценного, основана на страхе пе
ред неудачей и часто сопровождается стрессом или тревогой). Положительные и 
негативные мотивации могут относиться как к внутренним, так и к внешним. Для 
проведения исследования были выбраны оба описанных подхода, поскольку, 
представляя собой две различные классификации, они не исключают друг друга,
а, наоборот, дополняют и позволяют наиболее объективно понять и описать дей
ствия индивидов.

Для определения особенностей профессиональной социализации, мотивов 
поступления на воинскую службу и установок относительно профессионального 
будущего была разработана авторская анкета. Результаты анкетирования анали
зировались с применением контент-анализа (таблица).

Исследование проводилось на выборке из 100 студентов ВУЦ Уфимского 
университета науки и технологий, обучающихся по программе подготовки офи
церов запаса с первого по третий годы. Были определены по 5 основных возмож
ных вариаций явления мотивации. Респондентам предлагалось расставить баллы 
от наиболее значимых мотивов к наименее значимым в порядке убывания начи
ная с оценки в 20 баллов. Если было мотива в выборе военного образования, то 
необходимо было не ранжировать его (ноль баллов по умолчанию). Результаты 
отображены в таблице.

Результаты проведенного исследования показал, что ведущими внешними 
прагматичными мотивами среди обучающихся на всех годах обучения оказались 
«Нежелание проходить срочную службу» и «Возможность получить преимуще
ства при устройстве на работу». Это свидетельствуют о том, что для большин
ства обучающихся важную роль играют практические выгоды, связанные с обу
чением по программе военной подготовки, что соотносится с основной целью 
избежать срочной службы и повысить шансы на трудоустройство. В данном слу
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чае прослеживается преобладание внешней, негативной мотивации, ориентиро
ванной на избежание негативных последствий (срочная служба) и поиск допол
нительных возможностей для профессионального роста.

Ранжирование категорий и подкатегорий ответов на вопрос 
о причинах поступления на программу офицера запаса

Формулировка

Категории мотивации Ранжирование (средний 
рейтинговый балл)

По направ
лению

По каче
ству

Год обучения

Весь
по
ток1 2 3

В
ну

тр
ен


ни

е

В
не

ш
ни

е

П
ол

ож
и

те
ль

ны
е

О
тр

иц
а

те
ль

ны
е

Возможность выделиться в обще
стве военным образованием V V 8,3 9,1 9,5 9,0

Возможность получить преиму
щества при устройстве на работу V V 12,1 13,4 12,5 12,7

Желание продолжить семейную 
военную традицию V V 7,2 7,5 8,0 7,6

Осознанный выбор, связанный с 
рекомендацией знакомых V V 6,9 8,1 9,3 8,1

Надежда на получение преферен
ций при подаче на госслужбу или при 
продвижении по службе, если сту
дент решит остаться в армии, а также 
потенциальные социальные гарантии 
и льготы

V V 10,7 11,5 13,4 11,9

Неуверенность в себе, повторение 
выбора значительной части одно
группников, товарищей или выбора 
авторитетного человека

V V 7,6 6,3 5,2 6,4

Подверженность стереотипу, что 
мужчина должен быть защитником V V 10,2 8,7 7,1 8,7

Нежелание проходить срочную 
службу V V 18,3 17,9 17,4 17,9

Случайный выбор, нерациональ
ная потребность V V 0,4 0,3 0,2 0,3

Решение, навязанное родителями V V 9,2 8,5 6,0 7,9
Желание получить высокое воин

ское звание (лейтенант) по сравне
нию с программой солдат запаса или 
срочной службой

V V 14,3 15,9 16,6 15,6

Желание получить специализиро
ванные военные знания или потреб
ность в получении дополнительных 
знаний, расширении кругозора, же
лание быть вовлеченным в какую - 
либо деятельность, ориентация на 
познавательные интересы

V V 8,8 9,1 11,1 9,7
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Окончание таблицы

Формулировка

Категории мотивации Ранжирование (средний 
рейтинговый балл)

По направ
лению

По каче
ству

Год обучения

Весь
по
ток1 2 3

В
ну

тр
ен
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е
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не

ш
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е и- е
ыж н

ол ел П те

а- е

*  S
От тел

Возможность принести пользу 
государству, осознание долга перед 
отечеством, патриотические ценно
сти

V V 13,5 16,4 16,8 15,6

Осознание потенциальной воз
можности или потребность связать 
профессиональную деятельность с 
силовыми структурами

V V 5,2 5,8 6,1 5,7

Стремление к развитию гибких, 
мягких навыков: лидерские качества, 
навыки управления, желание укре
пить дисциплину и улучшить само
организацию через военную подго
товку

V V 6,3 7,4 8,4 7,4

Сомнения в возможности постро
ить успешную карьеру в граждан
ской сфере, возможность отложить 
выбор основной профессиональной 
деятельности за счет дополнитель
ного военного образования, военное 
образование выступает как запасной 
вариант

V V 13,1 12,6 10,3 12,0

Стремление доказать свою состо
ятельность самому себе и другим, не
смотря на отсутствие интереса к во
енной сфере

V V 2,1 1,8 0,5 1,5

Желание избежать скуки или ру
тинной жизни, несмотря на отсут
ствие увлеченности военной сферой

V V 4,2 3,4 3,2 3,6

Отсутствие личных целей и 
стремление заполнить пустоту актив
ностью в военной подготовке

V V 3,1 2,8 2,4 2,8

Чувство давления от собствен
ного желания не подвести себя, дока
зать собственную способность спра
виться с трудными условиями, жела
ние избежать самокритики за отсут
ствие стремления к развитию, не
смотря на сомнения в реальной по
требности военной подготовки

V V 5,4 6,1 6,3 5,9

На старших курсах отмечено увеличение значимости таких мотивов, как 
«Желание получить высокое воинское звание (лейтенант)» и «Патриотические
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ценности», что может свидетельствовать о постепенном усилении положитель
ной внутренней мотивации у студентов, когда обучение начинает восприни
маться как важный элемент профессионального и личностного роста. Такие из
менения могут указывать на постепенное формирование осознанного интереса к 
военной службе и ориентацию на долгосрочные карьерные перспективы. Мо
тивы, такие как «Случайный выбор» и «Решение, навязанное родителями», сни
жаются по значимости к старшим курсам, что может свидетельствовать о том, 
что с ростом опыта и знаний в военной сфере обучающиеся начинают понимать 
ценность данного образования и действовать более осознанно. Это подчеркивает 
постепенное снижение значимости внешних факторов принуждения и случай
ных обстоятельств в принятии решений о продолжении обучения.

Интерпретация результатов эмпирического исследования в части опреде
ления мотивационных тенденций подтверждается ранее рассмотренными теоре
тическим исследованиям. Выявленное наличие внешних и внутренних отрица
тельных мотивов свидетельствует о потенциально не лучшем характере вовле
ченности и заинтересованности обучающихся в получении военно-учетной спе
циальности.

Для решения проблемы вовлеченности обучающихся в учебно-профессио
нальную деятельность в военной сфере нами предлагается разработка модели, 
которая ляжет в основу системы формирования учебно-профессиональной моти
вации будущих офицеров запаса. Предполагается, что модель будет построена 
на принципах военно-профессиональной направленности, целостности, система
тичности и последовательности, а также моделирования. Дальнейшие исследо
вания могут быть направлены на создание комплексной мотивационно-агитаци
онной программы, способствующей привлечению желающих лиц к обучению в 
ВУЦ и ориентации на продолжение военно-профессиональной деятельности в 
рядах Вооруженных сил страны.

Заключение
Современная социально-политическая обстановка диктует необходимость 

повышения качества подготовки офицерских кадров. Ключевым фактором 
успешной профессиональной подготовки является устойчивая мотивация обуча
емых к учебно-профессиональной деятельности. Она обусловливает необходи
мость поиска и внедрения в учебно-воспитательный процесс ВУЦ новых мето
дов, направленных на улучшение качества профессиональной подготовки, в ко
торой критически важна стабильно высокая мотивация обучаемых к учебе и про
фессиональному становлению.

Анализ проведенного исследования и результаты научных работ по теме 
подтверждают значимость осознанного и внутренне мотивированного выбора в 
пользу военного образования для адаптации обучающихся на начальном этапе и 
для успешного обучения в последующем. При профессиональной ориентации 
молодежи на военную деятельность следует опираться прежде всего на внутрен
ние мотивы выбора профессии, такие как патриотические ценности и стремление 
служить обществу, которые играют ключевую роль в мотивации к военной 
службе.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация. В статье описаны особенности сложных военно-технических 
систем. Актуализирована необходимость использования методов моделирова
ния профессиональной деятельности в процессе подготовки операторов слож
ных военно-технических систем. Рассмотрены основные типы математических 
моделей профессиональной деятельности операторов сложных военно-техниче
ских систем. Предложен один из вариантов моделирования групповой деятель
ности операторов сложных военно-технических систем.

Ключевые слова: учебный процесс, подготовка, сложная военно-техни
ческая система, моделирование, оператор, профессиональная деятельность, тео
рия массового обслуживания, человеко-машинная система

К сложным военно-техническим системам (СВТС) относят технические 
системы, состоящие из большого количества взаимосвязанных и взаимодейству
ющих между собой элементов, обеспечивающих выполнение системой некото
рой достаточно сложной боевой задачи [1]. СВТС присущи такие свойства, как 
иерархичность, эмерджентность, целостность, интерэктность и целенаправлен
ность. Примерами СВТС могут служить ракетно-ядерные системы, состоящие из 
ракетных комплексов и средств управления и обеспечения системы вооружения 
противовоздушной обороны, включающие в свой состав радиолокационные 
станции и зенитные ракетные комплексы, авиационные комплексы и т. п. [2].

Одним из путей повышения качества подготовки операторов СВТС в во
енных вузах и военных учебных центрах является применение в учебном про
цессе деятельностного подхода, основанного на использовании методов модели
рования профессиональной деятельности.

Модель профессиональной деятельности оператора СВТС дает обучаю
щимся представление о целостном содержании операторской деятельности, ее 
внутренней структуре, взаимосвязи и взаимозависимости ее элементов. Разра
ботка такой модели позволяет объединить информацию об отдельных сторонах
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профессиональной деятельности оператора СВТС, рассредоточенную в разных 
курсах учебных дисциплин, и уже тем самым создает возможности для система
тизации, исключения дублирования, выявления недостающего материала.

Перечислим основные характеристики профессиональной деятельности 
оператора СВТС, которые должны быть учтены при моделировании:

-  форма и тип труда (управление, контроль параметров, анализ обстановки, 
прием и обработка информации, техническое обслуживание, ремонт);

-  характерные операции, их взаимосвязь, точность и время выполнения;
-  степень влияния на профессиональную деятельность оператора таких 

факторов, как дефицит времени, внешние условия и т. п.
Пространственно-весовое математическое моделирование деятельности 

оператора СВТС зачастую обеспечивает описание только наиболее общих харак
теристик деятельности, не учитывая психологические особенности. Поэтому в 
инженерно-психологических целях моделирование должно основываться на опе
рационном описании деятельности оператора СВТС.

К основным методам операционного описания операторской деятельности 
относятся: метод алгоритмического описания, метод графов, метод диаграмм 
оперативных планов. Метод графов позволяет схематично представлять только 
отдельные аспекты работы оператора. Метод диаграмм оперативных планов опи
сывает лишь последовательность передачи информации. Использование метода 
алгоритмического описания, в свою очередь, достаточно эффективно обеспечи
вает оценку параметров операторской деятельности.

Основные типы математических моделей профессиональной деятельности 
операторов СВТС приведены в таблице.

Основные типы математических моделей 
профессиональной деятельности операторов СВТС

Тип Математический аппарат Область использования

Алгоритмические мо
дели

Теория графов, 
матричная алгебра, 

теория вероятностей

Формальное описание деятель
ности

Информационные мо
дели

Теория информации Задачи приема, обработки и 
распределения информации

Модели слежения Теория автоматического 
управления

Задачи компенсаторного и пре
следующего решения

Модели обслуживания Теория массового обслужива
ния

Задачи обслуживания заявок

Игровые модели Теория игр и статистических 
решений

Задачи принятия решений в 
условиях неопределенности и 

противодействия, а также в кон
фликтных (проблемных) ситуа

циях

Ситуационные модели Теория продуктивного мыш
ления,

теория нечетких множеств
Эвристические модели Теория искусственного интел

лекта
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При ситуационном моделировании профессиональной деятельности опе
раторов целесообразно использовать математический аппарат теории мно
жеств [3].

Теория множеств позволяет описать деятельность оператора СВТС корте
жем Z = <  Р,Мтек,М тр >  , где: Мтек -  текущая модель состояния СВТС, Мтр -  
модель требуемого состояния СВТС, Р -  алгоритм действий для перевода си
стемы из текущего состояния в требуемое: Р =< N, A, 0 , S , K  > (N -  множество 
элементов СВТС, А -  множество типовых операций, О -  множество отношений 
элементов СВТС, S -  множество состояний СВТС, К -  множество требуемых 
компетенций оператора).

Дальнейшим развитием теоретико-множественного подхода в инженерной 
психологии является применение нечетких множеств [4]. Основным достоин
ством нечетких множеств является то, что они наиболее адекватно описывают 
процессы оперативного мышления оператора. Этот факт определяет возмож
ность использования теории нечетких множеств в качестве математического ап
парата при моделировании процессов принятия решения, характеризующихся 
явлениями неопределенности.

В моделях, базирующихся на принципах теории информации, оператор 
СВТС может быть эквивалентен каналу связи, передающему информацию от 
средств отображения к органам управления. Игровые модели профессиональной 
деятельности оператора используют математический аппарат теории игр.

Для оперативного персонала СВТС характерна групповая деятельность 
операторов в составе расчетов (кабин, экипажей). Моделирование групповой де
ятельности операторов СВТС заключается в синтезе некоторого алгоритма, ими
тирующего их поведение при выполнении функциональных обязанностей, и ос
новывается на следующих принципах [5]:

-  принцип единства цели;
-  принцип иерархического структурирования групповой деятельности;
-  принцип единства критериев;
-  принцип свертывания структур.
При моделировании групповой деятельности операторов СВТС удобно ис

пользовать математический аппарат теории массового обслуживания. В таком 
случае под заявками понимаются команды (сигналы) управления, организован
ные в соответствии с общим алгоритмом деятельности. Входящий поток заявок 
включает потоки заявок нескольких типов, каждый из которых имеет свою ин
тенсивность, важность, время обслуживания и допустимое время ожидания в 
очереди.

В целях наиболее полного отражения моделирующим алгоритмом порядка 
выполнения функций каждым оператором организовывается приоритетное об
служивание. Приоритеты заявок устанавливаются на основании анализа важно
сти задач, решаемых оператором.

Основой разработки моделей с учетом взаимодействия операторов СВТС 
могут быть траектории (пути) решения каждой задачи группой операторов. Под 
траекторией решения задачи понимается последовательность взаимодействия
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операторов при решении этой задачи. Траекторию решения задачи удобно пред
ставлять в виде графа. При этом операторы представляются вершинами графа, а 
связи между операторами в процессе решения задачи -  его дугами.

Таким образом, моделирование профессиональной деятельности в про
цессе подготовки операторов СВТС в военных вузах и военных учебных центрах 
является одним из важнейших инструментов формирования у обучающихся не
обходимых навыков и профессионально значимых личностных качеств. Модели 
профессиональной деятельности как отдельных операторов СВТС, так и их груп
повой деятельности могут быть построены с использованием математического 
аппарата теории графов, теории вероятностей, теории информации, теории авто
матического управления, теории массового обслуживания, теории игр и теории 
искусственного интеллекта.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы дидактической взаимосвязи базо
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Динамично меняющаяся военно-политическая ситуация в мире требует ка
чественно нового подхода к системе военного образования, в том числе к фор
мированию профессиональных компетенций будущих офицеров запаса, подго
товка которых осуществляется в военно-учебных центрах при высших учебных 
заведениях. Поэтому в современных условиях и в ближайшей перспективе за
дача формирования профессиональных компетенций студентов в ВУЦ сохранит 
актуальность.

Метеорологическое обеспечение безопасности полетов летательных аппа
ратов воздушно-космических сил (ВКС), является основной задачей гидрометео
рологической службы авиации Вооруженных Сил Российской Федерации. Ос
новным подразделением в системе подготовки мобилизационного ресурса кад
рового офицерского состава для нужд гидрометеорологических подразделений 
ВКС ВС РФ является ВУЦ Российского гидрометеорологического университета 
(РГГМУ) [1, 2].

© Капустин А. В., Троицкий И. В., Харсов А. А., 2024
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Образовательный процесс осуществляется в соответствии с комплексным 
методическим подходом, разработанным в ВУЦ РГГМУ [3] и предполагает сле
дующие три этапа обучения студентов:

-  общевоенная подготовка;
-  тактическая и тактико-специальная подготовка;
-  военно-специальная подготовка.
В качестве базовых учебных предметов, формирующих профессиональные 

компетенции студентов ВУЦ РГГМУ, приняты [4-8]:
-  основы авиационной техники;
-  тактика ВВС;
-  авиационная метеорология.
Учебный процесс построен таким образом, что в течение всего периода 

обучения в ВУЦ студенты руководствуются знаниями, полученными при изуче
нии этих базовых предметов. Схема взаимосвязи базовых предметов на различ
ных этапах обучения представлена на рисунке.

Тактическая и тактико-специальная подготовка
Тактика

ВВС п >
Основы

авиационной
техники

/  U Авиационная 
( метеорология\ п

Основы U \  
авиационной у  

техники П /

Тактика
ВВС

Авиационная 
( метеорология\ п

Военно-специальная подготовка

Тактика Авиационная Основы

ВВС п  / метеорология ( авиационной

п / техники

Схема взаимосвязи базовых учебных предметов

На этапе тактической и тактико-специальной подготовки при изучении 
курса «Основ авиационной техники» исходной информацией является [4, 5, 6]:

-  номенклатура летательных аппаратов (ЛА), состоящих на вооружении 
ВВС, а также их летно-технические характеристики, типы двигательной уста
новки, типы прицельных систем и систем целеуказания, типы авиационных бое
припасов и способы их применения (курс «Тактика ВВС»);

-  особенности пространственного движения ЛА и авиационных боеприпа
сов в различных атмосферных условиях, влияние параметров окружающей при
родной среды на функционирование двигательных установок ЛА, прицельных 
систем и систем целеуказания, схемы и способы применения авиационных бое
припасов (курс «Авиационная метеорология»).
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На этапе тактической и тактико-специальной подготовки при изучении 
курса «Тактики ВВС» исходной информацией являются [7]:

-  принципы построения и функционирования различных типов ЛА, дина
мика полета ЛА, требования по устойчивости контура управления ЛА и управ
ляемости ЛА, требования по размещению и способам применения авиационных 
боеприпасов, информация по особенностям эксплуатации различных типов ЛА 
(курс «Основы авиационной техники»);

-  особенности влияния физических характеристик состояния атмосферы 
на полет ЛА, учет влияния температуры, плотности воздуха и ветра на траекто
рию полета ЛА, учет влияния атмосферной турбулентности, облачности и огра
ниченной видимости, учет влияния обледенения ЛА на его полет, а также во
просы организации работы метеорологических подразделений и метеорологиче
ского обеспечения полетов ВВС (курс «Авиационная метеорология»).

На этапе военно-специальной подготовки при изучении курса «Авиацион
ная метеорология» исходной информацией являются [8]:

-  перечень задач, решаемых различными родами авиации ВВС, эшелоны, 
высоты и дальности полета армейской, фронтовой, дальней и специальной авиа
ции ВВС, ограничения по параметрам и условиям применения авиационных бо
еприпасов (курс «Тактика ВВС»);

-  летно-технические характеристики конкретных ЛА вертолетного и само
летного типа, состоящих на вооружении различных родов авиации ВВС, требо
вания и ограничения по условиям их эксплуатации в широком диапазоне задач, 
решаемых ВВС на сухопутных и морских театрах военных действий, а также в 
широком диапазоне высот применения авиации, требования по динамике полета 
и управляемости ЛА, требования по пространственно-временным характеристи
кам эффективного применения авиационных боеприпасов (курс «Основы авиа
ционной техники»).

Представленная взаимосвязь базовых учебных предметов ВУЦ РГГМУ 
представляет собой дидактическое условие и средство глубокого и всесторон
него освоения профессиональных навыков студентами, составляющими основу 
мобилизационного ресурса кадрового офицерского состава для нужд гидроме
теорологических подразделений. Такой подход способствует осуществлению 
всех основных функций обучения студентов: образовательной, развивающей и 
воспитывающей.

Ретроспективный анализ образовательной деятельности ВУЦ РГГМУ по
казал, что сформированная взаимосвязь курсов «Основы авиационной техники», 
«Тактика ВВС» и «Авиационная метеорология» поднимает на более высокий 
уровень весь процесс обучения студентов, оказывает многостороннее влияние, 
обеспечивая единство и целостность образовательных и развивающих функций 
учебного процесса. Следует отметить, представленная взаимосвязь базовых 
учебных предметов ВУЦ РГГМУ в настоящее время выражается в процесс и ре
зультат создания непрерывно связанного единого целого.

В завершение цикла военной подготовки студентов ВУЦ уточняются связи 
базовых учебных предметов, их диалектичность и формируются предложения:
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-  по актуализации учебных курсов, их взаимосвязи;
-  коррекции научно-методического аппарата образовательного процесса.
Таким образом, представленная взаимосвязь базовых учебных предметов,

является одной из важных сторон, актуальной частью общей проблемы совер
шенствования методов формирования профессиональных компетенций студен
тов ВУЦ РГГМУ.
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граммный комплекс, интерактивный модуль тактической подготовки, компе
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В 2021 г. Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 11 декабря 2021 г. № 3551 -р «О создании военных учебных центров при 
федеральных государственных образовательных организациях высшего обра
зования» в самой западной точке Российской Федерации -  
г. Калининграде -  был образован военный учебный центр при Балтийском Фе
деральном университете им. И. Канта (далее -  ВУЦ, ВУЦ БФУ) [1].

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 3 июля 2019 г. № 848 «Об утверждении Положения о военных учебных 
центрах при федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования и о признании утратившими силу некоторых актов Пра
вительства Российской Федерации» основными задачами военного учебного 
центра являются [2]:

-  реализация программ военной подготовки (рис. 1);
-  участие в проведении воспитательной работы среди граждан;
-  работа по военно-профессиональной ориентации молодежи.

Рис. 1. Организация подготовки в ВУЦ при БФУ им. И. Канта

© Кужелев А. А., 2024
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Военная подготовка граждан осуществляется в интересах двух заказчи
ков (рис. 2):

Главного командования Военно -Морского Флота (далее -  ГК ВМФ) по 
военно-учетным специальностям (далее -  ВУС):

-  пулеметные (командир отделения), сержант запаса -  срок подготовки 
2 года;

-  стрелковые (старший стрелок), солдат (матрос) запаса -  срок подго
товки 1,5 года;

Главного управления связи ВС РФ (далее -  ГУС ВС РФ) по ВУС:
-  полевых кабельных линий связи (линейный надсмотрщик), солдат за

паса -  срок подготовки 1,5 года;

Рис. 2. Учебный процесс ВУЦ при БФУ им. И. Канта

Для реализации программ военной подготовки ВУЦ наряду с необходи
мой учебно-материальной, оснащен и современной тренажерной базой, пред
ставленной в таблице.

Тренажерная база военного учебного центра при БФУ им. И. Канта

№
п/п Наименование тренажера Кол-во

(компл.)
1. Голографический комплекс «Тактическое поле» 1
2. Интерактивный лазерный стрелковый тренажер 1
3. Интерактивный модуль тактической подготовки 1
4. Учебный тренажер по военно-медицинской подготовке (симулятор ранений) 1
5. Тактический тренажер экипажа бронетранспортера БТР-82А 1

6. Учебный тренажер для тактической подготовки (аппаратно-программный 
комплекс «Хамелеон-ВР» 1

7. Учебный комплекс «Тренажер БПЛА различных типов» 1
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Голографический комплекс «Тактическое поле» с возможностью изуче
ния новых образцов вооружения и техники в голографической и 3 D-проекции, 
тактических приемов их применения, организации тактической подготовки в 
2D-проекции, с использованием ПО «ГИС Оператор», представлен на рис. 3.

Рис. 3. Голографический комплекс «Тактическое поле»

Интерактивный лазерный стрелковый тренажер предназначен для про
ведения практических занятий по обучению профессиональным навыкам 
стрельбы из массогабаритных макетов (ММГ) РПК, АК, ПЯ и ПМ с отдачей 
при стрельбе очередями и одиночными выстрелами, для обучения и совер
шенствования навыков прицеливания, а также для регулярных тренировочных 
и экзаменационных занятий студентов ВУЦ по стрельбе из массогабаритных 
макетов оружия без расхода боеприпасов по статическим, динамическим по
движным мишеням (рис. 4).

Рис. 4. Интерактивный лазерный стрелковый тренажер

Интерактивный модуль тактической подготовки (ИМТП) предназначен 
для демонстрационной и обучающей поддержки образовательного процесса, а
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также в ходе командирской подготовки офицеров и сержантов тактического 
звена в общевойсковых соединениях, воинских частях и учебных центрах (рис. 5). 

Решаемые ИМТП задачи:
-  создание и ведение тактической обстановки;
-  разработка решений;
-  моделирование боя в ЭБ-районе;
-  наблюдение за полем боя;
-  управление объектами моделирования;
-  запись учебного боя для разбора;
-  создание презентационных материалов.

Рис. 5. Интерактивный модуль тактической подготовки

Тренажер по военно-медицинской подготовке (симулятор ранений) 
предназначен для диагностики ранений, отработки навыков оказания первой 
помощи при множественных, комбинированных и сочетанных повреждениях 
различных областей тела (рис. 6).

Рис. 6. Симулятор ранений

Экипажный тренажер бронетранспортера БТР-82А представляет собой 
размещенный на динамической платформе программно-аппаратный комплекс,

65



обеспечивающий слаживание экипажа боевой машины в ходе тактической и 
огневой подготовки, а также при вождении боевых машин в условиях единого 
виртуального боевого пространства (ЕВБВ) (рис. 7).

Тренажер БТР-82А предназначен:
-  для индивидуального и группового обучения экипажа (командира, во

дителя и наводчика);
-  получения и совершенствования навыков техники вождения в соот

ветствии с курсом вождения с учетом преодоления водных преград на плаву;
-  тренировки в выполнении огневых задач в соответствии с курсом 

стрельб днем и ночью в любых погодных условиях с использованием имита
торов прицельного оборудования и приборов наблюдения;

-  имитации точного и эффективного огня из всех видов вооружения 
бронетранспортера, в том числе по воздушным целям и на плаву;

-  слаживания экипажа при проведении тактических занятий (учений) в 
условиях ЕВБП с подразделением.

Рис. 7. Экипажный тренажер бронетранспортера БТР-82А

Аппаратно-программный комплекс «Хамелеон-ВР» предназначен для 
обучения на занятиях по огневой подготовке (рис. 8):

-  организации системы огня и управлению огнем подразделения с при
менением штатных средств связи;

-  организации взаимодействия между обучаемыми;
-  поиску и оценке параметров полета беспилотных летательных аппара

тов (БПЛА);
-  ведению огня по БПЛА из автоматического стрелкового оружия (ав

томат Калашникова), согласно методическим рекомендациям МО по уничто
жению БПЛА стрелковым оружием;

-  отработки приемов и способов применения стрелкового оружия в со
ставе групп численностью до 3 обучающихся.
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Рис. 8. Аппаратно-программный комплекс «Хамелеон-ВР»

Учебный комплекс «Тренажер БПЛА различных типов» обеспечивает 
поэтапную подготовку специалистов беспилотных ЛА (БПЛА) мультиротор- 
ного типа (рис. 9).

Рис. 9. Учебный комплекс «Тренажер БПЛА различных типов»

На виртуальном симуляторе происходит получение и отработка основ
ных навыков выполнения полетов на БПЛА различных классов, отработка по
летных маневров, в том числе боевого применения. Комплекс позволяет 
наблюдать весь процесс полета модели с различных ракурсов, в том числе от 
лица оператора в режиме вида «от первого лица» и в FPV-режиме с имитацией 
приема аналогового видеосигнала с курсовой камеры дрона.

Программное обеспечение (ПО) тренажера позволяет реалистично моде
лировать динамику полета БПЛА в режиме прямого радиоуправления, а физи
ческая модель учитывает настройки стабилизации, центр масс аппарата и па
раметры внешней среды. В учебном комплексе реализованы трехмерные мо
дели, являющиеся аналогами реальных БПЛА, систем и устройств, а также ос
новных элементов управления и пилотирования. ПО комплекса содержит ре
жим базового обучения и знакомства с устройством системы и аппаратуры
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управления, а также реализован режим тренировочных полетов путем прохож
дения специально подготовленных учебных трасс разного уровня сложности 
с фиксацией времени прохождения. В состав программы входит модуль спра
вочной информации с подробными описаниями и изображениями для каждого 
поддерживаемого устройства ввода. Комплекс поддерживает работу с пуль
тами управления от реальных аппаратов в проводном и беспроводном режиме. 
Также ПО комплекса поддерживает работу в системе виртуальной реальности 
в режиме эмуляции аппаратуры управления от первого лица (FPV), а также в 
режиме управления от лица оператора с поддержкой 6 степеней свободы пе
ремещения оператора в виртуальном пространстве.

Учебный комплекс состоит из 7 рабочих мест в составе: ЭВМ и аппара
тура управления (пульты и шлемы), а также парка БПЛА мультироторного 
типа: DJI 900 (1 шт.), DJI Mavic-Э Classic (1 шт.), DJI Mini Э Pro (2 шт.), DJI 
Tello Boost Combo (2 шт.), FPV-дрон Mobula 7 (5 шт.) (см. рис. 9).

Таким образом, имеющаяся современная тренажерная база военного 
учебного центра при Балтийском федеральном университете им. И. Канта по
могает сформировать у обучающегося необходимые компетенции.
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Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы формирования органи
зационно-методических подходов к обеспечению высокого уровня профессио
нальной подготовки военных кадров, обучаемых в военных учебных центрах при 
различных высших учебных заведениях. Во главу угла ставятся вопросы военно
специальной подготовки студентов.
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товка

Имеющаяся система подготовки сержантов запаса в военных учебных цен
трах (ВУЦ) при высших учебных заведениях (вузах) России сталкивается с ря
дом значимых проблем. Введение государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования от 199Э г. привело к перераспределе
нию учебного времени: часы, ранее выделенные на военно-специальные дисци
плины, были сокращены для включения курсов по гуманитарным, социально
экономическим и общепрофессиональным дисциплинам. В результате доля вре
мени, отведенного на военно-профессиональные дисциплины, сократилась с 
61,3 до 41,4 %.

Опыт проведения специальной военной операции (СВО) на Украине пока
зал острую нехватку специалистов технического профиля в войсках, в части под
держании боевой готовности и восстановления вышедшего из строя вооружения 
и военной техники (ВВТ).

В условиях ведения боевых действий львиная доля восстановления неис
правного ВВТ легла на войсковые ремонтные подразделения, где основными и 
непосредственными исполнителями являются специалисты-ремонтники (свар
щики, слесари, механики, электрики, аккумуляторщики, токари) и командиры 
ремонтных отделений. В то время как в основные задачи офицеров входят орга
низация и управление данными процессами. От уровня подготовки специали- 
стов-ремонтников зависит техническая готовность ВВТ к использованию по 
предназначению и боевая готовность подразделения в целом.
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Так, 9 февраля 2023 г. на заседание Совета по науке и образованию Прези
дент Российской Федерации В. В. Путин обозначил направления развития 
научно-технической сферы России.

Исходя из сложившейся ситуации в войсках по нехватке подготовленных 
специалистов ремонтников и задач, поставленных Президентом Российской Фе
дерации В. В. Путиным на заседании Совета по науке и образованию, возникает 
необходимость совершенствования методов организации практических занятий 
по военно-специальной подготовке (ВСП) с сержантами запаса.

Для решения данной проблемы представляется необходимым внедрение 
более эффективных методических подходов, направленных на расширение прак
тических занятий в обучении сержантов [1]. Учитывая также опыт проведения 
СВО, особое внимание следует уделить методикам, способствующим развитию 
навыков использования технологий, применяемых в современных боевых усло
виях.

Практические навыки, являющиеся ключевыми для технического обслу
живания и восстановления военной техники, приобретаются только через регу
лярное и целенаправленное обучение на реальных образцах техники или на их 
моделях. Занятия должны затрагивать как историческую технику, ретроспек
тивы технологий прошлых лет, так и современную технику, применяемую на 
поле боя. Необходимо изучение перспективного вооружения для углубления зна
ний в области техники. Рассмотрим наиболее эффективные подходы, примени
мые для данной задачи.

Современные симуляторы и виртуальные тренажеры позволяют обучаю
щимся сержантам приобретать опыт работы с техникой в условиях, приближен
ных к реальным. Они позволяют отработать базовые навыки по техническому 
обслуживанию, диагностике неисправностей, а также навыки быстрого реагиро
вания на различные аварийные ситуации. Применение симуляторов значительно 
снижает необходимость использования боевой техники для обучения, что сни
жает финансово-экономические затраты и обеспечивает безопасность. По дан
ным исследования «Эффективность симуляций в практике навыков», 80 % участ
ников симуляционных тренировок отметили повышение уверенности в своих 
действиях.

Но наибольшая эффективность обучения сержантов запаса достигается пу
тем непосредственного участия в техническом обслуживании и ремонте техники 
в действующих воинских частях, где курсанты непосредственно с использова
нием стационарных и подвижных средств ремонта (пункт технического обслу
живания и ремонта, пункт ежедневного технического обслуживания, подвижные 
мастерские (МТО-80, МТО-УБ, БРЭМ)) выполняют работы по техническому об
служиванию и ремонту ВВТ. Данные занятия позволяют не только изучать тех
нику на имеющемся оборудовании воинских организаций, но и способствуют 
получению опыта при совместном выполнении работ по ТО и Р со специали
стами воинской части, которые непосредственно обслуживают и ремонтируют 
технику [2].

Подобные практики создают реальную среду для овладения практическими 
знаниями, которые иначе трудно усвоить в учебной аудитории или лаборатории.
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По данным исследования в журнале «Военное дело», части, где сержанты прошли 
качественную подготовку, демонстрируют на 30 % более высокие показатели вы
полнения задач.

Полевые учения представляют собой важнейший компонент в подготовке 
сержантов. В условиях, приближенных к боевым, у военнослужащих есть воз
можность отрабатывать навыки, связанные с развертыванием ремонтных подраз
делений на местности и восстановлением ВВТ в нестандартных и стрессовых 
условиях. Этот подход также позволяет развивать способность принимать реше
ния и адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам, что крайне важно 
для работы с техникой в условиях реальной боевой обстановки.

Необходима оптимизация учебных программ для повышения технической 
компетентности. Важно, чтобы учебные программы для подготовки сержантов 
были ориентированы на практические занятия и работы на действующих образ
цах техники. Этот подход позволит минимизировать разрыв между теоретиче
скими знаниями и реальными техническими навыками, необходимыми для ра
боты в условиях повышенной интенсивности.

Системный подход к подготовке сержантов запаса играет ключевую роль 
в обеспечении безопасности и эффективности войск. Сержанты являются важ
нейшим звеном в техническом обеспечении боеготовности войск, так как именно 
они непосредственно выполняют задачи по обслуживанию и ремонту военной 
техники в полевых условиях. Повышение уровня подготовки сержантов через 
акцент на практические занятия и развитие технических навыков позволяет ми
нимизировать технические простои, снижать риски боевых потерь и обеспечи
вать максимальную надежность техники в ходе выполнения задач.
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ ВКС 
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Аннотация. В статье рассматриваются военные учебные заведения при 
федеральных государственных образовательных организациях высшего образо
вания, где индивидуальный подход в ходе военной подготовки является основ
ным направлением решения важнейших задач высшей школы -  становления бу
дущего офицера и воспитания личности.
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Технический кружок -  творческий коллектив, работающий над модулиро
ванием индивидуального проекта, создающий технические устройства, которые 
обеспечивают быстрейшее усвоение личным составом интеллектуально- мотор
ных навыков.

В своей статье я хочу акцентировать внимание на развитии и внедрении 
новейших технологий студентами в тренажерную базу, а это, в первую очередь, 
симуляторы и эмуляторы, используемые в ходе проведения практических заня
тий по дисциплинам, боевое применение и военно-техническая подготовка. Дан
ным направлением кафедра ВКС занимается более десяти лет и, конечно, имеет 
определенный опыт, поэтому можно провести небольшой анализ. Роль классных 
тренажеров зенитно-ракетных систем очень велика, она необходима, в первую 
очередь, для освоения боевым расчетом рабочих мест, оценки боевой готовности 
аппаратуры для выполнения поставленной задачи и ее основное назначение - 
слаживание действий боевого расчета при выполнении заданных целей. Трена
жер обеспечивает искусственное моделирование, воссоздает конкретную воз- 
душно-помеховую обстановку, в которой в дальнейшем предстоит действовать 
расчету.

Что касается симулятора -  «это техническое устройство, работа которого 
основана на управлении информацией с целью передачи оператору, пользующе
муся этим устройством, знаний, а также выработки у него интеллектуальных, 
моторных, интеллектуально-моторных навыков и умений» [1].

Данным направлением занимаются студенты технического и рационализа
торского кружка. Для этой работы в первую очередь отбирают ребят, желающих 
вносить новшества и проводить модернизацию по дальнейшему развитию тре
нажерной базы кафедры. Все это требует от обучающихся высоких теоретиче
ских знаний и практических навыков, полученных за первый год обучения на во
енной кафедре с целью дальнейшего углубленного изучения учебно-боевой тех
ники и внедрения наглядности обучения в тренажеры. А что дает работа в твор
ческом коллективе для ребят?
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В первую очередь -  технические навыки.
При работе над модернизацией эмулятора АК Ф2К применяются актуаль

ные на сегодняшний день технологии (к примеру, одноплатные компьютеры, 
серверная архитектура, TCP-IP-модель связи блоков, микроконтроллеры для 
управления электронной периферией). Также в работах применяются методы ал
горитмизации функционирования систем, схемотехнические расчеты и трасси
ровка, программирование и тестирование микроконтроллеров и разработка про
грамм для ПК на ОС Linux.

При формировании коллектива всегда наблюдается картина работы ребят 
из двух институтов -  ИРИТ-РТФ и ФТИ, которые при обучении никогда бы не 
делились своими навыками, полученными в своем институте. Этот опыт работы 
с вышеописанными технологиями позволяет студентам технического кружка об
мениваться актуальными и необходимыми в разработке и производстве электро
ники и ПО навыками.

Во вторую очередь -  самообучаемость.
Так как модернизация эмулятора и симуляторов является проектом, где 

студенты самостоятельно выполняют планирование, проектирование и разра
ботку, в случае отсутствия необходимых знаний и навыков для выполнения по
ставленной задачи (к примеру, отрисовка графики на дисплее с помощью микро
контроллера) они самостоятельно занимаются поиском информации о том, как 
выполняется та или иная операция.

Самообучаемость является важным жизненным навыком, который высоко 
ценится у работодателей. Такой человек готов быстрее других решить задачи, 
ранее не встречавшиеся в процессе работы.

В третью очередь — коммуникация.
В процессе поиска студенты используют не только информацию, предо

ставленную в открытых источниках, но и обращаются за советом к старшим то
варищам. Таким образом происходит знакомство и коммуникация между едино
мышленниками — все это ведет к укреплению взаимоотношений в коллективе и 
выстраиванию прочных социальных связей, которые нередко выходят за рамки 
обучения.

В четвертую очередь -  навыки руководителя.
Руководителем работ по модернизации образцов вооружения и военной 

техники из состава студентов старшего взвода назначается человек, проявивший 
себя не только хорошо технически подкованным специалистом, но и лидером 
группы разработки. В ходе работ он развивает в себе управленческие навыки, 
такие как планирование, принятие решений, организация и оптимизация процес
сов разработки и производства. Опыт, полученный в ходе работы, является от
личным фундаментом для будущего начальника.

Помимо непосредственного руководства, немаловажным умением, кото
рое приобретает молодой руководитель, является презентация проведенной ра
боты. Умение правильно рассказать о достижениях, выделив сильные стороны 
работы, -  один из главных навыков хорошего управленца.

В пятую очередь — стрессоустойчивость.
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При разработке сложной технической системы, которой является эмулятор 
Ф2К и симуляторы, постоянно возникают непредвиденные обстоятельства. Они 
требуют от команды разработки принятия быстрых и эффективных решений в 
кратчайшие сроки. Работа в таких условиях развивает в курсантах стрессоустой- 
чивость, которая вместе с обширной технической базой формирует не просто хо
рошего технического специалиста, но и хладнокровно твердого профессионала.

В заключение хочется сказать, что любая творческая деятельность предпо
лагает получение новых, ранее неизвестных данных. Мы позиционируем свою 
направленность на том, что работа кружка тесно связана с программой основных 
институтов. Такая интеграция научной деятельности способствует повышению 
уровня мотивации студентов к обучению. Можно с уверенностью сказать, что 
данный коллектив развивается многогранно и это способствует созданию твер
дой платформы специалистов технической как военной, так и гражданской 
направленности.
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ,
ПРОХОДЯЩИХ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ВОЕННОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ, К ПРОФИЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация. Рассматриваются методические и организационные аспекты 
комплексной системы подготовки студентов, проходящих обучение в военных 
учебных центрах, к олимпиадам по иностранному языку (военному переводу) с 
точки зрения мотивационного аспекта.
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Ключевые слова: подготовка военных переводчиков, профессиональные 
компетенции, дополнительные занятия, олимпиада курсантов (по иностранному 
языку)

Военный переводчик сегодня -  одна из востребованных профессий, специ
фикой которой является следующий набор характерных черт:

-  глобальная проекция профессиональной деятельности: военные пере
водчики на постоянной основе представляют интересы Российской Федерации и 
Вооруженных Сил нашей страны в самом широком спектре макрорегионов и ре
гионов мира, на всех стратегических направлениях;

-  задействование как военных, так и гражданских специалистов, не про
ходящих действительную военную службу: к таким аспектам военного перевода 
(в наиболее общем понимании этого термина), как военно-техническое сотруд
ничество, военно-дипломатическая переписка и т. п., могут быть привлечены 
специалисты, не имеющие военного высшего профессионального образования; 
при этом социолингвистический портрет переводчиков разнообразен -  это могут 
быть граждане, получившие высшее образование в гражданских вузах, военных 
учебных центрах при них, имеющие или не имеющие опыт срочной службы, 
мужского или женского пола;

-  сложный комплекс необходимых для успешного осуществления профес
сиональной деятельности компетенций: представляется возможным описать 
этот фактор, перефразировав известный анекдот про переводчика и джазмена: 
«Кто Вы по профессии? -  Артиллерист. -  О! Все эти ваши терминальные балли
стики, деривации, обтюраторы, эксцентриситет снаряда, бризантность... Я в 
этом совсем не разбираюсь! -  А кто Вы? -  Военный переводчик.» Помимо соб
ственно лингвистических компетенций, военный переводчик должен обладать 
широчайшим охватом компетенций экстралингвистических.

Сочетание указанных факторов, а также факторов, которые не вошли в 
предложенный список, представляет серьезную проблему при формировании об
разовательных программ по специальности «Лингвистическое обеспечение во
енной деятельности» и другим специальностям, которые подразумевают подго
товку специалиста, способного выполнять задачи перевода, а также при концеп
туализации системы оценивания сформированности лингвистических и экстра- 
лингвистических компетенций и выборе путей мотивации и стимулирования бу
дущих специалистов.

Министерство обороны Российской Федерации разработало и внедрило в 
практику эффективный, постоянно действующий инструмент, позволяющий 
продемонстрировать и проконтролировать готовность будущих специалистов по 
лингвистическому обеспечению. Это Международная олимпиада курсантов об
разовательных организаций высшего образования по иностранному языку (да
лее -  олимпиада), которая в 2025 г. будет проводиться в девятый раз.

Всеармейский этап олимпиады проводится в течение одной рабочей не
дели в марте-апреле каждого года с момента учреждения мероприятия, за исклю
чением года, в который были наложены ограничения на проведения массовых 
мероприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекции, и делится на два
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направления -  для команд с общей и для команд с профильной подготовкой. Ко
манды с общей подготовкой соревнуются в знании иностранного (английского) 
языка и культуры англоязычных стран. Проведение олимпиады позволяет вы
явить среди участников команд с общей подготовкой курсантов, которые в пер
спективе могут выполнять задачи по основному предназначению, но с использо
ванием английского языка как основного международного средства общения как 
с представителями государств Г лобального Юга, с которыми у Российской Фе
дерации складываются партнерские отношения, так и с представителями страте
гических геополитических соперников. Соревнование для команд с профильной 
подготовкой представляет собой состязание в определении степени развитости 
тех навыков перевода с английского языка и на английский язык, которые осо
бенно востребованы в лингвистическом обеспечении военной деятельности на 
сегодняшний день. Проведение олимпиады позволяет выявить среди участников 
команд с профильной подготовкой курсантов и студентов военных учебных цен
тров, которые в перспективе могут выполнять задачи по основному предназна
чению с использованием английского языка и становиться военными переводчи
ками высокого уровня.

Вне зависимости от направления олимпиада как интеллектуальное состя
зание для курсантов военных образовательных организаций высшего образова
ния и их коллег -  студентов, представляющих военные учебные центры граж
данских вузов, является квинтэссенцией комплексного подхода к оцениванию 
сформированности компетенций и одновременно мотивационным фактором для 
подготовки специалистов со знанием иностранного языка. Очевидно, что успеш
ное участие в олимпиаде не представляется возможным без целенаправленной 
подготовки. Это признают все руководители команд, принимающих участие в 
олимпиаде, -  преимущественно преподаватели иностранных языков. Подготовка 
курсантов к олимпиаде при этом становится отдельной организационной и мето
дической проблемой.

В военных учебных центрах базис 
проблемы представлен вопросами мотива
ции. Буквально данные вопросы могут 
быть обозначены следующим образом:
«Зачем участие в олимпиаде преподавате
лям иностранного языка / перевода?»; «За
чем участие в олимпиаде военному учеб
ному центру, его руководству и в целом 
высшему учебному заведению, при кото
ром функционирует ВУЦ?»; «Зачем уча
стие в олимпиаде студентам, осваиваю
щим программу военной подготовки ме
тодом военного дня?» (рисунок).

Представляется уместным рассмот- Компоненты мотивации для выполнения 
реть варианты ответа на второй и третий д^телм ости вне рам°к пр°граммы

военной подготовки 
в военных учебных центрах

Мотивация
руководства

Мотивация
обучаю щ ихся

Мотивация
преподавателей
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вопросы, оставляя в стороне первый вопрос в связи с тем, что авторскому кол
лективу, члены которого занимают профессорско-преподавательские должно
сти, кажется несоответствующим профессиональной этике обращение к вопросу 
о собственной мотивации.

Также представляется необходимым отметить, что занятия в группах под
готовки к олимпиаде проводятся в личное время студентов -  они не должны пре
пятствовать освоению основной образовательной программы и программы воен
ной подготовки -  и являются особой формой дополнительных занятий, которые 
требуют большой вовлеченности и самоотдачи студентов, в том числе способно
сти осознанно жертвовать частью личного времени для развития компетенций 
вне программы военной подготовки студентов ВУЦ.

Э. Б. Темяникова полагает, что проблемы мотивации курсантов определя
ются характером повседневной военной службы «в ограниченном пространстве 
образовательной среды военного вуза, который не предполагает необходимости 
иноязычного общения, несмотря на быстро развивающееся информационное 
пространство» [1, с. 218]. Необходимо отметить, что проблема мотивации возни
кает как в военных высших учебных заведениях, так и в военных учебных цен
трах при гражданских высших учебных заведениях, когда речь идет об участии 
в олимпиаде студентов, проходящих военную подготовку в военных учебных 
центрах методом военного дня, несмотря на то, что для многих из них образова
тельное пространство в самом широком смысле не ограничено за пределами во
енных учебных центров, например, требованиями ЗГТ, а военная служба не яв
ляется повседневной обязанностью.

При этом методы решения проблемы мотивации как курсантов, так и сту
дентов представляют определенные расхождения. Так, мотивация посредством 
применения современных аутентичных видеоматериалов, которые, по мнению 
И. А. Пушкаревой, «являются эффективным средством повышения мотивации 
обучающихся при недостатке общения с носителями языка и создают визуаль
ные образы, необходимые современным молодым людям с клиповым мышле
нием» [2], а также мотивация посредством компенсации недостатка индивиду
альной свободы [1, с. 220] не работают в случае со студентами гражданских ву
зов, имеющими достаточно высокую степень свободы и доступ к любым, в том 
числе аутентичным, материалам из дома. Тем не менее мотивация как внутрен
няя психологическая характеристика личности, которая находит выражение во 
внешних проявлениях, в отношении человека к окружающему миру, различным 
видам деятельности [3], укладывается в теорию иерархии потребностей с поправ
кой на возрастные особенности участников. Представляется уместным говорить 
о том, что потребности студентов, удовлетворяемые при участии в подготовке к 
олимпиаде, начинаются с уровня «Потребность в безопасности» и являются по
требностями в контроле / порядке / ограничениях (в данном случае ограничениях 
на свободное время в часы самостоятельной подготовки в аудиториях и дома), а 
также в защите: в данном случае со стороны преподавателя или руководителя, 
который, привлекая студента к подготовке к олимпиаде, как бы берет его под
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дополнительную опеку, а успешное участие в интеллектуальном состязании под
крепляет уверенность студента в положительном отношении со стороны профес- 
сорского-преподавательского и руководящего состава. Уровни «Потребность в 
принадлежности» и «Потребность в признании» обеспечиваются включением 
студента в условно «элитную» группу начинающих специалистов по лингвисти
ческому обеспечению. Престиж, гарантирующий обеспечение потребности в 
признании, подкрепляется ценными призами и подарками, которые студент мо
жет выиграть в личном или командном зачете олимпиады -  одно из важных мо
тивационных решений организаторов. Очевидно, что подготовка к олимпиаде 
обеспечивает потребность в познании -  подготовка к такому мероприятию рас
ширяет кругозор и предоставляет доступ к возможности развить дополнитель
ные навыки и умения перевода, -  и самоактуализации. Последнее особенно 
важно для студентов, проходящих подготовку по специальностям, связанным с 
использованием иностранных языков в будущей профессиональной деятельно
сти. Самоактуализация обеспечивается также возможностью принять участие в 
нетипичной для студента гражданского вуза деятельности, формирующей пред
ставления о жизни и быте военнослужащих, возможностью расширения круга 
общения и удовлетворить потребность в естественном азарте за счет эффекта со
ревновательности и конкурентной борьбы.

Ответ на третий вопрос -  о мотивации руководства военного учебного цен
тра и высшего учебного заведения, при котором функционирует ВУЦ, организу
ющих и направляющих подготовку кандидатов на участие в олимпиаде, -  в це
лом также укладывается в иерархию потребностей. Может казаться, что фунда
ментальным мотиватором руководителей является вопрос престижа и репута
ции, а демотиватором -  проблема «стоимости репутации» в наиболее прямом вы
ражении: участие в олимпиаде военных учебных центров осуществляется за счет 
вузов, направляющих команды на олимпиаду. Тем не менее в вузах обычно не 
создается система оценки стоимости репутации на таком уровне, который бы 
позволял объективно определить целесообразность участия курсантов в олим
пиаде с позиции дихотомии репутация -  стоимость репутации. В этой связи мо
тивирующими факторами для руководства выступают потребности иных уров
ней.

За удовлетворение уровня «Потребность в безопасности», если быть более 
точным, в виде потребности в контроле / порядке, отвечает планирование дея
тельности преподавателей и студентов по подготовке к олимпиаде. Подробное 
планирование обеспечивает регулярность, цикличность и воспроизводимость 
мероприятий подготовки на том же уровне, на котором регулярными, циклич
ными и воспроизводимыми являются мероприятия программы военной подго
товки, осуществляемые в ВУЦ. С этой точки зрения опыт военных учебных цен
тров при Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) 
и Воронежском государственном университете (ВГУ) -  высших учебных заведе
ний, которые на постоянной основе отправляют команды на Олимпиаду и пре
тендуют на призовые места, -  особенно интересен.

Подготовка к олимпиаде по иностранному языку формирует годичный 
цикл, который состоит из 6 этапов.
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1. Составление календарного плана. Составление преподавателями- 
наставниками, отвечающими за подготовку команды и работу с ней, и утвержде
ние начальником военного учебного центра календарного плана подготовки к 
олимпиаде на будущий год позволяет среди прочего учесть потребности в обес
печении проксемического взаимодействия со студентами -  распределение вре
мени и фиксацию места проведения занятий в одних и тех же аудиториях, спе
циально предназначенных для лингвистической подготовки, -  а также способ
ствует первичному отбору кандидатов на вступление в команду: зная будущее 
расписание занятий, обучающиеся приоритизируют подготовку к олимпиаде, в 
то время как студенты, не готовые по объективным или по субъективным причи
нам или не способные вынести на первое место подготовку к олимпиаде даже 
ввиду иных мотивирующих факторов, автоматически отсеиваются.

2. Формирование подготовительных групп. В ВУЦ при МГЛУ процесс 
формирования подготовительных групп осуществляется в виде «внутренней 
олимпиады», проводимой в месяц, следующий за месяцем проведения олимпи
ады. При этом к участию во «внутренней олимпиаде» приглашаются все желаю
щие студенты, которые будут продолжать обучение в ВУЦ в следующем учеб
ном году. Непосредственно к мероприятиям по подготовке к олимпиаде пригла
шаются трое юношей и три девушки (в ВУЦ при МГЛУ проходят обучения граж
дане мужского и женского пола), победившие во «внутренней олимпиаде», а 
также после собеседования с преподавателями-наставниками и начальником 
ВУЦ приглашаются еще трое юношей и три девушки, получившие рекоменда
ции от ведущих преподавателей военного перевода в группах, в которых англий
ский язык изучается как основной или второй иностранный. Обычно это сту
денты, также занявшие высокие места во «внутренней олимпиаде». В ВУЦ при 
ВГУ отбор кандидатов для формирования подготовительных групп проводится 
в срок с 1 по 30 сентября учебного года олимпиады. К участию в отборе пригла
шаются студенты, желающие проверить и усовершенствовать свои знания, умения 
и навыки в условиях олимпиады, а сам отбор проводится в два этапа: на первом 
этапе кандидатов ждет собеседование с целью определения их способностей к вы
полнению перевода текста из банка заданий прошедших олимпиад с английского 
языка на русский и с русского языка на английский; на втором этапе комиссия из 
преподавателей, ведущих дисциплины «Практический курс военного перевода» и 
«Основы информационно-аналитической работы», рассматривает кандидатов, 
успешно выполнивших задание на перевод, на предмет сформированности у них 
аналитических навыков. Подготовительная группа формируется из пяти студен
тов, утвержденных комиссией.

В обоих ВУЦ при проведении отбора оценивание перевода проводится по 
следующим критериям: уровень развитости переводческих навыков, в том числе 
и навыка переключения с одного языка на другой; артикуляционно-фонологиче
ские данные; адекватное переводческое поведение; соответствие внешнего вида 
правилам ношения военной формы одежды; умение выполнять строевые приемы 
и соблюдение воинской дисциплины в целом. Следует обратить внимание на тот 
факт, что преподаватели-наставники и руководство ВУЦ считают, что привлече
ние к участию в подготовке к Олимпиаде студентов, имеющих самые высокие
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оценки по военному переводу, не является основной целью. Приоритет отдается 
мотивированным и изъявляющим желание студентам, среди которых много «хо
рошистов».

3. Проведение подготовительных занятий. Занятия с курсантами, ото
бранными в команду, проводятся, как уже было упомянуто, в их личное время: в 
ВУЦ при МГЛУ два раза в неделю по два академических часа; в ВУЦ при ВГУ -  
один раз в неделю по четыре академических часа. В обоих военных учебных цен
трах составляется расписание занятий по подготовке к олимпиаде на один кален
дарный месяц. В ВУЦ при МГЛУ юноши и девушки занимаются вместе, а заня
тия начинаются в третьей декаде апреля, возобновляются после майских празд
ников и затем прерываются на летний период в связи с проведением сессии, ка
никулами у студентов и отпуском преподавателей. В сентябре преподаватели- 
наставники и прошедшие отбор курсанты начинают заниматься с первой недели 
нового учебного года. Занятия завершаются за неделю до проведения Всеармей
ского этапа олимпиады. В ВУЦ при ВГУ занятия с командой, состоящей из граж
дан мужского пола, начинаются с 1 октября учебного года проведения олимпи
ады и завершаются непосредственно перед убытием команды. В обоих военных 
учебных центрах занятия проводятся с использованием материалов, отобранных 
преподавателем, ответственным за подготовку команды к олимпиаде, в соответ
ствии с темой предстоящей олимпиады на базе ВУЦ и с использованием техни
ческих и мультимедийных средств обучения (в том числе в лингафонных клас
сах).

До объявления темы олимпиады, т. е. примерно до ноября календарного 
года, предшествующего проведению очередного Всеармейского этапа, препода
ватели-наставники занимаются развитием и совершенствованием базовых пере
водческих навыков будущих участников:

1) зрительно-письменным переводом -  внимание к переводу на русский 
язык уделяется в той же степени, что и к переводу на иностранный;

2) устным последовательным переводом;
3) двусторонним переводом;
4) аннотированием и реферированием, в том числе сводным реферативным 

переводом.
В ВУЦ при МГЛУ приоритизируют также развитие и совершенствование 

навыков аудирования и адекватной переводческой репрезентации, в то время как 
в ВУЦ при ВГУ значительное внимание уделяется работе со справочной литера
турой и дополнительными источниками информации.

В ВУЦ при МГЛУ на последнем занятии каждого календарного месяца 
проводится текущий контроль усвоения вырабатываемых умений и навыков. По 
итогам анализа результатов текущего контроля составляется расписание на сле
дующий календарный месяц. В этом расписании учитывается необходимость 
увеличения количества занятий по развитию и совершенствованию тех навыков, 
по которым были получены худшие результаты в ходе текущего контроля.

После объявления темы будущего Всеармейского этапа олимпиады препо
даватели-наставники активизируют развитие лексической компетенции. С чле
нами команды проводятся беседы для расширения фоновых знаний по тематике.
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В ВУЦ при МГЛУ на занятия приглашаются преподаватели других дисциплин, 
например, общевоенной, огневой, медицинской подготовки, вооружения и воен
ной техники, тактики и т. п. Для развития лексической компетенции в ВУЦ при 
ВГУ проводятся занятия особого формата -  «занятие с обсуждением»: после вы
полнения перевода одним из участников команды остальные участники команды 
предлагают наиболее адекватный (при наличии) вариант перевода того или иного 
предложения, словосочетания, лексической единицы.

4. Отбор участников команд. На данном этапе ВУЦы при МГЛУ и при 
ВГУ имеют наибольшее различие в порядке подготовки. Преподаватели-настав
ники ВУЦ при МГЛУ проводят отбор трех участников каждого пола из шести 
юношей и шести девушек, занимающихся подготовкой к олимпиаде, в течение 
месяцев подготовки. В первую очередь в конце ноября двое юношей и две де
вушки, показавшие наиболее низкий результат после выполнения ряда контроль
ных заданий, прекращают подготовку к олимпиаде, однако продолжают счи
таться участниками подготовительной команды. В конце февраля -  за месяц до 
проведения олимпиады -  проводится следующий этап отбора, на котором по ре
зультатам выполнения ряда конкурсных заданий из четырех кандидатов выбира
ются три основных и один запасной участник каждой из команд.

5. Убытие на олимпиаду и проведение состязаний. Перед убытием на 
олимпиаду начальник ВУЦ проводит строевой смотр, мотивационную беседу и 
инструктаж преподавателей-наставников / руководителей команд и участников.

6. Подведение итогов. Руководители команд представляют доклад о ре
зультатах олимпиады на заседании ВУЦ, после чего проводится анализ успехов 
команд и выявленных недостатков. Результаты анализа учитываются при плани
ровании подготовки к олимпиаде на будущий год.

Прописанная в плане цикличность подготовки к олимпиаде, как было ска
зано выше, является важным мотивационным фактором при принятии решения 
о необходимости подготовки команд к олимпиаде. К другим мотивирующим ру
ководство военных учебных центров и вузов факторам можно отнести:

1) привлечение к подготовке к олимпиаде преподавателей смежных дисциплин 
в качестве укрепления внутреннего учебно-методического взаимодействия (препода
вателей «Основ информационно-аналитической работы» в ВУЦ при ВГУ, военной 
подготовки -  в ВУЦ при МГЛУ) может являться важной формой работы ВУЦ;

2) применение экспериментальных методик развития и совершенствова
ния навыков перевода как авторского приема [4] в общих интересах развития 
программы военной подготовки, подразумевающей наличие модулей и дисци
плин, связанных с военным переводом. Зачастую преподавателям не хватает вре
мени на применение экспериментальных методик в часы аудиторных занятий 
при отработке тематических планов в рамках рабочих учебных программ: экспе
рименты могут быть проверены перед внедрением в программу военной подго
товки именно в ходе таких мероприятий, как подготовка к олимпиаде.

Международная олимпиада курсантов образовательных организаций выс
шего образования по иностранному языку, на которую приглашаются студенты 
ВУЦ, per se является важным мотиватором в подготовке военных переводчиков 
и профессиональных военных различных специальностей, способных решать за
дачи, в том числе с использованием иностранного языка. В то же время для под
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готовки к этому мероприятию вне рамок учебной программы необходимо изыс
кивать дополнительные мотивационные возможности. Однако грамотная орга
низация деятельности преподавателей и руководства ВУЦ позволяет решить эту 
проблему и использовать подготовку к олимпиаде для совершенствования дея
тельности ВУЦ в целом. Центральным элементом подобной мотивации пред
ставляется планирование подготовки, обосновывающее регулярность, циклич
ность и воспроизводимость этого вида деятельности, что позволяет говорить о 
возможности внедрения занятий по подготовке к олимпиаде как в военных учеб
ных центрах, уже принимавших участие в олимпиаде, так и в тех учебных заве
дениях, которые хотели бы получить этот опыт впервые.
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ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Аннотация. В статье рассматривается необходимость расширения сектора 
высоких технологий в сфере военного образования. Это актуальная задача, кото
рая реализуется для наращивания и укрепления обороноспособности Российской 
Федерации. Выделены аспекты высоких технологий, позволяющих подготовить 
кадры нового поколения с набором передовых «цифровых» компетенций.
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нальные компетенции, использование VR-тренажеров и симуляторов реальности

Современное состояние глобальной безопасности и опыт специальной во
енной операции на Украине показали, что основой обороноспособности Россий
ской Федерации является стремительное развитие и внедрение высоких техно
логий. Более того, это не просто вопрос повышения боевой мощи, а вопрос вы
живания в условиях нарастающей геополитической напряженности и непредска
зуемости. Новые вызовы, характеризующиеся асимметричными угрозами, ис
пользованием информационных технологий в военных целях и применением но
вейших видов вооружений, требуют фундаментального переосмысления подхо
дов к построению Вооруженных Сил РФ. Это касается не только технической 
оснащенности, но и, что критически важно, кадрового потенциала.

Успешное применение высокоточного оружия, беспилотников и средств 
радиоэлектронной борьбы подтвердило эффективность инвестиций в определен
ные сферы высоких технологий. Однако одновременно были выявлены пробелы 
в системах связи, противовоздушной обороны и разведки, а также недостаток 
подготовки личного состава в работе с некоторыми видами сложного вооруже
ния. Это подчеркивает необходимость не только наращивания объемов произ
водства современных образцов вооружения и военной техники, но и кардиналь
ного улучшения качества подготовки военных специалистов.
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В современном мире беспилотные авиационные системы (БАС) играют все 
более важную роль, в том числе в военной сфере. Россия активно развивает это 
направление, что подтверждается утверждением стратегии развития беспилот
ной авиации на период до 2030 г. Одним из ключевых аспектов этой стратегии 
является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных со
здавать, эксплуатировать и эффективно применять беспилотники. Утвержденная 
стратегия развития беспилотной авиации поставила перед системой военного об
разования новые задачи. Обучающиеся должны не только осваивать традицион
ные военные дисциплины, но и приобретать глубокие знания и практические 
навыки в области беспилотных технологий. Это требует разработки новых обра
зовательных программ, оснащения учебных заведений современным оборудова
нием и привлечения высококвалифицированных специалистов.

Министерство обороны Российской Федерации в последние годы активно 
работает над совершенствованием системы подготовки военных кадров. Созда
ние многофункциональных военных учебных центров при высших учебных за
ведениях позволило интегрировать гражданское и военное образование, обеспе
чивая плавный переход выпускников вузов на военную службу. Эта система не 
только восполняет кадровый потенциал вооруженных сил, но и создает мощный 
мобилизационный резерв.

Кафедра специальной подготовки военного учебного центра при Ураль
ском федеральном университете является ярким примером успешной адаптации 
к новым требованиям. Опираясь на передовые методики и богатый практический 
опыт, кафедра оперативно отреагировала на поручения Президента Российской 
Федерации и открыла новое направление подготовки, связанное с применением 
беспилотных летательных аппаратов.

Начало обучения пилотированию беспилотных летательных аппаратов 
позволило выявить ряд важных особенностей. Во-первых, стало очевидно, что 
не каждый обучающийся способен в равной степени овладеть этим навыком. Это 
связано с различными индивидуальными особенностями, такими как координа
ция движений, пространственное мышление и способность к концентрации вни
мания. Во-вторых, для успешного освоения пилотирования БАС необходимо не 
только теоретическое знание, но и значительный объем практических занятий.

Программа подготовки курсантов включает в себя теоретическую часть, 
где они погружаются в изучение множества учебных вопросов, связанных с бес
пилотными летательными аппаратами (БПЛА). Курсантам предстоит освоить не 
только устройство и принцип работы различных типов БПЛА, но и их примене
ние для решения специфических задач, таких как разведка, целеуказание и до
ставка грузов. Важной частью обучения является подготовка беспилотников к 
эксплуатации, что включает в себя как их программирование, так и настройку 
аппаратного обеспечения. Кроме того, курсанты изучают порядок обслуживания 
и ремонта БПЛА, что позволяет им не только управлять этими устройствами, но 
и устранять возможные неисправности. На этом этапе подготовки особую роль 
играют выпускники кафедры специальной подготовки и действующие офицеры 
Вооруженных сил, которые активно участвуют в учебном процессе. Их практи
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ческий опыт, полученный в ходе выполнения задач в зоне проведения специаль
ной военной операции, становится важным элементом обучения. Они делятся 
своими знаниями о том, как применять БПЛА в реальных условиях, а также рас
сказывают о нестандартных решениях, которые помогли им в сложных ситуа
циях. Такой обмен опытом не только обогащает учебный процесс, но и помогает 
курсантам лучше понять, как применять теоретические знания на практике.

Особое внимание уделяется индивидуальному обучению, которое при
знано наиболее эффективным. Использование высокотехнологичных симулято
ров виртуальной реальности (VR-тренажеров) позволяет моделировать различ
ные сценарии, что делает обучение более интерактивным и увлекательным. Эти 
тренажеры предоставляют возможность курсантам отрабатывать навыки управ
ления БПЛА в безопасной среде, где они могут столкнуться с различными ситу
ациями и научиться быстро принимать решения. Г ибкость VR-тренажеров поз
воляет адаптировать занятия под конкретные цели и задачи, что значительно по
вышает качество подготовки. Кроме того, в процессе обучения акцентируется 
внимание на развитии критического мышления и способности к анализу, что осо
бенно важно в условиях быстроменяющейся боевой обстановки. Курсантам 
предлагается решать задачи, требующие анализа данных, полученных от БПЛА, 
а также оценивать эффективность выполненных операций.

В дальнейшем планируется расширить спектр применяемых беспилотных 
систем, усложнить учебные задания и повысить уровень подготовки специали
стов. Особое внимание будет уделено развитию симуляционных технологий, ко
торые позволят обучающимся отрабатывать различные сценарии полетов в без
опасных условиях.

Подготовка специалистов в области беспилотной авиации является одним 
из приоритетных направлений развития российской военной науки и высоких 
технологий. Успешная реализация этой задачи позволит повысить боевые воз
можности вооруженных сил и укрепить обороноспособность страны.
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Обороноспособность страны определяется по количеству и качеству во
оруженных сил и, главное, по уровню военной подготовки, а также морально
духовного настроя, т. е. боевой готовности войск [1].

В последнее время актуализировались вопросы, связанные с подготовкой 
будущих военных специалистов.

Методика преподавания военных дисциплин -  это вид педагогики, которая 
исследует законы, методы, средства, формы и условия обучения как по всей дис
циплине, так и по ее темам, разделам, видам проводимых занятий.

Элементы методики (рекомендуемая последовательность):
-  лекция;
-  семинар или групповые занятия;
-  практические занятия.

Лекция
Основа теоретического обучения -  лекции, на которых дается база военно

профессиональных знаний. Здесь должна быть не просто подача теоретического 
материала, который курсант должен запомнить, но и рассмотрение и решение 
проблем по вопросам военной науки, разбор различных точек зрения и т. д. 
В лекциях отражаются своевременные и насущные вопросы, касаемые научно
технического и общественного развития нашей страны. Обучаемые должны зна
комиться с новыми приказами Правительства РФ, изменениями в требованиях, 
законах Министерства обороны РФ, которых еще нет в учебных материалах. 
Лекция должна быть доказательной, т. е. весь материал должен быть подтвер
жден не только примерами из учебника, но и событиями современной жизни. 
Лекция считается эффективной, если выполнены 4 главные задачи:

-  познавательная -  дать определенный объем новой информации;
-  развивающая -  научить проводить самоанализ и самоуправление;
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-  воспитательная -  развить уважение к учебным дисциплинам, повысить 
интерес к наукам, к более глубокому их изучению;

-  управляющая -  учащиеся должны работать самостоятельно, ясно и четко 
понимая поставленные задачи.

К проведению лекций допускаются опытные высокопрофессиональные 
специалисты. Лекции подготавливают и читают начальники отделов, старшие 
преподаватели, педагоги с опытом работы не менее 5 лет. Могут быть пригла
шены специалисты с промышленных предприятий, занимающихся оборонными 
заказами.

Семинар
Семинар -  это своеобразные практические занятия по разным видам дис

циплин (общевоенным, специальным, гуманитарным), которые преподаются в 
ВУЦ. Занятия проходят под руководством педагога.

Семинары имеют цели:
-  углубленно изучать дисциплины;
-  научить самостоятельно работать по поиску нужной информации;
-  научить дискутировать;
-  уметь выразить словами свое мнение и обосновать его;
-  контролировать знания, полученные на теоретических занятиях.
Требования к семинарам
1. Точно поставленная цель работы семинара.
2. Умение связать теоретические знания из учебного материала с ситуаци

ями в реальной жизни.
3. Самостоятельное мышление курсантов.
4. Активная индивидуальная работа каждого обучающегося, умение вести 

диалог друг с другом и с преподавателем.
5. Поддержание уважительного отношения к окружающим.
6. Заинтересованность в дальнейшей самостоятельной работе.
Семинары проходят по определенным темам. Курсанты могут готовить до

клад или сообщение, которое обсуждается в ходе занятия, дается характеристика 
работы, оценивается ее уровень.

Г рупповые занятия
Цель групповых занятий по общевойсковым и тактическим дисциплинам:
-  ознакомить студентов с видами оружия и техники, его характеристиками; 

с обязанностями командиров и т. д.
При этом используются методы:
-  рассказ, т. е. учебный материал подается в устной форме;
-  демонстрация материальной части;
-  тренировки и упражнения.
Этапы групповых занятий:
-  опрос, т. е. проверка готовности курсантов к занятию;
-  вводная часть;
-  основная часть;
-  заключительная часть.
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На занятиях может применяться фактический материал: таблицы, схемы, 
карты, копии исторических документов. В результате их изучения делаются вы
воды, извлекаются уроки.

Г рупповые упражнения
Цель групповых упражнений -  отработка умения работать на местности, с 

картами и макетами, владение навыками управления подчиненными в роли ко
мандира, а также воспитание морально-психологических качеств. Этот вид заня
тий часто используют на сборах, в реальной обстановке. Назначаются роли, в 
которых студенты выполняют упражнения по управлению подчиненными. Не
смотря на то, что это групповые занятия, большое внимание уделяется самосто
ятельной работе и подчеркивается индивидуальность.

Каждый должен уметь принимать как самостоятельное решение, так и 
уметь слушать товарища и командира. Задача наставника-офицера «призем
лить» тех, кто слишком самоуверен, не желает принимать мнение других и по
мочь тем, кто не уверен и сомневается в себе. В воинском коллективе не должно 
быть негативного соперничества и обособленности, так как традиционные отно
шения в Российской армии -  сплоченность, взаимовыручка, организованность и 
взаимопонимание.

Методы работы:
-  тренировка (отработка навыков);
-  разъяснение (обучаемый должен обосновать свои действия, а командир 

оценить качество работы);
-  демонстрация (карты, схемы).
Этапы групповых упражнений:
-  проверка подготовленности студентов к занятию;
-  отработка учебных вопросов;
-  подведение итогов (частный разбор).
Во время групповых упражнений у обучаемых формируются не только 

навыки управления подчиненными, но и развиваются личные качества, умение 
быстро принимать правильное решение, ответственность не только за себя, но и 
за другого, необходимость слушать и слышать других, уметь управлять своими 
эмоциями.

Практические занятия
Практические занятия -  это часть преподавания предмета, связанная с дру

гими занятиями, особенно с лекциями.
Цели практических занятий -  закрепление и углубление знаний, получен

ных на теоретических занятиях; решение практических задач (графики, рас
четы); умение работать с учебной и специальной литературой; укрепление навы
ков самостоятельной работы; знакомство с образцами военной техники, ее прак
тическим использованием [2]. Методы работы и этапы упражнений аналогичны 
таковым при проведении групповых упражнений и групповых занятий.

Самостоятельная работа
Главный метод изучения и освоения материала -  самостоятельная работа, 

которая включает в себя:
-  усвоение полученного на занятиях материала по своим конспектам, по 

учебникам, по специальной литературе (умение работать с источником);
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-  подготовка ко всем видам занятий;
-  выполнение работ по научно-исследовательскому направлению;
-  решение поставленных задач на практических занятиях;
-  подготовка к зачетам, коллоквиумам, экзаменам;
-  подготовка и сдача итоговых работ (проект, курсовая, диплом).
Ритмичная самостоятельная работа, т. е. изучение материала и планирова

ние своего времени, -  это выработка организованности и дисциплины, что очень 
важно для будущего военного специалиста [3].

В результате проведенной аналитической работы можно сделать вывод, 
что квалифицированная подготовка военных кадров в Российской Федерации -  
это важная стратегическая задача, это будущая оборона нашей страны. Как тео
ретические, так и практические методики преподавания необходимы для полно
ценного обучения будущих защитников России.
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SKETCHFAB В ВОЕННО-УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Аннотация. В данной статье систематизирован опыт разработки 3D-моде- 
лей и их использования совместно с платформой Sketchfab и QR-кодами для ор
ганизации быстрого доступа к информации при усвоении учебных вопросов в 
рамках дисциплины «Специальная подготовка».
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Введение. Дисциплина «Специальная подготовка» прежде всего направ
лена на изучение вопросов ведения разведки в современном бою, при этом зна
чительная часть учебного материала посвящена изучению основных образцов 
технических средств разведки, которые стоят на вооружении разведывательных 
подразделений, порядка их подготовки и использования в бою. В настоящее 
время в помощь преподавателю существует достаточное количество педагогиче
ских технологий и методов, которые способствуют решению задач повышению 
наглядности и интерактивности образовательного процесса. Однако возросшие 
требования к военной подготовке вынуждают изыскивать новые формы и ме
тоды обучения. В данной статье описывается разработанный активный метод 
обучения, позволяющий повысить эффективность восприятия учебного матери
ала, основанный на совместном использовании таких техник, как 3D-моделиро- 
вание, функциональные возможности платформы Sketchfab и QR-коды в ходе 
изучения дисциплины «Специальная подготовка».

Разработка 3D-моделей. Для повышения эффективности обучения по дис
циплине «Специальная подготовка» был создан ряд 3D-моделей ключевых об
разцов военной техники и оборудования. Разработка проводилась с использова
нием современных программ для 3D-моделирования, таких как:

1) Blender -  бесплатное и мощное программное обеспечение с широким 
функционалом для моделирования, анимации, рендеринга;

2) Maya -  профессиональное решение от Autodesk, используемое в инду
стрии кино, игр и анимации;

3) 3D Max -  программное обеспечение от Autodesk, ориентированное на 
архитектуру, дизайн продуктов и визуальные эффекты;

4) Cinema 4D -  программа для создания 3D-контента, использующаяся в 
области motion-дизайна и VFX.
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В процессе моделирования создания 3D-объектов использовались различ
ные инструменты и техники, такие как полигональное моделирование, NURBS- 
моделирование, скульптинг, текстурирование, добавление освещения, материа
лов и анимации. Созданные модели соответствуют реальным объектам (рису
нок), что является важным для качественного и сознательного усвоения учебного 
материала [1, с. 45].

Размещение на сервисе Sketchfab. Далее созданные 3D-модели для удоб
ства использования их в учебном процессе нужно разместить на платформе 
Sketchfab. Данная онлайн-платформа позволяет зарегистрированным пользова
телям загружать, просматривать и делиться 3D-моделями в одном из поддержи
ваемых форматов: OBJ, FBX, GLTF. При необходимости также на платформе 
можно настроить различные параметры модели, такие как освещение, камера, 
анимация (см. рисунок). Кроме того, Sketchfab является удобным инструментом 
для взаимодействия с моделью как во время учебных занятий, так и во время 
самоподготовки [2, с. 150-152]. При использовании данной платформы препода
ватель и студенты имеют доступ к модели в реальном времени, могут поворачи
вать ее, изменять масштаб, рассматривать с разных сторон, что, очевидно, повы
шает наглядность и интерактивность обучения [3, с. 30].
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Настройка 3 D-модели в сервисе Sketchfab

Использование QR-кодов. Для упрощения доступа к 3D моделям, разме
щенным на платформе Sketchfab, предлагается генерировать QR-коды, которые 
в дальнейшем могут использоваться в учебных пособиях, презентациях и других 
материалах, чтобы обеспечить быстроту доступа к 3D-контенту 
[4, с. 78]. Отсканировав QR-код, студенты мгновенно получают доступ к модели 
на Sketchfab и возможностям взаимодействия с ней. Данное решение значи
тельно повышает практическую доступность учебных ресурсов, а также мотиви
рует студентов к самостоятельному изучению предмета.

Для проведения занятия взвод (отделение) разбивается на учебные группы 
по три человека. В группе один человек активирует на мобильном устройстве с
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помощью QR-кода 3Э-модель, размещенную на платформе Sketchfab. Второй 
студент зачитывает учебные вопросы, зафиксированные в учебно-тренировоч
ных картах, предоставленных преподавателем по каждому образцу вооружения, 
которые направляют группу на глубокое осмысление представленного матери
ала. Эти вопросы могут быть: «Каковы особенности конструкции данного об
разца вооружения?», «В каких ситуациях вооружение может быть использо
вано?» и «Каково влияние технологий на современную военную тактику ведения 
боевых действий?» Третий контролирует процесс обсуждения. В последующем 
они меняются местами. Такой формат способствуют более активному обучению 
и критическому мышлению, позволяя студентам не только запоминать информа
цию, но и анализировать и в дальнейшем успешно применять ее на практике [5,
с. 102]. При этом групповое взаимодействие обучающихся, направленное на ре
шение стоящей учебной задачи, в которое каждый участник вносит свой вклад, 
стимулирует его активность, создает атмосферу командной работы, заинтересо
ванность в результате.

Заключение. Совместное использование 3D-моделей, платформы 
Sketchfab и QR-кодов в процессе изучения военной дисциплины «Специальная 
подготовка» демонстрирует эффективный подход к представлению учебного ма
териала. Успешный опыт применения данного метода в военно-учебных заведе
ниях открывает новые горизонты для дальнейших исследований и внедрения ин
новационных технологий в образовательный процесс.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ СТУДЕНТОМ 
АКА ДЕМИЧЕСКИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ТЕКУЩУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ
Аннотация. В данной статье изучаются изменения в психологическом вос

приятии студентами готовности к закрытию академических задолженностей в 
течение различных периодов времени.

Рассматриваются основные эмоциональные стадии, через которые прохо
дят студенты, допустившие академические задолженности, -  от поиска допу
щенных ошибок в своем ответе и сожаления об упущенной возможности до сми
рения и снижения мотивации. Также анализируется влияние продолжительности 
выделенного времени на подготовку к пересдаче на способность студента вы
полнять принятые на себя обязательства.

Ключевые слова: пересдача экзамена, психологическое восприятие, мо
тивация, эмоциональные этапы, память, академическая задолженность, прокрас- 
тинация

Академическая задолженность является распространенной проблемой, с 
которой сталкиваются многие студенты. В случаях, когда есть перерыв между 
несданным экзаменом и пересдачей, это может приводить к различным психоло
гическим и эмоциональным реакциям, что, в свою очередь, оказывает влияние и 
на текущую успеваемость.

Проблема пересдачи экзаменов особенно актуальна для студентов, так как 
многие из них накапливают академические задолженности.

Цель данной статьи -  проанализировать этапы психологического восприя
тия пересдачи экзамена студентом и их влияние на стремление закрыть задол
женность, а также разработать рекомендации по поддержанию устойчивой мо
тивации к пересдаче экзамена и повышению академической успеваемости.

После неудачи на экзамене студенты проходят через несколько эмоцио
нальных стадий. Эти этапы включают в себя: осознание, фрустракция, прокрас- 
тинация, каждый из которых по-своему влияет на мотивацию студента к пере
сдаче экзамена.

Осознание. Первоначальная реакция на неудачу, это попытка разобраться 
в причинах неудачной сдачи экзамена. На этом этапе студент испытывает силь
ное эмоциональное напряжение в желании немедленно исправить сложившуюся 
ситуацию (подготовится и пересдать экзамен). Эта стадия характеризуется высо
ким уровнем мотивации в выполнении поставленной задачи. Данное эмоцио
нальное состояние объясняется эффектом Зейгарник, который говорит о том, что
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незавершенные дела вызывают в человеке определенное внутреннее напряже
ние, которое заставляет помнить об этих делах и возвращаться к ним в мыслях 
снова и снова. Начало выполнения задачи создает напряжение в памяти, которое 
не разряжается до тех пор, пока задача не завершена. Это напряжение постоянно 
стремится к реализации, к своему завершению. Это стремление влияет на память 
и поведение человека [1].

Академические задолженности и являются одними из таких незавершен
ных задач, которые сохраняют в памяти студента напряжение. Это напряжение 
отвлекает его энергию от выполнения им своей основной задачи -  получать зна
ния. И чем больше задолженностей, тем напряжение больше.

Фрустрация. По мере того как с течением времени острота эмоциональ
ной реакции снижается, студент переходит к стадии фрустрации.

Фрустрация проявляется тогда, когда лично значимый мотив остается не
удовлетворенным или его удовлетворение тормозится, а возникшее при этом 
чувство неудовлетворенности достигает степени выраженности, превышающей 
«порог терпимости» конкретного человека, и проявляет тенденцию к стабилиза
ции. Поведение в состоянии фрустрации может быть самым разным, оно зависит 
от многих факторов: от возрастных особенностей, личностных свойств, от силы 
фрустратора, привлекательности цели, от объема «загруженной» психической 
энергии [2].

На этом этапе он анализирует свои действия и может испытывать чувство 
длящейся тревожности, которая перерастает в неуверенность. С одной стороны, 
это приводит к более глубокому пониманию собственных недостатков, но с дру
гой стороны, может вызывать снижение мотивации.

Студенты продолжают переживать о том, что не завершили задачу, и это 
вызывает у них напряжение и внутренние конфликты, которые накапливаясь, 
приводят к схлопыванию этого «пузыря» напряжения, и у студента наступает 
следующая психологическая стадия -  прокрастинация.

Прокрастинация. На этом этапе гнетущее внутреннее напряжение сту
дента изматывает его, и он смиряется с текущем положением. Стремление к под
готовке снижается, студент откладывает подготовку, полагая, что «хуже уже не 
будет» и у него достаточно времени, чтобы справиться с задачей позже [3].

Наиболее сильно описанная проблема проявляется в случае накопления 
студентом академических задолженностей. В этом случае с получением каждой 
последующей задолженности внутреннее напряжение нарастает, у студента при
тупляется проявление стадии осознания, которая гораздо быстрее переходит к 
стадии фрустрации, а отсутствие в ближайшем времени каких-либо ограничений 
создает у студента ложное чувство благополучия.

Для подтверждения описанных этапов был проведен опрос среди студен
тов (курсантов), которые сталкивались с необходимостью пересдачи экзамена 
через длительное время. Результаты опроса показывают следующее:

67 % опрошенных сообщили, что через два месяца после первой попытки 
начинают терять мотивацию к повторной сдаче экзамена.
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42 % отметили, что за время ожидания пересдачи они забывают значитель
ную часть изученного материала, что приводит к необходимости его повторного 
изучения.

78 % опрошенных признались, что переживали основные этапы, описан
ные выше, включая злость, сожаление и смирение. При этом 61 % отметили, что 
период прокрастинации был самым продолжительным и мешал им вернуться к 
продуктивной подготовке.

Длительные перерывы между экзаменом и пересдачей могут существенно 
влиять на память и когнитивные способности студента. Краткосрочная память 
удерживает информацию на протяжении лишь нескольких секунд, в то время как 
долговременная память требует постоянного повторения материала (модель па
мяти Аткинсона -  Шиффрина). Поэтому отсутствие регулярного повторения 
приводит к утрате значительной части информации, и студенту приходится за
ново заполнять пробелы. Этот процесс требует дополнительных усилий и вре
мени, что усиливает чувство усталости и апатии.

Эмоциональные стадии восприятия пересдачи оказывают значительное 
влияние на способность студента к изучению необходимых материалов. Важно 
учитывать, что, поддерживая мотивацию, можно предотвратить снижение инте
реса к обучению.

В ходе проведенного исследования установлено, что эмоциональные ста
дии, через которые проходят студенты в процессе восприятия пересдачи экза
мена, существенно влияют на их отношение к подготовке и успешности сдачи 
долгов. Этапы осознания, фрустрации обусловливают различные механизмы по
ведения, включая тенденцию к прокрастинации, что негативно сказывается в том 
числе на текущей академической успеваемости. Результаты опроса подтвердили, 
что длительные промежутки между экзаменами могут привести к утрате значи
тельной части изученного материала, что требует от студентов дополнительных 
усилий для ее повторного освоения. Эти выводы могут быть экстраполированы 
на более широкую группу студентов, что подчеркивает необходимость разра
ботки эффективных стратегий поддержки в образовательных учреждениях. 
Важно учитывать психологические аспекты процесса пересдачи, чтобы создать 
более благоприятные условия для студентов, минимизировать стрессовые реак
ции и способствовать их академическому успеху.
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ВЛИЯНИЕ ФОРМАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
НА ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ 

ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Аннотация. Использование цифровых подходов в образовании позволило 
продемонстрировать способы модернизации и реорганизации образовательного 
процесса в высших учебных заведениях. В статье анализируются закономерно
сти, выявленные при проведении экзаменов в формате очного по билетам и оч
ного компьютерного тестирования. В качестве выводов авторами были изло
жены результаты педагогического исследования.

Ключевые слова: форматы итоговой аттестации, результаты обучения, 
анализ образовательных данных, военное образование

Введение. В условиях поддержки высокого уровня актуальности военной 
профессии в Российской Федерации и быстрого роста контингента курсантов во
енного учебного центра Уральского федерального университета использование 
информационных технологий открывает возможности к применению новых под
ходов в обучении и реализации способов проведения итоговой аттестации [1].

В ходе дискуссий о применении компьютерных технологий в образова
тельной сфере возникает вопрос не только о качестве оценки результатов обуче
ния курсантов, но и о возможности использования для сравнения результатов 
проведения контрольных мероприятий во время семестра и итоговой аттестации 
в различных форматах [2].

Методы. При проведении основополагающего исследования данной ста
тьи для сравнения результатов разных форматов проведения экзамена использо
вались данные об успеваемости курсантов 2-го года обучения по дисциплине 
«Средства и комплексы связи» ВУЦ УрФУ в количестве 78 обучающихся. При 
анализе использовались обезличенные данные в виде оценок за работу в течение 
семестра, средний балл, оценки за экзамен и итоговой отметки за дисциплину. 
Сбор данных осуществлялся с 2022 г.

Авторами были выдвинуты следующие гипотезы.
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1. H.1. Влияние среднего балла оценок в течение семестра на отметку за 
экзамен выше при проведении итоговой аттестации по билетам.

2. H.2. Между оценками, полученными при разных реализациях экзаменов, 
присутствуют статистические различия.

Для проверки гипотез были использованы следующие методы:
1) критерий корреляция Пирсона, который позволяет выявить наличие или 

отсутствие линейной связи между количественными показателями (средний 
балл оценок по дисциплине за весь семестр и балл за экзамен);

2) U-критерий Манна -  Уитни, который предназначен для проверки досто
верности различий между двумя независимыми выборками по уровню признака, 
измеренного по шкале порядка [3];

3) p-значение, которое демонстрирует вероятность случайного различия 
между анализируемыми группами (балл за экзамен при каждой форме реализа
ции итоговой аттестации).

Результаты. Работа над данными проводилась при помощи языка про
граммирования Python, библиотеки Pandas и Scipy. Также для построения таблиц 
была использована библиотека Tabulate, а для визуализации данных и построе
ния графиков -  Matplotlib и Seaborn. В результате можно сделать вывод о том, 
что при анализе исходных данных для проверки первой гипотезы коэффициент 
корреляции Пирсона равен:

1) 0,85 (очень сильная связь) для набора данных за 2022 г.;
2) 0,65 (сильная связь) для набора данных за 2023 г.;
3) 0,26 (слабая связь) для набора данных за 2024 г.
Визуализация в виде таблицы с результатами расчетов с использованием 

методов U-критерия Манна -  Уитни и p-значения представлена на рисунке.

Course 1 Course 2 Metric U-statistic p-value

0 CRC_2022 CRC_2023 avg 164.0 0.459829

1 CRC_2022 CRC_2023 score_itog 182.5 0.802426

2 CRC_2022 CRC_2023 score_exam 203.0 0.695509

3 CRC_2022 CRC_2024 avg 196.5 0.001350

4 CRC_2022 CRC_2024 score_itog 223.5 0.002498

5 CRC_2022 CRC_2024 score_exam 262.5 0.020031

б CRC_2023 CRC_2024 avg 193.0 0.002270

7 CRC_2023 CRC_2024 score_itog 211.0 0.002356

8 CRC_2023 CRC_2024 score_exam 229.0 0.008028

Результаты U-критерия Манна -  Уитни и p-значения

В строках с пунктами 0, 1, 2 представлен коэффициент проверки достовер
ности различий между выборками 2022 и 2023 гг. (реализация очного экзамена 
по билетам). В строках под номером 3, 4, 5 представлен подсчет коэффициента 
проверки достоверности различий между выборками 2022 и 2024 гг. (2022: реа
лизация очного экзамена по билетам, 2024: реализация очного компьютерного
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тестирования). В последних строках 6, 7, 8 находятся результаты подсчета коэф
фициента проверки достоверности различий между выборками 2023 и 2024 гг. 
(2023: реализация очного экзамена по билетам, 2024: реализация очного компь
ютерного тестирования). В качестве признаков для сравнения использовались 
следующие параметры: средний балл, итоговая отметка и оценка за экзамен.

Полученные результаты эксперимента открывают возможность к проведе
нию более расширенного и комплексного исследования о влиянии формата про
ведения итоговой аттестации по дисциплинам среди курсантов в военном учеб
ном центре.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБУЧЕНИИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ

Аннотация. Рассматривается актуальность внедрения информационных 
технологий в процесс обучения в военных учебных центрах России.
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стижения, обороноспособность, эффективность, обучение

В условиях текущей социально-экономической ситуации в Российской 
Федерации актуальной задачей становится оптимизация и повышение 
эффективности процесса военной подготовки студентов и курсантов 
гражданских вузов. Актуальность процесса обучения в военных учебных 
центрах России обусловлена рядом важных факторов.

Во-первых, в условиях динамично меняющейся международной 
обстановки и геополитических вызовов Россия должна обеспечить подготовку
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высококвалифицированных и профессиональных военных кадров, способных 
эффективно противостоять современным угрозам и выполнять поставленные 
задачи.

Во-вторых, создание военных учебных центров способствует повышению 
уровня безопасности страны, а также укреплению ее обороноспособности.

Также следует подчеркнуть, что военные учебные центры играют 
ключевую роль в развитии инноваций и технологического потенциала в области 
оборонных и военных технологий. Они способствуют совершенствованию 
вооружения и военной техники, а также обеспечивают подготовку специалистов 
для работы с современными военными системами. В связи с этим вопросы 
теории и методов преподавания военной подготовки являются актуальной темой.

Кроме того, военные учебные центры играют важную роль в 
формировании патриотического и военного сознания среди молодежи. Они 
предоставляют молодым людям возможность получить профессиональное 
военное образование, развить лидерские навыки и чувство гражданской 
ответственно сти.

В современном мире, где информационные технологии играют все более 
значимую роль во всех сферах жизни, военные учебные центры также активно 
внедряют цифровые решения в свою деятельность. Это не только способствует 
более эффективному обучению и подготовке военных специалистов, но и укреп
ляет обороноспособность страны.

В условиях активного развития информационных технологий и их приме
нения в военных операциях военные учебные центры при высших учебных заве
дениях России активно внедряют инновационные образовательные платформы и 
цифровые инструменты. Это позволяет оптимизировать процесс обучения, со
здавать реалистичные симуляции боевых ситуаций, обеспечивать доступ к акту
альной информации и данным, а также проводить дистанционное обучение. Это 
особенно актуально в условиях современных вызовов, таких как недавняя пан
демия.

Современное информационно-технологическое обеспечение (ИТО) учеб
ного процесса в военных учебных центрах олицетворяет собой важный и дина
мично развивающийся компонент образования и военной подготовки. Анализ те
кущего состояния ИТО учебного процесса включает следующие ключевые ас
пекты.

• В современных военных учебных центрах активно применяются 
образовательные платформы и системы управления обучением (LMS). Эти 
системы позволяют создавать онлайн-курсы, предоставлять доступ к учебным 
материалам и заданиям, а также отслеживать активность студентов.

• В условиях пандемии COVID-19 особую актуальность приобрели 
виртуальные занятия и видеоконференции. Военные учебные центры активно 
используют платформы для онлайн-обучения и обмена информацией между 
студентами и преподавателями.

• В военных учебных центрах активно внедряются симуляторы и 
технологии виртуальной реальности для обучения военных навыкам и тактикам.
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Эти технологии позволяют создавать реалистичные сценарии и проводить 
тренировки.

• Использование больших данных и аналитики позволяет проводить 
анализ успеваемости студентов, оценивать эффективность обучения и 
оптимизировать образовательные программы.

• Мобильные приложения и беспроводные технологии предоставляют 
студентам возможность учиться в любом месте и в удобное время. Доступ к 
образовательным ресурсам через смартфоны и планшеты позволяет студентам 
получать знания в любом месте.

• Использование интерактивных учебных материалов, таких как 
видеоуроки, анимации и мультимедийные ресурсы, способствует повышению 
эффективности обучения и делает учебный процесс более привлекательным.

• Информационная безопасность является важным аспектом 
информационно-технологического обеспечения. Защита информации от 
кибератак и утечки конфиденциальных данных является приоритетной задачей.

• Использование искусственного интеллекта (ИИ): в некоторых случаях 
ИИ применяется для индивидуализации обучения, предоставления 
рекомендаций по учебным материалам и оценки успеваемости студентов.

• Облачные вычисления: использование облачных ресурсов позволяет 
эффективно хранить и обрабатывать данные, обеспечивая доступность и 
масштабируемость.

Анализ современного состояния информационно-технического 
обеспечения учебного процесса в военных учебных центрах позволяет выявить 
достижения и проблемы, с которыми сталкиваются образовательные 
учреждения. Это также способствует определению направлений развития и 
внедрения новых технологий для повышения качества военной подготовки и 
обеспечения национальной безопасности [1].

В результате исследования и анализа, проведенного в рамках данной темы, 
можно сделать следующие выводы.

В настоящее время в нашей стране активно внедряются цифровые 
технологии, сетевые и мобильные решения в образовательный процесс. Развитие 
образовательных технологий во всем мире, а также пандемия COVID-19 
ускорили этот процесс и сделали необходимым внедрение сетевых сервисов в 
обучение.

Разрабатываются федеральные проекты и программы, выделяются 
средства на финансирование образования. Учебные заведения все чаще 
используют совмещенные формы обучения, как очные, так и дистанционные, 
используя различные обучающие платформы и ресурсы.

Однако текущая ситуация в мире требует более оперативного внедрения 
качественных отечественных программных продуктов в образовательный 
процесс, включая отечественные сетевые сервисы и решения для мобильного 
обучения. Современные аппаратные средства и технологии способствуют 
повышению мобильности обучения. Кроме того, в условиях действия санкций 
возрастают требования к отечественному аппаратному обеспечению,

100



необходимому для выполнения всех поручений Президента Российской 
Федерации по импортозамещению в сфере информационных технологий.

Разработанные отечественные программные продукты,
зарегистрированные в Едином реестре российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных, представляют собой официальные 
источники информации о программном обеспечении, которое может 
использоваться в государственных учреждениях. Эти продукты уже сегодня в 
достаточном объеме удовлетворяют потребности образовательных учреждений, 
включая военные учебные центры.

Внедрение отечественных сетевых сервисов в образовательный процесс 
затруднено из-за ограниченного времени, требуемого для их развертывания и 
интеграции, а также из-за нехватки квалифицированных преподавательских 
кадров. Это связано с высокой учебной нагрузкой на профессорско- 
преподавательский состав в условиях информационного и технологического 
противостояния между Российской Федерацией и некоторыми другими 
странами [2, 3].

Однако рассмотрим вопрос ускоренной информатизации с другой стороны. 
Традиционное обучение военных курсантов включает в себя лекции в аудиториях 
и полевые учения под руководством опытных инструкторов. В процессе 
обучения курсанты получают теоретические знания и практические навыки, 
необходимые для выполнения обязанностей военной службы [4, 5].

Мобильные технологии позволяют организовать обучение в условиях, 
когда военные подразделения часто перемещаются. Специализированные 
приложения и платформы предоставляют доступ к образовательным ресурсам с 
любого устройства.

Необходимо помнить о безопасности при использовании сетевых сервисов. 
Отечественные разработчики информационных продуктов эффективно решают 
проблемы, связанные с вирусными атаками, утечкой данных, 
несанкционированным доступом к системе и другими нарушениями в работе 
системы.

Однако на уровне использования программных продуктов не только 
системные администраторы систем, сетей и сервисов должны уделять 
пристальное внимание вопросам обеспечения безопасности информации, но и 
все пользователи, включая профессорско-преподавательский состав и студентов 
(курсантов) военного учебного центра [6].

Проблемы, связанные с обучением, могут различаться в зависимости от 
конкретной образовательной организации и контекста, но они представляют 
собой распространенные вызовы, требующие внимания и решения при 
разработке сетевых образовательных программ.

Проблемы сетевого обучения в ВУЦ включают в себя следующие аспекты.
• Доступность сети с образовательными ресурсами.
Доступ к сети с учебными материалами по высокоскоростному 

соединению может быть ограничен или недоступен, что сделает сетевое 
обучение временно недоступным для студентов.
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• Технические проблемы.
Проблемы с оборудованием, программным обеспечением и сетевыми 

соединениями могут привести к перебоям в учебном процессе и создать 
неудобства для студентов и преподавательского состава ВУЦ.

• Кибербезопасность.
Угрозы кибербезопасности могут привести к утечке конфиденциальных 

данных и нарушению личной информации студентов, что является серьезной 
проблемой.

• Социальная изоляция.
Отсутствие физического взаимодействия и общения со сверстниками и 

преподавателями может привести к социальной изоляции и ухудшению 
психологического состояния студентов.

• Отсутствие мотивации.
Некоторые курсанты могут испытывать трудности с самодисциплиной и 

мотивацией в условиях дистанционного обучения, особенно если нет физической 
привязки к учебному заведению.

• Сетевое обучение может не всегда обеспечивать такое же качество 
образования, как традиционные методы обучения, особенно если отсутствует 
взаимодействие с преподавателями и практические занятия.

• Некоторые мобильные устройства могут иметь ограниченные 
технические характеристики, что может ограничивать их способность для 
эффективного обучения.

Таким образом, мы увидели, что теории и методы преподавания в военных 
учебных центрах меняются. Если раньше это было чем-то традиционным, то 
сейчас это все «цифровизируется» и становится более удобным и наглядным. 
Однако у медали всегда две стороны, а значит, и переход к чему-то новому не 
всегда может быть безболезненным: мы, например, рассмотрели негативные 
факторы обучения с помощью цифровых технологий. Стоит все-таки отметить, 
что все теории и практики методики преподавания дисциплин военной 
подготовки студентам высших учебных заведений имеют право быть, а от вуза к 
вузу они меняются в зависимости от многочисленных факторов.
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ИНТЕГРАЦИЯ ИММЕРСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВОЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. В статье рассматривается применение иммерсивной среды для 
совершенствования образовательного процесса в рамках военного учебного центра. 
Описываются особенности информационных систем и их влияние на организа
цию учебного процесса. Иммерсивная среда, являющаяся частным случаем ин
формационных технологий, за счет технологий виртуальной, дополненной и 
смешанной реальностей позволяет сымитировать реальные ситуации, с кото
рыми курсанты военного учебного центра могут столкнуться в будущей военно
профессиональной деятельности, и тем самым подготовить их к выполнению во
енно-боевых задач. Особое внимание уделяется вариантам ее применения. Про
веден анализ ограничений и недостатков иммерсивной среды, выделены пути
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минимизации недостатков, предложены варианты по модернизации иммерсив- 
ных технологий.

Ключевые слова: иммерсивная среда, образовательный процесс, кур
санты военного учебного центра, информационная среда, виртуальная реаль
ность, дополненная реальность, смешанная реальность

Современная система образования военного учебного центра вузов, 
направленная на воспитание квалифицированных специалистов -  мастеров сво
его дела -  сталкивается с серьезным противоречием. С одной стороны, высокая 
динамика развития современных технологий, в том числе военных, требует не 
только постоянного совершенствования и углубления знаний у обученных ранее 
специалистов, но и модернизации образовательной системы, применяемой в ее 
рамках, и в некоторых случаях внедрение новых образовательных технологий. С 
другой стороны, система, представленная в военных учебных центрах, как пра
вило, весьма консервативна, технократична и обезличена, что не дает возможно
сти в полной мере учесть все особенности, в которых выполняются современные 
служебно-боевые задачи [1, с. 12]. Вследствие этого, краеугольным камнем дан
ной проблемы является внедрение современных образовательных технологий та
ким образом, чтобы выстроенная система продолжала функционировать и вы
полнять свои основные задачи.

Информационные системы во всем своем разнообразии являются неотъем
лемой частью современного образования [2]. Они позволяют упростить и улуч
шить качество учебно-воспитательного процесса, что, как следствие, положи
тельно влияет и на усвоение получаемых знаний. Причем используются инфор
мационные системы не только для организации дистанционного обучения, но и 
для проведения промежуточного контроля.

Иммерсивная среда является одним из примеров современных информаци
онных технологий. Она представляет собой технологическое пространство, вли
яющее на восприятие использующего его человека и «погружающее» его в со
зданную искусственно среду. Благодаря подобной технологии обучающиеся мо
гут более полно погрузиться в образовательную среду, тем самым снижается 
влияние отвлекающих факторов, а обучающиеся активно вовлекаются в образо
вательный процесс и лучше усваивают получаемые знания. Типичными сред
ствами, позволяющими создать иммерсивную среду, являются виртуальная ре
альность (VR) и дополненная реальность (AR). Виртуальная реальность полно
стью создает мир, в котором имитируются различного рода взаимодействия, а 
также ответные реакции на эти взаимодействия, она воздействует на все органы 
чувств человека, за счет чего максимально стирается грань между ощущением 
мира реального и мира виртуального [3, с. 634]. Дополненная реальность, в свою 
очередь, «интегрирует» объекты виртуального мира в реальный мир путем вли
яния на поле восприятия при помощи различных устройств.

Также к инструментам создания иммерсивной среды можно отнести ак
тивно развивающуюся в последнее время смешанную реальность (MR). Она объ
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единяет в себе черты виртуальной и дополненной реальностей, однако представ
ляет собой нечто отличное от них. При помощи смешанной реальности человек 
способен видеть взаимодействие реальной и виртуальной сред, так как между 
объектами этих сред появляется точка соприкосновения, позволяющая оценить 
расположенность этих объектов [4, с. 8].

Первоочередной целью применения иммерсивной среды в рамках воен
ного учебного центра является имитирование ситуаций, с которыми курсанты 
могут столкнуться в ходе выполнения служебно-боевых задач в будущем. Вслед
ствие этого на преподавательский состав ложится задача не только на донесение 
знаний, но и на управление работой, создаваемой иммерсивной средой [1, с. 14]. 
Преподаватель должен как озаботиться передачей информации по теме занятия, 
так и проследить за корректностью работы виртуальной учебной среды, чтобы 
курсанты смогли получить максимальную пользу от проведенного занятия.

Наиболее очевидным вариантом использования иммерсивной среды для 
обучения курсантов военного учебного центра являются различные VR- 
тренажеры, на которых курсанты могут тренироваться в работе со сложной во
енной техникой без ее реального задействования. Причем, помимо отсутствия 
необходимости в применении реальной техники, в случае ошибки со стороны 
курсанта отсутствует риск нанесения вреда его здоровью и безвозвратной потери 
либо повреждения имитируемой техники.

Еще одним способом использования иммерсивной среды в обучении кур
сантов военного учебного центра является визуализация сложных технических 
систем в виде сложных моделей, что позволит получить более полное представ
ление об изучаемом объекте, нежели просто при изучении картинок и фотогра
фий, на которых изображены эти объекты. Помимо этого, как и в случае с VR- 
тренажерами, данный способ не требует задействия реальных объектов.

Однако, как это часто бывает, с применением бурно развивающихся совре
менных технологий связан ряд ограничений и недостатков. Во-первых, требу
ются большие вычислительные мощности для обеспечения стабильной работы 
информационных систем, так как технологии недостаточно оптимизированы для 
их беспроблемной интеграции в образовательный процесс. Вторым минусом, вы
текающим из первого, являются высокие денежные затраты, так как современное 
оборудование, способное выполнить задачи такого масштаба, стоит дорого. 
Также ввиду того, что применение иммерсивных сред кардинально меняет взаи
модействие с получаемыми знаниями в рамках учебных занятий, необходима пе
реквалификация преподавателей с целью их обучения администрированию ин
формационных систем с иммерсивными средами и проведению уроков в таких 
условиях. Помимо этого, довольно остро встает вопрос о безопасности примене
ния подобных систем без причинения вреда для здоровья курсантов [5, с. 82-83]. 
Данная проблема до сих пор не имеет однозначного ответа, а исследований, по
священных данной тематике, недостаточно, что указывает на отсутствие регла
ментирующих данный вопрос документов. Связано это с тем, что интеграция им- 
мерсивной среды в образовательный процесс -  явление относительно недавнее, 
что не позволяет на данный момент получить полное представление обо всех ее 
аспектах.
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Тем не менее существует ряд способов совершенствования иммерсивных 
технологий на нынешнем ее этапе развития. Для начала необходимо реализовать 
учебную программу таким образом, чтобы применение устройств для взаимодей
ствия курсантов с иммерсивной средой было непродолжительным, но емким. С 
учетом недостаточной изученности влияния данных средств на организм человека 
в случае длительного использования необходимо оптимизировать использование 
этих средств таким образом, чтобы оно было как можно меньше, но при этом не 
снижалось качество обучения. Также для снижения стоимости производства по
добных средств можно постараться максимально упростить структуру построения 
иммерсивной среды за счет использования высокопроизводительных недорогих 
запчастей и более простого гибкого программного обеспечения с открытым ис
ходным кодом, что, в свою очередь, повысит их доступность и сделает систему 
более прозрачной [5, с. 83]. Помимо этого, использование открытого программ
ного кода улучшает безопасность серверов, вследствие чего риск несанкциониро
ванного входа и кражи данных многократно снижается [6, с. 245].

Таким образом, иммерсивная среда представляет собой одно из актуаль
нейших направлений развития современного российского образовательного про
цесса за счет организации наиболее полного погружения обучающихся в учебное 
занятие. В рамках военного учебного центра вуза иммерсивная среда позволяет 
имитировать реальные ситуации, с которыми курсант -  будущий военный спе
циалист может столкнуться в своей будущей военно-профессиональной деятель
ности. Данное направление является относительно новым, вследствие чего от
сутствует четко сформированная система организации учебного процесса с его 
применением. Однако, если появятся нормативные документы, регламентирую
щие ее интегрирование в учебные занятия, а технологии, используемые для со
здания иммерсивных сред, станут более доступны для широкого пользования, 
появится возможность вывести процесс преподавания -  донесения знаний до 
обучающихся -  на совершенно новый уровень, когда подача информации будет 
организована через взаимодействие обучающихся с виртуальной средой.
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Требования к преподавателю военного учебного центра растут с каждым 
годом вместе с динамикой развития высшего образования в стране и мире. 
Можно насчитать десятки актуальных для педагога качеств. Несомненно, педа
гогу нужны педагогический такт, этика, культура взаимоотношений и др. Кроме 
того, ему приходится решать массу новых задач, требующих соответствующих 
личностных качеств для реализации образовательных задач.

Наряду с приличествующим преподавателю моральным обликом следует 
выделить многочисленные профессиональные черты. В описании их конструк
тивным является системный подход, на базе которого выделяются не отдельные 
качества, а целые их группы. Выделим основные, на наш взгляд, группы качеств: 
профессионально-нравственные; интеллектуально-стимулирующие; организа- 
торско-коммуникативные; деятельностно-новаторские и личностно-педагогиче
ские.

Подавляющее большинство военных педагогов избрали свою профессию, 
руководствуясь высокими нравственными чувствами: любовью к педагогиче
скому труду, пониманием его социальной значимости, стремлением передать 
свои знания и опыт молодой смене [1]. В их основе лежит призвание к педагоги
ческой деятельности -  ярко выраженное стремление заниматься обучением и 
воспитанием курсантов.

1. Группа профессионально-нравственных качеств
Профессионально-нравственные качества преподавателя играют ключе

вую роль в формировании образовательной среды и влиянии на развитие обуча
ющихся. Это такие следующие качества.
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Компетентность: преподаватель должен обладать глубокими знаниями в 
своей области и постоянно обновлять свои навыки и знания.

Этика: преподаватель должен придерживаться высоких этических стан
дартов, уважать курсантов и коллег, избегать предвзятости и дискриминации.

Справедливость: объективная оценка курсантов и равное отношение ко 
всем учащимся способствуют созданию доверительной атмосферы.

Сочувствие: умение понимать и поддерживать курсантов в трудные мо
менты, проявлять заботу об их эмоциональном состоянии.

Наставничество: умение быть не только преподавателем, но и наставни
ком, помогая курсантам развивать их потенциал и достигать целей.

Саморазвитие: стремление к личностному и профессиональному росту, 
участие в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации.

Уважение к индивидуальности: признание уникальности каждого курсанта 
и адаптация подходов к обучению в зависимости от их потребностей и способ
ностей.

Данные качества способствуют созданию положительной образовательной 
среды и помогают курсантам не только в учебе, но и в их личностном росте.

2. Группа интеллектуально-стимулирующих качеств
Интеллектуально-стимулирующие качества преподавателя играют важ

ную роль в создании активной и продуктивной образовательной среды. Вот не
которые из них.

Критическое мышление: умение анализировать информацию, задавать во
просы и оценивать различные точки зрения, что способствует развитию крити
ческого мышления у курсантов.

Творческий подход: способность генерировать новые идеи и подходы к 
обучению, что вдохновляет курсантов на творчество и инновации.

Инновационность: использование современных технологий и методов обу
чения, чтобы сделать процесс более увлекательным и эффективным.

Стратегическое мышление: умение разрабатывать долгосрочные планы и 
стратегии обучения, учитывая потребности курсантов и изменения в образова
тельной среде.

Гибкость: способность адаптироваться к изменениям в образовательном 
процессе и индивидуальным потребностям курсантов.

Мотивация: умение поддерживать у обучаемых интерес и желание 
учиться.

Эрудиция: обширные знания в различных областях, которые помогают 
преподавателю связывать материал с реальной жизнью и другими дисципли
нами.

Коммуникативные навыки: эффективное донесение информации и идей, а 
также умение слушать и учитывать мнения курсантов.

Поддержка самостоятельного обучения: стимулирование курсантов к са
мостоятельному поиску информации и развитию навыков самообучения.
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Указанные качества помогают создать среду, в которой курсанты могут 
развивать свои интеллектуальные способности и критическое мышление, что яв
ляется основой для успешного обучения и личностного роста.

Актуальным является сегодня право преподавателя на творческую инди
видуальность и смелую защиту своих идей [2]. Педагогическому труду противо
показаны обыденность и серость. Если не развивается мысль, не предпринима
ются шаги к новому, обучение превращается в скучное однообразие и теряет 
свою привлекательность. Там, где нет творчества, появляются упрощенчество и 
формализм. Но у творчества должна быть и своя отвага, особенно при утвержде
нии собственной позиции. Чтобы стать подлинным новатором в педагогике, 
нужны готовность и умение тактично и по существу отстаивать свое право на 
творчество.

В любом учебном заведении преподаватель является не только учителем и 
воспитателем, но исследователем и научным работником. Педагогическая дея
тельность приобщает человека к науке, развивает его творческие и интеллекту
альные способности [3].

3. Группа организационно-коммуникативных качеств
Организационно-коммуникативные качества преподавателя являются 

ключевыми для эффективного управления учебным процессом и взаимодействия 
с курсантами. Основные из них следующие.

Организаторские навыки: умение планировать и структурировать учебный 
процесс, разрабатывать учебные планы и программы, а также эффективно рас
пределять время и ресурсы.

Коммуникабельность: способность устанавливать контакт с обучающи
мися и коллегами, выражать свои мысли ясно и доступно, а также активно слу
шать.

Умение управлять группой: способность эффективно организовывать ра
боту в группе, поддерживать дисциплину и создавать комфортную атмосферу 
для обучения.

Адаптивность: умение быстро реагировать на изменения в учебной среде 
и подстраиваться под различные ситуации, учитывая потребности обучающихся.

Координация: способность организовывать взаимодействие между всеми 
участниками образовательного процесса, включая курсантов, коллег и руковод
ство ВУЦ.

Мотивация: умение вдохновлять курсантов на активное участие в учебном 
процессе, поддерживать их интерес и вовлеченность.

Конфликтоустойчивость: способность справляться с конфликтами и 
напряженными ситуациями, находить компромиссы и поддерживать позитив
ную атмосферу.

Навыки публичного выступления: умение уверенно и убедительно пред
ставлять материал перед аудиторией, что помогает удерживать внимание кур
сантов.
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Обратная связь: способность давать конструктивную обратную связь кур
сантам, поддерживая их развитие и помогая им осознать свои сильные и слабые 
стороны.

Эти качества помогают преподавателю эффективно организовывать учеб
ный процесс, обеспечивать взаимодействие между всеми участниками и созда
вать поддерживающую и продуктивную образовательную среду.

От умения преподавателя формировать у себя эти качества и пользоваться 
ими зависит успех самых различных образовательных мероприятий.

Умение педагога всегда быть бодрым и жизнерадостным, заряжать людей 
оптимизмом, демонстрировать тонкое остроумие -  это особое требование сего
дняшнего времени. Чувство юмора не просто желаемое, а необходимое качество 
педагога.

4. Группа деятельностно-новаторских качеств
Деятельностно-новаторские качества преподавателя играют важную роль 

в создании динамичной и эффективной образовательной среды. Вот некоторые 
из ключевых качеств.

Креативность: способность генерировать новые идеи и подходы к обуче
нию, разрабатывать нестандартные задания и проекты, которые стимулируют 
интерес курсантов.

Инновационность: умение внедрять современные технологии и методы 
обучения, такие как интерактивные платформы, онлайн-курсы и геймификация, 
для повышения вовлеченности курсантов.

Проблемное мышление: способность формулировать актуальные про
блемы и задачи, которые требуют активного поиска решений, что развивает кри
тическое мышление у курсантов.

Гибкость в подходах: умение адаптировать методы и стратегии обучения в 
зависимости от потребностей и интересов курсантов, а также условий учебного 
процесса.

Экспериментаторство: готовность пробовать новые методы и подходы в 
обучении, анализировать их эффективность и вносить коррективы на основе по
лученных результатов.

Системное мышление: умение видеть взаимосвязи между различными ас
пектами учебного процесса и учитывать их при разработке учебных программ и 
мероприятий.

Командная работа: умение работать в команде с коллегами и другими 
участниками образовательного процесса для разработки и реализации совмест
ных проектов и инициатив; умение делиться своими знаниями и опытом с кол
легами, помогая им внедрять инновационные подходы в их практике.

Ориентированность на результат: способность ставить четкие цели и за
дачи, а также оценивать достижения курсантов и эффективность используемых 
методов.

Эти качества помогают преподавателю не только эффективно передавать 
знания, но и вдохновлять курсантов на активное участие в учебном процессе, 
развивать их творческий потенциал и критическое мышление.
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5. Группа личностно-педагогических качеств
Личностно-педагогические качества преподавателя играют важную роль в 

формировании успешной образовательной среды и взаимодействии с обучающи
мися. Ключевые из них следующие.

Эмпатия: способность понимать и чувствовать эмоции и потребности кур
сантов, что способствует созданию доверительных отношений и поддерживаю
щей атмосферы.

Ответственность: осознание своей роли в образовательном процессе и го
товность нести ответственность за обучение и развитие курсантов.

Коммуникабельность: способность эффективно общаться, слушать и объ
яснять материал доступным языком.

Терпимость: способность принимать и уважать различия между курсан
тами, включая их индивидуальные особенности, мнения и подходы к обучению.

Искренний интерес к обучению: способность вдохновлять курсантов и со
здавать положительный настрой на занятиях.

Адаптивность: готовность изменять подходы и методы в зависимости от 
изменений в образовательной среде.

Самообладание: умение сохранять спокойствие и контролировать свои 
эмоции в стрессовых ситуациях, что помогает поддерживать позитивную атмо
сферу в аудитории.

Лидерство: умение вдохновлять и мотивировать курсантов, вести их к до
стижению целей и формировать у них чувство ответственности за собственное 
обучение.

Способность к рефлексии: умение анализировать свои действия и опыт, 
что способствует личностному и профессиональному росту и позволяет препо
давателю быть более эффективным в работе с обучающимися.

Перечисленные качества помогают преподавателю не только передавать 
знания, но и формировать у курсантов позитивное отношение к обучению, раз
вивать их личностные качества и способствовать их общему развитию.

Известно, чтобы двигаться вперед, преподавателю нужно сформировать у 
себя педагогическую культуру. Овладение высотами культуры, в том числе пе
дагогической, -  процесс довольно сложный и длительный, требующий постоян
ного напряжения интеллектуальных, нравственных и волевых качеств человека. 
И тем не менее это доступно каждому.
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 
ДИСЦИПЛИН ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, 

ПРЕПОДАВАЕМЫХ В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ

Аннотация. В статье анализируется процесс разработки учебных изданий 
дисциплин филологического профиля, определяются его основные этапы, рас
сматриваются их содержательные особенности, определяются типовые ошибки, 
даются рекомендации по повышению качества учебных изданий дисциплин фи
лологического профиля.

Ключевые слова: учебное издание; методические рекомендации; воен
ный перевод; военный учебный центр; лингвистическое обеспечение военной де
ятельности

Современные геополитические процессы, характеризующиеся, помимо 
прочего, расширением сфер военных интересов государства, обусловливают 
необходимость повышения качества подготавливаемых для нужд Министерства 
обороны специалистов в сфере лингвистического обеспечения военной деятель
ности. Успешное решение этой задачи зависит от многих факторов, к числу ко
торых относится также наличие современной учебно-методической базы, в пол
ной мере удовлетворяющей требованиям руководящих документов по военной 
подготовке. Вместе с тем, как показывает опыт многолетней экспертной работы 
автора с учебными изданиями дисциплин филологического профиля, преподава
емых в военных учебных центрах при высших учебных заведениях, не все они 
способны обеспечить качественную языковую подготовку специалистов.

В этой связи актуальность темы обусловливается необходимостью непре
рывного повышения качества учебно-методической базы, используемой воен
ными учебными центрами для подготовки специалистов в сфере лингвистиче
ского обеспечения военной деятельности. Цель работы заключается не в критике 
изученных автором изданий, но в выработке практических рекомендаций по по
вышению качества разрабатываемой учебной литературы. Достижение цели 
представляется возможным путем последовательного решения следующих ис
следовательских задач: определения основных этапов процесса разработки учеб
ного издания, изучения их содержания и выявления типовых ошибок, допускае
мых авторами.

Тема исследования объемна, ее изучение должно осуществляться с учетом 
значительного количества факторов и достойно отдельного рассмотрения. При
нимая во внимание формат конференции, вопрос в статье анализируется тезисно.
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При этом также важно отметить специфику военных учебных центров, подго
товка в которых проводится в условиях ограниченного бюджета времени.

В общем и целом разработку учебных изданий можно определить как 
сложный творческий и организационный процесс накопления, систематизации и 
представления сведений научного и прикладного характера в форме, удобной 
для изучения и преподавания. В процессе разработки учебных изданий можно 
выделить несколько этапов: определение концепции будущего учебного посо
бия, разработку его структуры, написание, апробацию дидактических материа
лов, редактирование и корректуру, оформление и издание, включение в учебный 
процесс. Для целей данной статьи рассмотрим некоторые из этих этапов от
дельно.

Определение концепции издания является одним из наиболее важных эта
пов всего процесса. Приступая к разработке учебного пособия, автор должен 
тщательно проанализировать квалификационные требования и рабочие про
граммы, определить перечень и последовательность формирования, развития и 
совершенствования военно-профессиональных компетенций, установить их вза
имосвязь с другими навыками и умениями. Особенностью подготовки специали
стов по лингвистическому обеспечению военной деятельности является нели
нейный порядок формирования компетенций. При таком подходе выработка 
умений осуществляется не планомерным изучением материала, а за счет после
довательного усложнения выполняемых заданий. Обучаемым сначала предлага
ются простые переводческие задания, связанные в основном с выполнением зри
тельно-устного и письменного перевода военных текстов среднего уровня слож
ности. Развитие переводческих навыков осуществляется за счет введения зада
ний на устный перевод на слух, а их совершенствование -  выполнением упраж
нений на двусторонний перевод.

Распространенной ошибкой авторов в этой связи является бессистемность 
в представлении учебного материала, отсутствие структуры, которая бы обеспе
чивала последовательное увеличение трудности выполняемых переводческих за
даний, попытка сформировать заданные квалификационными требованиями 
компетенции по принципу «все и сразу».

Материалы учебных пособий дисциплин филологического профиля, без
условно, являются важным средством изучения военных реалий, накопления не
обходимых в профессиональной деятельности экстралингвистических знаний. 
Вместе с тем необходимо помнить и об их основной задаче, состоящей в том, 
чтобы научить будущих специалистов осуществлять адекватный перевод с од
ного языка на другой. В практическом значении этот тезис предполагает отсут
ствие необходимости в охвате максимально широкого круга тем. При этом вос
произведение текстов одной или схожей тематической направленности с посте
пенным увеличением уровня сложности может стать достаточно эффективной 
методической находкой при определении концепции будущего издания.

Работа над содержанием учебного издания должна также основываться на 
опыте специальной военной операции, о необходимости обобщения и учета ко
торого в образовательном процессе ранее неоднократно говорилось на высоком
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уровне [1]. Применительно к пособиям дисциплин филологического профиля 
речь могла бы идти о переводе текстов с описанием образцов западной техники, 
анализом тактики действий частей и подразделений в различных условиях бое
вой обстановки.

Наконец, при разработке издания необходимо четко определиться с его ви
дом. К сожалению, многие авторы игнорируют требования ГОСТ [2], самостоя
тельно трактуя вид разрабатываемого учебного издания, пренебрегая разницей 
между учебником, учебно-методическим пособием или учебно-методическим 
комплексом.

Разработка структуры учебного издания включает составление перечня 
тем, определение набора типовых заданий, подготовку на их основе средств те
кущего контроля и промежуточной аттестации. При написании учебных пособий 
по дисциплинам филологического профиля на начальном этапе целесообразно 
включить в него темы, связанные с военной организацией зарубежного государ
ства, местом и ролью министерства обороны и вооруженных сил в системы ор
ганов национальной безопасности, порядком прохождения службы. Нелогичным 
и неоправданным представляется подход, при котором изучение военного пере
вода начинается с рассмотрения таких узких по сферам применения тем, как, 
например, оружие массового поражения или артиллерия.

Разрабатываемое учебное издание должно обеспечивать последователь
ность при переходе к новым темам, в первую очередь связывать те из них, кото
рые наиболее близки по используемой терминологии, например, от темы, свя
занной с организацией вооруженных сил, перейти к сухопутным войскам, а от 
них -  к бронетанковым.

Непосредственную работу по написанию учебного пособия необходимо 
осуществлять с опорой на тщательно отобранный языковой материал. Автору 
следует максимально критично относиться к отбору источников, использовать 
только те из них, которые написаны на грамотном иностранном языке, а досто
верность представленных в них сведений не вызывает сомнений. К таковым от
носятся данные официальных сайтов органов военного управления, средств мас
совой информации, предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Язык военной сферы является живой субстанцией и претерпевает постоян
ные изменения. При этом многие понятия не имеют соответствующих эквива
лентов или устоявшихся вариантов перевода, в связи с чем процесс написания 
пособия осложняется необходимостью решения дополнительных исследователь
ских задач. Поэтому, приступая к работе над будущим изданием, автор должен 
объективно оценить свои возможности, понять, сможет ли он справиться со 
всеми возможными трудностями. Уроки пособия в таком случае рекомендуется 
дополнять переводческими комментариями, отдельно разбирая наиболее про
блемные места.

Важным элементом подготовки учебных изданий является их апробация. 
Именно на этом этапе появляется возможность проверить дидактические мате
риалы, произвести предварительную оценку их качества и эффективности в об
разовательном процессе. Апробация должна быть неотъемлемым элементом
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подготовки любого пособия, однако на практике она зачастую полностью игно
рируется. В условиях военных учебных центров, осуществляющих подготовку 
специалистов в сфере лингвистического обеспечения военной деятельности, оп
тимальным представляется проведение эксперимента одновременно разными 
преподавателями и в группах разного уровня языковой подготовки.

Редактирование необходимо осуществлять на протяжении всего процесса 
разработки учебного издания, а доверять эту задачу только наиболее подготов
ленным специалистам. Задача редактора, помимо прочего, состоит в определе
нии места будущего пособия (учебника) в образовательном процессе, его содер
жательной связи с дисциплинами, изучаемыми студентами по основному 
направлению подготовки. Важна также роль корректора. При этом в редакци
онно-издательском отделе вуза может не быть корректоров со знанием иностран
ных языков или военной сферы русского языка. Бремя ответственности за воз
можные ошибки в этом случае ложится на самого автора, а для повышения каче
ства готовой рукописи к ее вычитке можно привлекать, например, членов пред
метно-методической комиссии.

Оформление и издание учебного пособия являются организационными 
элементами процесса его разработки. При этом многие вузы, планируя издатель
скую деятельность на определенный период времени, требуют от авторов 
неукоснительного соблюдения сроков представления рукописей и их объемов. 
Игнорирование установленных требований при этом способно негативно повли
ять на реноме автора в частности и всего военного учебного центра в целом.

Предложенные рекомендации, конечно, не могут восприниматься в каче
стве единственно возможных, однако их учет сам по себе способен существенно 
повысить качество разрабатываемых учебных изданий, в том числе по дисципли
нам филологического профиля, преподаваемым в военных учебных центрах.
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Задача по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь, 
несомненно, является приоритетной для государства. В связи с этим подготовка 
будущих специалистов в этой сфере начинается с самого раннего возраста. В 
учреждениях среднего образования страны на занятиях и во внеклассной работе 
учителя, осуществляющие подготовку к поступлению в высшие учебные заведе
ния, и должностные лица, ответственные за военно-патриотическое воспитание 
прививают очередному поколению исключительную потребность вносить непо
средственный вклад в важнейшее государственное дело -  защиту Родины.

Как известно, история учит: «Хочешь мира -  готовься к войне». Поэтому в 
современных условиях обеспечение суверенитета государства представляет со
бой важный аспект жизни для каждого гражданина. В этой связи в Республике 
Беларусь проводится ряд мероприятий, направленных на формирование резерва 
военнообязанных для Вооруженных Сил. Система военного образования играет 
ключевую роль и находится на передовых позициях среди учреждений, занима
ющихся подготовкой военнослужащих.

Необходимо подчеркнуть, что восприятие индивидом сути происходящего 
становится более продуктивным, когда имеется визуальный материал, конкрет
ные примеры и практическое взаимодействие с теми, кто занимается процессом 
воспитания.

Таким образом, возможность получения военно-учетной специальности 
через обучение на военной кафедре часто становится известной молодым людям 
только в процессе их учебы в вузе. Тем не менее осознание выбора профессии 
защитника Отечества не всегда наступает к моменту поступления в высшие учеб
ные заведения. В этом контексте для профессорско-преподавательского состава 
важной задачей является обеспечение студентов, пожелавших пройти курсы во
енной подготовки, необходимыми знаниями и навыками, а также вдохновением 
их на патриотизм по отношению к своей стране. Реализация данного процесса 
возможна благодаря пониманию подлинных человеческих ценностей, включая 
культурно-исторические аспекты и традиции суверенного государства. Перед
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современной системой военного образования стоит ключевая задача -  воспитать 
у всех студентов чувство ответственности за выполнение коллективных задач 
Вооруженных Сил в защиту конституционной целостности Республики Бела
русь.

Невозможно представить современное военное обучение в нашей стране, 
не обращаясь к историческому опыту подготовки военнослужащих, курсантов и 
солдат, который был сформирован под значительным влиянием устоявшейся на 
протяжении десятков лет системы. В процессе становления этой программы 
также имелось некоторое проникновение аспектов, касающихся развития раз
личных отраслей экономики, социокультуры и промышленного сектора.

Во время становления суверенной Республики Беларусь многие области 
столкнулись с изменениями и нововведениями. Система военного образования 
не осталась в стороне. В структуре возникли предложения для решения новых 
проблем и трансформаций, касающихся мировоззрения, конституции и органи
зационной техники на уровне всей республики. В ходе исследования было выяс
нено, что подготовка специалистов не ограничивается только Военной акаде
мией Республики Беларусь, но и включает военные факультеты и кафедры в дру
гих высших учебных заведениях, что способствует качественному накоплению 
военно-обученных кадров. В связи с этим большая работа проводится на основа
нии опыта современных конфликтов и войн. В системе подготовки военно-обу
ченных ресурсов в том числе проводятся реорганизации или создаются новые 
факультеты, открываются новые специальности на военных факультетах и фор
мируются военные кафедры в учреждениях высшего образования.

Анализ современных событий демонстрирует, что эффективность любой 
системы, особенно в области подготовки военных специалистов, зависит от не
скольких факторов: тщательного расчета всех компонентов структуры, оптими
зации работы для достижения максимальной продуктивности и определения ха
рактера их качественного взаимодействия. Многочисленные научные исследова
ния подтвердили, что для формирования наиболее эффективной системы подго
товки военнослужащих необходимо наличие нескольких ключевых элементов: 
правильно организованного руководства, нормативно-правовых актов, регули
рующих образовательный процесс, и актуального информационно-программ
ного обеспечения. В результате совместной работы этих компонентов можно 
ожидать положительных результатов.

Для того чтобы добиться выдающихся результатов, необходимо работать 
одновременно в трех ключевых областях.

Улучшение уровня профессиональной подготовки преподавательского со
става и учебно-вспомогательного персонала является важной задачей. Для обес
печения постоянного роста квалификации преподавателей в соответствии с со
временными требованиями вооруженных конфликтов целесообразно внедрять 
индивидуализированные программы обучения. Критерии военного образования 
включают значимость приобретенных знаний, навыков и умений для професси
ональной деятельности военных специалистов. Высокое качество образования 
неизменно связано с его престижем и финансированием военной службы, а
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также с эффективностью выполнения служебных обязанностей и возможно
стями карьерного продвижения. Одним из ключевых элементов в достижении 
этой цели является выбор обучающей методики. Важно определить, какие во
енно-профессиональные качества должны быть в приоритете, так как именно 
они будут основополагающими при обучении в высшем учебном заведении. Это 
позволит студенту успешно выполнять свои профессиональные обязанности в 
рамках полученной специальности. Формирование нравственно-деловых ка
честв возможно благодаря системе дифференциации занятий [1]. Знания приоб
ретаются на лекциях, дополнительно проводятся семинары, практические и 
групповые занятия, адаптированные к специфике общевойсковых дисциплин.

Эффективность практических занятий. Понятие «практические занятия» 
иногда трактуется достаточно широко, включая в себя все мероприятия, где пре
подаватель акцентирует внимание на усвоении теоретических знаний через прак
тическую деятельность с применением различных методов работы по предмету. 
Во многом курсы, связанные с военной подготовкой, состоят из практических и 
групповых занятий. Студенты получают уникальный опыт в обращении с воен
ной и специальной техникой, не просто теоретизируя, а непосредственно взаи
модействуя с ней в реальном времени. Преподаватель должен максимально эф
фективно использовать учебное время и все доступные ресурсы для реализации 
образовательного процесса. Разнообразные формы практических занятий состав
ляют значительную часть учебной нагрузки в военных учебных заведениях. По
вторяющиеся действия во время практических уроков достигают своих целей, 
когда они сопровождаются разнообразием содержания учебного материала -  из
менениями исходных данных, введением нестандартных (запоминающихся) си
туаций, изменением условий решения и т. д., а также рационально организуются 
с учетом времени. В противном случае однообразные, монотонные повторения 
оказываются неэффективными и не способствуют глубокому пониманию пред
мета.

Практические занятия по любой дисциплине представляют собой совмест
ные усилия. Несмотря на то, что освоение теории подразумевает важную роль 
самостоятельной индивидуальной работы (поскольку без самостоятельного 
мышления невозможно научиться, а способность мыслить критически является 
основополагающей для изучения любой области), коллективные занятия также 
играют значительную роль в образовательном процессе, основываясь на группо
вой динамике. На данном этапе формируются командные навыки у будущих про
фессионалов. Эти занятия оказывают положительное воздействие, когда царит 
атмосфера поддерживающего взаимодействия и доверия, сочетающаяся с высо
кой степенью требований и ответственности.

Во время практических занятий студенты имеют возможность активно вза
имодействовать с преподавателем и сверстниками, проясняя моменты, которые 
остались неясными при освоении теоретической части, и с охотой делясь своими 
соображениями [2].

Многочисленные исследования в области науки подтверждают, что нельзя 
ограничиваться лишь развитием практических навыков и умений решения задач,
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а также выполнением стандартов. Студенты военной кафедры обладают более 
четким представлением о значении изучаемого предмета и его неразрывной 
связи с будущей практической работой в Вооруженных Силах. Цели учебных за
нятий должны быть четко понятны не только преподавателю, но и студентам. 
Организация занятий должна учитывать важность того, чтобы учащиеся посто
янно ощущали рост сложности поручаемых им задач. Эти аспекты являются 
ключевыми для достижения положительных результатов в мотивации к обуче
нию и стимулировании их познавательной активности.

Постоянное обновление системы военного образования и приведение ее в 
соответствие с современными требованиями. Введение новых специальностей на 
военных факультетах и создание военных кафедр подразумевает исходное фор
мирование учебных программ, материально-технической базы и наглядных 
учебных материалов. В результате через два-три года эффективной работы си
стема достигает поставленных целей. Инвестиции в образование подобных учеб
ных структур всегда оправдывают себя через реализацию задачи -  подготовку 
военно-обученных специалистов, включая действующих офицеров и резерви
стов. Путем организации штатных мероприятий для открытия новых военных 
факультетов (кафедр) происходит обновление профессорско-преподаватель
ского состава, что связано с внедрением инновационных идей и использованием 
учебных материалов и профессиональной литературы. Данные действия значи
тельно улучшат процесс подготовки военных кадров и развитие существующих 
военных факультетов и кафедр.

На основании вышеизложенного следует подчеркнуть, что регулярные из
менения в системе военного образования должны быть адаптированы к совре
менным военно-политическим реалиям с учетом ключевых принципов и требо
ваний, предъявляемых к образованию в целом.
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ЗАПАСНОЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ -  ПЛАН Б

Аннотация. В статье на основе анализа научно-педагогической и методи
ческой литературы раскрыты положительные моменты (плюсы) запасного (ре
зервного) планирования проведения занятий в военных учебных центрах при фе
деральных государственных образовательных организациях высшего образова
ния.

Ключевые слова: запасной план проведения занятия, альтернативный 
план проведения занятия, план Б, эффективность проведения занятия, непредви
денные обстоятельства при проведении занятия

Профессионал, у  которого в арсенале средств только 
один инструмент, может дойти до того, что будет 

забивать этим молотком и шурупы [1].

Учебные занятия в военных учебных центрах при федеральных государ
ственных образовательных организациях высшего образования (далее -  военные 
учебные центры) проводятся, как правило, методом «военного дня». Это озна
чает, что на проведение аудиторных занятий и других учебных мероприятий (та
ких, как самостоятельная работа обучающихся, военно-политическая (воспита
тельная) работа, тренажи, тренировки и др.) по программе военной подготовки, 
а стало быть -  на формирование (приобретение) необходимых знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности по определенной военно-учетной специальности, 
выделяется один день в неделю. Достаточно ли одного учебного дня в неделю 
или нет -  это вопрос, продолжающий в ряде случаев вызывать дискуссии и обос
новывать различные мнения. В данных условиях, что совершенно неоспоримо и 
не вызывает ни у кого сомнений, значимость (ценность) каждого занятия кратно 
возрастает. Что, в свою очередь, требует более качественной, напряженной, 
усидчивой, творческой и эффективной подготовки к каждому занятию [2].

Несмотря на высокую степень ответственности всех без исключения пре
подавателей военных учебных центров за качественную и максимально эффек
тивную подготовку и проведение любого занятия наверняка хотя бы раз любой 
преподаватель сталкивался с такой ситуацией, когда занятие идет не по плану 
или возникла угроза того, что по каким-либо причинам (например: отключили 
электричество; вышла из строя мультимедийная аппаратура; сел аккумулятор; 
перегорела лампочка (или все разом); не запускается необходимая программа; не 
открывается файл и т. д., и т. п.) занятие может стать несостоявшимся, т. е. окон
чившимся неудачно, не достигшим поставленных целей.
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Непредвиденные обстоятельства случаются у 100 % людей, и преподава
тели военных учебных центров (впрочем, как и любые другие преподаватели) не 
исключение. Казалось бы, преподаватель долго и скрупулезно готовился к заня
тию, продумал все детали его проведения, разработал учебно-методические ма
териалы и план проведения занятия, создал фееричную мультимедийную презен
тацию, не забыл о дополнительных наглядных и справочных материалах, а также 
заранее приготовил и проверил всю необходимую учебно-материальную базу и 
аппаратуру к занятию... Занятие началось и, кажется, все идет по плану... Но 
вдруг происходит что-то экстраординарное, непредвиденное.

Что же делать в такой ситуации -  ситуации, когда занятие идет не по 
плану? Ответ достаточно очевиден и прост -  всегда иметь под рукой или в голове 
запасной план, или план Б. Под планом Б в настоящей статье понимается альтер
нативный, запасной (резервный) план проведения учебного занятия на случай 
невозможности реализации или неэффективности реализации первоначального 
плана проведения занятия, т. е. плана А.

Важно отметить, что, как и любое явление объективной реальности, разра
ботка запасного плана проведения занятия- плана Б -  связана не только с оче
видными, но и вполне определенными как положительными (плюсы), так и от
рицательными (минусы) моментами.

К минусам запасного (резервного) планирования проведения учебного за
нятия можно отнести следующее [1, 3, 4]:

во-первых, план Б необходимо придумать и разработать так же, как и 
план А, а значит, придется затратить определенное количество времени;

во-вторых, учитывая то, что план Б должен обеспечивать достижение тех 
же самых учебных и воспитательных целей, что и план А, и за то же количество 
отведенного времени, по структуре и содержанию план Б должен быть альтерна
тивой плану А, а значит, разработка запасного плана проведения занятия может 
потребовать не меньше ресурсов (временных, интеллектуальных, творческих и 
т. д.), чем разработка основного плана проведения занятия. Возникает законо
мерный вопрос: а не лучше ли уделить больше ресурсов основному плану, чтобы 
сделать его еще более совершенным;

в-третьих, сама мысль о необходимости разработки, помимо основного, 
еще и запасного плана проведения занятия может демотивировать исполнителя 
и снизить результативность его работы.

Несмотря на наличие определенных минусов, плюсы запасного (резерв
ного) планирования проведения учебного занятия все же гораздо весомее и оче
виднее [1, 3, 4]:

во-первых, наличие плана Б обеспечивает гарантированность успешного 
проведения занятия при любых стечениях обстоятельств (условиях проведения 
занятия);

во-вторых, наличие запасного (резервного) плана обеспечивает возмож
ность преподавателю гибко реагировать на внезапные изменения условий прове
дения занятия, сохраняя при этом уверенность и спокойствие. В отсутствии 
плана Б преподаватель рискует оказаться в ситуации, когда эмоции берут верх
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над разумом, заставляя совершать необдуманные поступки, так как решения, 
принимаемые в условиях стресса, редко бывают оптимальными. Опасность им
провизации в таких ситуациях состоит в том, что можно легко упустить важные 
детали, не разглядеть все возможные последствия и в конечном итоге принять 
неверное решение;

в-третьих, работа над планом Б позволяет преподавателю заранее проду
мать альтернативы, оценить их плюсы и минусы, что значительно снижает веро
ятность ошибок;

в-четвертых, осознание наличия запасного (резервного) плана проведения 
занятия позволяет преподавателю снизить психологический дискомфорт, порож
даемый неопределенностью.

В заключение необходимо подчеркнуть, что наличие плана Б отнюдь не 
является панацеей на все случаи образовательной деятельности. Но что же де
лать, если план Б тоже не срабатывает? Ответ очевиден: держите заготовленный 
план В, а в дополнение к нему план Г. При этом важно понимать, что планы Б, В 
и Г не должны быть просто абстрактными идеями, они требуют такого же уровня 
детализации и проработки, как и основной план проведения занятия. Опытный 
преподаватель всегда держит «в рукаве» несколько вариантов (методик) прове
дения занятия, каждый из которых будет соответствовать конкретным условиям 
и степени неожиданности ситуации. В этом и кроется мастерство преподавателя: 
всегда понимать, как поступить в нестандартной ситуации, как выйти из затруд
нительного положения.
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ВОЕННОМ 
УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Аннотация. Рассматриваются вопросы включения в промежуточную атте
стацию элементов демонстрационного экзамена для развития методических 
навыков обучающихся.

Ключевые слова: промежуточная аттестация, экзамен, военная подго
товка, офицеры, сержанты, военный учебный центр, демонстрационный экзамен

Современные вызовы, стоящие перед Россией, а особенно борьба с 
НАТО [1], определяют задачу по подготовке резерва для Вооруженных сил как 
одну из важнейших. Для этого Правительством нашей страны расширяется под
готовка офицеров, сержантов запаса в военных учебных центрах (далее -  ВУЦ) 
на базе университетов [2].

Представляется очевидным, что простое увеличение количества прошед
ших обучение и зачисленных в запас не является единственной целью. Очень 
важным является качество подготовки, а именно способность исполнять обязан
ности на первичных должностях.

Согласно ст. 153 и 159 Устава внутренней службы Вооруженных сил Рос
сийской Федерации командир отделения обязан обучать солдат своего отделе
ния, а командир взвода -  проводить занятия с личным составом взвода (группы, 
башни) по боевой подготовке.

В программах учебных дисциплин предусматривается время на методику 
проведения занятий, однако время, выделяемое на эти занятия, намного меньше, 
чем у курсантов военных учебных заведений. Сравнивая подготовку офицеров 
запаса и кадра (обучающихся также в ВУЦ), можно заметить, что срок обучения
и, соответственно, время подготовки отличаются в несколько раз. Также с граж
данами, обучающимися по программе подготовки кадровых офицеров, прово
дятся учебные сборы и войсковые стажировки в отличие от будущих офицеров 
и сержантов запаса, у которых предусмотрены только сборы. Проходя войско
вую стажировку, будущие командиры «тренируются» в проведении занятий с
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личным составом, а у офицеров и сержантов запаса такой возможности практи
чески нет.

Студенты гуманитарного направления обычно имеют в программах своей 
подготовки педагогические дисциплины, а некоторые и педагогические прак
тики, т. е. имеют возможность получить знания и навыки в проведении занятий. 
Обучающиеся на технических специальностях такого шанса практически ли
шены, хотя если взглянуть на историю высшего образования нашей страны, 
можно увидеть, что предмет «Педагогика и психология» ранее преподавался 
даже на технических специальностях.

Становится очевидным, что для будущих офицеров и сержантов запаса 
привитие навыков проведения занятий должно проводиться еще до учебных сбо
ров, однако в связи с относительно небольшим временем (по сравнению с тако
вым у кадровых), выделяемым на военную подготовку, не всегда может быть 
осуществлено в должном объеме.

Нам представляется возможным использовать для проверки и привития пе
дагогических навыков промежуточную аттестацию, проводимую в виде экзамена.

Для решения данной задачи необходимо рассмотреть экзамены с точки 
зрения педагогики.

Экзамен является средством контроля учебно-познавательной деятельно
сти и имеет ряд функций: обратной связи, обучающую, развивающую, воспиты
вающую, диагностическую, профилактическую, ориентирующую и проверочно
оценочную [3].

Функция обратной связи экзамена заключается в получении данных о сте
пени подготовки обучающихся, которая необходима преподавателю для управ
ления учебным процессом и корректировки методики и содержания преподава
ния при необходимости.

Обучающая функция контроля осуществляется при ответах, а также при 
подготовке обучающегося во время самостоятельной работы.

Развивающая функция развивает междисциплинарные связи, творческий 
подход, способности к анализу и т. д.

Воспитывающая функция развивает мотивацию к новым знаниям и более 
высоким оценкам.

Диагностическая функция нужна для исследования причин формирования 
затруднений у обучающихся.

Ориентирующая функция служит для получения информации, в какой сте
пени усвоен учебный материал.

Проверочно-оценочная задача экзамена заключается в контроле результа
тов обучения, усвоения знаний, привития умений и развития навыков.

На наш взгляд, в настоящее время наиболее распространенными формами 
экзамена в военных учебных центрах являются:

-  устный экзамен (по билетам);
-  письменный экзамен;
-  тестовый контроль;
-  программированный контроль.
Достоинства и недостатки каждого вида экзамена приведены в таблице.
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Достоинства и недостатки различных видов экзаменов

Вид экзамена Достоинства Недостатки

Устный экзамен Обучающийся имеет воз
можность допустить не
сколько «небольших» ошибок 
и получить положительную 
оценку.

«Умеющие говорить» могут 
«сдать» при минимальном 
объеме знаний.

Не требуется длительной 
подготовки от преподавателя

Возможность составления билетов 
разных уровней сложности.

«Умеющие говорить» могут «сдать» 
при минимальном объеме знаний.

Не у всех обучающихся получается 
выступать перед публикой. Ограничена 
творческая самореализация.

Основной метод подготовки -  заучи
вание.

Малый потенциал для проверки пол
ноты знаний обучающегося.

Возможное влияние личных взаимо
отношений преподаватель -  студент

Письменный экзамен Одинаковые условия и тре
бования для всех сдающих 
(сложность, время).

Более справедливая оценка 
знаний обучающихся.

Более полная проверка учеб
ного материала при увеличе
нии числа вопросов в билете.

Экономия времени препода
вателя на экзамене

Малое количество времени на про
верку работ и объявление результатов в 
тот же день.

Недостоверность результатов из-за 
возможности списывания.

Трудность оценки уровня понимания 
темы и умения логического мышления.

Нет обучающей функции

Тестовый контроль Возможность проверить 
большое количество матери
ала за небольшое время.

Максимальный охват вопро
сами всего материала дисци
плины

Незначительная ошибка снижает ре
зультаты теста.

Возможна только проверка знаний. 
Затруднительна проверка умений и 
компетенций.

Необходимо время на разработку за
даний и проверку результатов тестов.

Трудность оценки уровня понимания 
темы и умения логического мышления.

Нет обучающей функции

Программированный
контроль

Возможность проверить 
большое количество матери
ала за небольшое время.

Максимальный охват вопро
сами всего материала дисци
плины.

Разгрузка преподавателей 
от рутинной работы.

Оценка за тест получается 
сразу с анализом результатов 
по одному сдающему и группе

Необходимо время на разработку за
даний. Незначительная ошибка сни
жает результаты теста.

Возможна только проверка знаний. 
Затруднительна

проверка умений и компетенций. 
Трудность оценки уровня понимания 

темы и умения логического мышления. 
Нет обучающей функции
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Анализируя таблицу, можно прийти к выводу, что ни одна из представлен
ных форм проведения экзаменов не охватывает проверкой весь спектр компетен
ций необходимых будущему командиру. Особенно это заметно в умениях про
водить обучение.

В свете вышесказанного хотелось бы обратить внимание, что в педагоги
ческой науке существует такая форма проведения экзаменов, как демонстраци
онный экзамен. Эта форма экзамена, разработанная Автономной некоммерче
ской организацией «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)», применяется для проверки у студентов и выпускников 
знаний, навыков и умений профессиональной деятельности в определенной 
сфере. Чаще всего проводится в учреждениях среднего специального образова
ния, но все чаще находит применение в педагогических вузах как форма госу
дарственной аттестации. В работе [4] приводятся данные о высоком потенциале 
и эффективности демонстрационного экзамена при оценивании будущих педа
гогов.

Суть такого контроля заключается в том, что на экзамене моделируется си
туация проведения занятия в школе. За 48 часов до сдачи выдается задание. Обу
чающийся готовит по этой теме урок, а также выбирает из него элемент 
(на 20 мин) на представление экспертам. До экзамена студент представляет в ко
миссию определенные документы (пояснительную записку, техкарту), а на урок 
готовит необходимые принадлежности, раздаточный, иллюстративный материал 
для «обучающихся». В назначенное время обучающиеся выступают в аудитории 
со статистами, проводя элемент занятия, после этого отвечают на вопросы экспер
тов.

Конечно же, полностью перенести методику педагогов на экзамен, прово
димый по военной подготовке невозможно, но нам представляется возможным 
использовать этот опыт для проверки методических навыков будущих офицеров 
и сержантов.

Авторами данной статьи предлагается включить в экзамен следующие эле
менты.

1. Проведение тестирования (программного контроля).
2. Выполнение нормативов по учебной дисциплине (разделу) (выполне

ние практического задания).
3. Проведение занятия по одному учебному вопросу материала изучаемой 

дисциплины.
Тестирование, а особенно программный контроль, позволит быстро прове

рить знания обучающихся практически на всю глубину материала. Конечно, это 
потребует длительной и тщательной подготовки вопросов тестов, зато «оку
пится» небольшим временем проверки, а при использовании компьютеров ре
зультат будет получен сразу.

Проверяя выполнение нормативов или практического задания, можно оце
нить практические навыки каждого сдающего. Номера нормативов (выполнение 
практического задания) могут выбираться «вытягиванием» билета в день атте
стации.
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Для подготовки занятия обучающиеся накануне экзамена получают тему 
для проведения занятия. Самостоятельно оформляют планы-конспекты, подби
рают наглядные пособия и необходимую материальную часть. В день проведе
ния экзамена в заранее назначенной последовательности студенты проводят 
часть занятия, выбранную ими самими, длительностью 5-6 мин, а затем отве
чают на вопросы преподавателя.

Оценка за занятие складывается из оценки оформления плана-конспекта, 
правильности выбора наглядных пособий и материальной части, а также мето
дических навыков.

Итоговая оценка выводится из трех составляющих: за тест, за нормативы 
(практическое задание) и за проведение занятия.

Порядок организации экзамена будет зависеть от количества личного со
става в группе. Варианты проведения представлены на рисунке.

а
1 подгруппа

Проведение
занятия

Выполнение
нормативов

Выполнение
нормативов

Проведение
занятия

2 подгруппа

Варианты проведения экзамена: 
а -  при небольшом количестве личного состава (до 15 чел.); 
б -  при большом количестве личного состава (более 15 чел.)

Таким образом, мы считаем, что проведение экзамена по предложенной 
схеме позволит более качественно проверить знания и навыки обучающихся, а 
включение элементов демонстрационного экзамена будет способствовать разви
тию методических навыков, что особенно важно для будущих офицеров и сер
жантов запаса, которые, возможно, никогда больше не будут проводить занятия 
с кем-либо.
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ ОПЕРАТОРОВ 

СЛОЖНЫХ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация. Актуализирована проблема формирования перечня професси
онально важных качеств операторов сложных военно-технических систем, необ
ходимых для их успешной профессиональной деятельности. Предложена мето
дика экспертной оценки и ранжирования профессионально важных качеств опе
раторов сложных военно-технических систем.

Ключевые слова: экспертная оценка, сложные военно-технические си
стемы, оператор, профессионально важные качества, метод весовых коэффици
ентов важности

Введение
Технические системы, обеспечивающие выполнение сложных боевых за

дач и состоящие из различных взаимосвязанных и взаимодействующих между 
собой элементов, называют сложными военно-техническими системами (СВТС). 
Таким системам присущи следующие свойства: иерархичность, эмерджентность, 
целостность, интерэктность и целенаправленность [1, 2]. Примерами СВТС мо
гут служить: системы вооружения противовоздушной обороны, включающие в
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свой состав радиолокационные станции и зенитные ракетные комплексы, ра
кетно-ядерные системы, состоящие из ракетных комплексов и средств управле
ния и обеспечения, авиационные комплексы и т. п.

В настоящее время, в эпоху автоматизации и цифровизации СВТС, особое 
место занимает проблема человеческого фактора в этих системах. Основная осо
бенность деятельности оператора СВТС заключается в том, что он в трудовом 
процессе взаимодействует с объектом своего труда (объектом управления) не 
непосредственно, а с помощью средств отображения информации и управления.

Наиболее адекватное описание профессиональной деятельности оператора 
СВТС дает профессиографический анализ, важнейшим этапом которого явля
ется формирование перечня профессионально важных качеств (ПВК), необходи
мых для успешной профессиональной деятельности [3].

Профессиональная психодиагностика представляет собой исследование и 
оценку свойств индивидуальности человека в целях проведения профессиональ
ного отбора, профессиональной ориентации и рационального распределения 
кандидатов по специальностям, совершенствования профессиональной подго
товки, решения системы практических вопросов по оптимизации профессио
нальной деятельности.

Известно, что психологический отбор кандидатов для обучения оператор
ским специальностям позволяет сократить отсев непригодных лиц в процессе 
подготовки с 23-30 до 5-8 %, снизить аварийность СВТС из-за ошибок персо
нала на 40-70 %, повысить боеготовность СВТС на 10-25 %, уменьшить затраты 
на подготовку операторов на 30-40 % [4].

Немаловажную роль психодиагностика играет и в процессе профессио
нальной подготовки операторов СВТС. Она является средством обратной связи, 
отражая промежуточный и итоговый уровни развития тех или иных ПВК.

Наиболее качественное исследование профессиональной деятельности в 
целях определения профессиональной пригодности оператора СВТС 
предполагает определение важности и значимости всех выделенных ПВК, а 
также их ранжирование по максимальному влиянию на выполнение основных 
функций операторской деятельности.

В настоящей работе предлагается методика экспертной оценки и 
ранжирования ПВК операторов СВТС.

1. Экспертная оценка и ранжирование ПВК операторов СВТС
Пусть F = [f±, ..., fm} -  множество основных функций оператора СВТС. 

Зададим совокупность всех ПВК, которыми должен обладать оператор СВТС, 
множеством X =  [хг, ... , хп} . Необходимо определить степень влияния ПВК из 
множества X на каждую из основных функций оператора из множества F.

Решение подобных задач предполагает использование методов экспертной 
оценки. Суть таких методов заключается в организации проведения экспертами 
анализа проблемы, количественной оценки результатов и их обработки.
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Важнейшей задачей при использовании методов экспертной оценки явля
ется подбор экспертов. Здесь необходимо учитывать то, что личная заинтересо
ванность экспертов может стать существенным препятствием объективности их 
выводов. Рекомендуется в качестве экспертов задействовать специалистов в со
ответствующей области, имеющих опыт операторской деятельности не менее 5 -
7 лет. В военных вузах и учебных центрах, осуществляющих подготовку опера
торов СВТС, в качестве экспертов могут привлекаться преподаватели и инструк
торы.

Известно большое количество методов экспертной оценки, но, по мнению 
авторов, наименьшей неопределенностью и в то же время наибольшим «психо
логическим» удобством для эксперта обладает метод весовых коэффициентов 
важности (ВКВ) [5, 6]. Использование этого метода требует строгого соблюде
ния следующих основных правил.

1. Опрос экспертов проводится индивидуально с использованием элек
тронных анкет (опросных листов).

2. Вопросы анкеты (опросного листа) должны предполагать однозначный
ответ.

3. При обработке анкет (опросных листов) используются объективные ме
тоды с достаточно убедительным представлением результатов.

Опросный лист для проведения экспертного опроса представляет собой 
электронную таблицу, имеющую вид квадратной матрицы, строки (i) и столбцы 
(у) которой соответствуют каждому из п ПВК (таблица). Количество опросных 
листов должно равняться: s •т (s -  число экспертов; т  -  количество основных 
функций оператора СВТС). Каждому эксперту предлагается определить наибо
лее важные ПВК из множества X для каждой из т  основных функций оператора 
СВТС.

Матрица опросного листа
ПВК *1 *2 •

*1 1 а 12
*2 а 21 1 а2п
• • •

Оп1 ап2 1

Верхняя треугольная часть матрицы заполняется экспертом по следую
щему правилу:

(2, ПВК i важнее ПВК j,
■ 1, ПВК i равно по важности ПВК j,
.0, ПВК j  важнее ПВК i.

Заполнение нижней треугольной части матрицы опросного листа осу
ществляется автоматически по правилу

flyj 2 ttjy .
Ранжирование ПВК производится по величине ВКВ k-го порядка [7]:
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Pi(k)
Wi(k) =  m  )

Y,rl=-Vi(X ) ’
где Pi (к) -  итерированная важность k-го порядка для /-го ПВК; п -  число срав
ниваемых ПВК.

Итерированные важности 1-го и 2-го порядков для /-го ПВК можно рас
считать, используя следующие выражения:

п

Pi( 1) =  ^ aij ’
]=-п

Pi(2) =  ^ ^ и Р и ( 1 ) >  U =  l / n ,ut 
и=1

где
'2, если pu( l ) < p i (l) ,

^u  = U , если pu(1) =  pi(1),
(О, если pu( 1 ) > p i ( 1 ) .  

Правильность заполнения матрицы проверяется по равенству:
п

^  ГЛ \ —  -V i 2Pi(1) =  п2. 
i=1

Одним из важных преимуществ метода ВКВ является возможность оценки 
непротиворечивости ответов экспертов. Так, для каждой таблицы, заполненной
1-м экспертом, можно определить коэффициент внутренней непротиворечивости 
эксперта: , 3(п3 -  {Z]L=iPi (2)}l)

hi = ----------- з--------------- .п 3 — п
Если величина h  меньше некоторого граничного значения hrp, то мнение 

данного эксперта не учитывается в дальнейшей обработке в связи с самопроти- 
воречием.

В конечном итоге все ПВК ранжируются по усредненным значениям ВКВ
2-го порядка wicp(2).

2. Особенности обработки результатов экспертной оценки
Проверить правильность выводов экспертной оценки позволяет вычисле

ние коэффициента конкордации, характеризующего степень согласованности 
мнений экспертов:

3 JZ]l=i[Zsi=iPii(1) — sn]2
- s [s (n 3 — n) — I^=i'Zsl= i(tj3l — ta)] '

R =
3s[s(n3 — n) — Y? , Y S f +3

где t a -  количество повторений каждого ранга, сделанных l-м экспертом.
Для оценки значимости коэффициента конкордации целесообразно ис

пользовать критерий Пирсона:
X2 = s(n — 1)R.
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Полученный результат сравнивается с табличным значением
Хтабл У = П - 1 )

Коэффициент конкордации R признается значимым, если х2 > Х?абл. В 
этом случае можно утверждать, что мнения экспертов непротиворечивы и полу
ченное ранжирование можно считать окончательным.

Для определения ПВК оператора СВТС, вызвавших серьезные разногласия 
у экспертов, может быть использован G-критерий Кохрена, имеющий преиму
щества при сравнении трех и более выборок одинакового объема. Определение 
критерия Кохрена требует знания только выборочной дисперсии ВКВ, рассчи
танной для всех s экспертов по каждому ПВК [6]:

s

^ 2m = ^ ^ f r < ( f c ) - 5 i W ] 2.
1=1

Тогда, выражение для нахождения критерия Кохрена запишем в виде
= max{Vl2(k)}
=  n = iV t2(k) ,

где max[Vj2(k)}  -  максимальное значение одной из выборочных дисперсий, вы
численных для всех ПВК.

Далее рассчитанное значение критерия Кохрена G сравнивается с таблич
ным значением 6табл (q; v 1 =  s — 1; v 2 = n ) .  При G >  ^табл ПВК, которому 
принадлежит максимальная дисперсия max[V-2(k)}, исключается из дальней
шего анализа. При невыполнении неравенства делается вывод об отсутствии 
противоречий в суждениях экспертов по всем ПВК.

Заключение
Профессиографическое исследование профессиональной деятельности 

операторов СВТС в целях совершенствования методик их отбора и 
профессиональной подготовки является актуальной задачей. Наиболее 
качественному решению данной задачи способствует определение важности и 
значимости соответствующих ПВК. Предложенная методика экспертной оценки 
ПВК операторов СВТС может служить основой для построения математических 
моделей, алгоритмов и программных продуктов морфологического синтеза 
тренажерно-имитационной базы для подготовки операторов СВТС.
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РЕСУРСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ ВУЦ 
ЧТЕНИЮ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ, 

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Введение ряда тем, а порою и отдельных дисциплин на основе 
опыта проведения СВО за счет часов по другим дисциплинам может привести к 
тому, что уменьшение количества часов по отдельным дисциплинам скажется на 
качестве подготовки офицеров запаса. Решение данной проблемы автором ви
дится во внедрении в практику обучения разрабатываемых в процессе проектной 
деятельности ресурсов, которые должны помочь обучающимся качественно 
освоить изученный материал (в частности, чтение карты), а преподавателю об
легчить процесс проверки знаний студентов и сэкономить ему время для реше
ния иных задач.

Ключевые слова: учебный план, офицер запаса, чтение карты, условные 
топографические знаки, проектное обучение, куратор проекта
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Опыт проведения Россией специальной военной операции наглядно пока
зал недостаточное знание военнослужащими отдельных вопросов применения 
современных образцов вооружения и техники, а также слабые навыки при вы
полнении задач в определенных условиях.

Все это потребовало скорейшего внесения корректировок в учебные планы 
в системе подготовки военнослужащих на всех уровнях обучения, что предпи
сывалось осуществить еще и на основании требований командований видов и 
родов войск.

Не стала исключением и система подготовки рядовых, сержантов и офице
ров запаса, которая осуществляется в военных учебных центрах (далее -  ВУЦ) 
при вузах.

В первую очередь корректировка учебных планов была нацелена на изуче
ние вопросов, связанных с применением и использованием беспилотных лета
тельных аппаратов, приобретением устойчивых навыков в ходе оказания само
помощи и взаимопомощи при тех или иных повреждениях военного характера, 
тактике действий при использовании вооружения и техники.

Нужно отметить, что все коррективы, вносимые в учебные планы, должны 
были осуществляться исходя из существующего количества учебных часов, ко
торое отведено на обучение. Применительно к программам по подготовке офи
церов запаса при ВУЦ: 450 часов отводится на теоретическую часть обучения и 
144 часа -  на практические занятия в ходе военных сборов. То есть, по сути, до
полнительный материал можно изучить только за счет часов, отводимых на дру
гие дисциплины, которые были определены изначально существующими учеб
ными планами. И если при корректировке учебных планов по тактике (тактико
специальной подготовке) можно вводить изменения в существующие темы, до
полняя их появившимися нововведениями, то по вновь вводимым направлениям 
подготовки -  только за счет часов по другим дисциплинам. При таком положе
нии при освоении дисциплин с уменьшением количества часов на их освоение, 
на наш взгляд, может быть только два пути: улучшение методики преподавания 
дисциплин с использованием технических средств обучения, по которым умень
шается количество часов, отводимых для изучения материала, или в ущерб изу
чению этих дисциплин.

Практика показывает, что при планировании перераспределения часов на 
вновь вводимые дисциплины, которые условно назовем «Применение беспилот
ных летательных аппаратов (FPV-дронов)» и «Тактическая медицина», усред- 
ненно можно выделить от 8 до 10 часов на каждую дисциплину.

И если за указанное количество часов с приобретением навыков по оказа
нию самопомощи и взаимопомощи особых проблем при условии наличия соот
ветствующей материальной базы, качественно подготовленного профессорско- 
преподавательского состава и перевода основной части занятий в формат прак
тических не предвидится, то со второй дисциплиной очевидно, что усвоить ма
териал будущими офицерами запаса да еще и при тотальном отсутствии матери
альной базы и отсутствии соответствующим образом подготовленных препода-
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вателей для проведения занятий за указанное количество часов просто невоз
можно. Тем более, что, по утверждению ученых, при обучении применению и 
использованию беспилотных летательных аппаратов должен быть соответству
ющий отбор обучаемых, когда они должны иметь предрасположенность зани
маться подобными видами деятельности. Вопрос о наличии таких способностей 
у обучаемых, которых готовят по иным направлениям подготовки, остается от
крытым.

Ниже более подробно остановимся на цели данной статьи и, в частности, 
как при постоянном дефиците времени попытаться проводить занятия по изуче
нию вопросов чтения топографических карт с максимальным результатом для 
обучаемых.

Анализ учебных планов показывает, что при планировании тем по дисци
плине «Военная топография» по отдельным направлениям подготовки офицеров 
запаса пошли по пути упрощения и просто отказались от тем, связанных с чте
нием карты. В лучшем случае на данную тему отводится не более 2 учебных ча
сов, при достаточно большом объеме материала.

Важность данной темы определяется в первую очередь тем, что организа
ция всех видов боя независимо от боевого предназначения частей и подразделе
ний предполагает изучение и оценку местности для умелого ее использования в 
зависимости от конкретной обстановки. Изучить и оценить эффективно мест
ность, не имея навыков чтения карты, практически невозможно, как следствие, 
некачественное и несвоевременное выполнение поставленной задачи частями и 
подразделениями.

Личный опыт показывает, что не более 10 % обучаемых при проверке по
лученных знаний способны после изучения темы с первого раза выполнить уста
новленный норматив по чтению карты на положительную оценку. Это обуслов
ливается рядом причин, среди которых можно выделить:

-  недостаточное количество часов, отводимых на изучение материала по 
теме;

-  порою недостаточный уровень преподавания данной темы;
-  как правило, недостаточная самостоятельная работа обучаемых при 

изучении отработанного материала;
-  жесткие требования условий норматива, обучаемый не просто должен 

назвать топографический знак, а дать его полную характеристику;
-  жесткие временные рамки норматива.
Если заглянуть в Сборник нормативов по топографии, находящийся в от

крытом доступе [1, с. 522], то можно увидеть, что для получения положительной 
оценки помимо временных показателей обучаемый должен правильно дать ха
рактеристику не менее 7 условным топографическим знакам. И если правильно 
назвать знак для обучаемых чаще всего не представляет особой сложности, то 
полностью характеризовать его согласно пояснительным подписям, которые в 
большей степени влияют на оценку местности, порою затруднительно.

Если исходить из постулата, что каждый курсант, отсутствовавший на за
нятии (и не важно, по какой причине) или получивший при проверке знаний по
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материалам пройденной темы неудовлетворительную оценку, должен ее испра
вить, как минимум на положительную оценку, то преподаватель должен затра
тить значительное время, чтобы проверить, как обучаемый устранил пробелы по 
изучению темы, а при необходимости и вновь объяснить обучаемым неусвоен
ный материал в часы самостоятельной подготовки.

При пересдаче норматива порою можно наблюдать следующую картину, 
когда отдельные обучаемые, не до конца разобравшись с материалом, пытаются 
взять преподавателя «измором», пытаясь бесчисленное множество раз выпол
нить норматив по чтению карты. Конечно же, пересдавая данный норматив 
много раз, они вольно или невольно приобретают знания по теме, так как препо
даватель исправляет ошибки, допущенные обучаемыми при чтении карты. Но 
при этом преподаватель затрачивает большое количество времени, чтобы прове
рить усвоение материала обучаемыми, которых около 90 % от личного состава 
учебного взвода.

Решение данной проблемы нами видится в подготовке в ходе проводимого 
в вузе проектного обучения ресурсов, направленных как на изучение условных 
топографических знаков и тренировку в выполнении норматива по чтению 
карты, так и непосредственно выполнение норматива в тестовом режиме с фик
сацией полученного результата.

Решая эту задачу, автор выступил в качестве куратора проекта, а студенты 
Института радиоэлектроники и информационных технологий -  РТФ Уральского 
федерального университета -  в качестве исполнителей данного проекта.

На куратора проекта возлагалась задача по подготовке заявки на выполне
ние проекта, обеспечение проектной команды исходными материалами, органи
зации работы команды, контролю выполнения задач, при необходимости коррек
тировке полученных результатов и оценке работы команды.

Команда реализовала на протяжении нескольких семестров стоящие перед 
ней задачи в соответствии с поданной заявкой.

На сегодняшний день при выполнении данной работы стоит задача по те
стированию подготовленного ресурса и введению его в эксплуатацию. Обучае
мые после регистрации на ресурсе, расположенном в сети Интернет, смогут:

-  изучить условные топографические знаки, используя их изображение, 
описание и фотографию знака на местности;

-  потренироваться необходимое количество раз в выполнении норматива 
по чтению карты;

-  провести контрольное тестирование с фиксацией полученного резуль
тата.

Считаем, что после ввода в эксплуатацию ресурса у обучающихся по
явится возможность изучать условные топографические знаки, тренироваться в 
выполнении норматива и самостоятельно выполнять норматив по чтению карты 
на оценку, не выходя из дома.

Преподаватель, имея положительные результаты выполнения обучаемыми 
норматива, может выставить оценку по данной теме по итогам тестирования или 
еще раз проверить умения обучаемого, будучи уверенным в том, что тот не раз 
выполнил тестовые задания самостоятельно с положительной оценкой.
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На наш взгляд, подготовка подобных ресурсов по другим темам и иным 
дисциплинам позволит повысить усвоение изученного материала обучающи
мися.
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ЛИНГВОСЕМАНТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 
ТЕКСТОВ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА

Аннотация. В статье рассматриваются принципы обучения лингвосеман
тическому анализу текстов как основа совершенствования методики преподава
ния дисциплин языкового цикла на примере иностранного языка для специаль
ных целей в аспекте исследования институционального дискурса, связанного с 
обучением сотрудников полиции и военных. Каждый принцип характеризуется 
системно: цель, задачи, особенности актуализации в аналитико-текстовой дея
тельности обучающихся для освоения учебного материала.

Ключевые слова: принципы обучения, иностранный язык, институцио
нальный дискурс, лингвосемантический анализ текстов

В настоящее время оценка методик обучения учебной дисциплине языко
вого цикла «Иностранный язык» в образовательных организациях высшего об
разования, ведущих подготовку будущих сотрудников силовых структур, в том 
числе в МВД России и в военных вузах, позволяет говорить о недостаточном 
внимании, уделяемом совершенствованию методик работы с текстами профес
сионального характера. Сюда относим необходимость уточнения методической 
базы работы с текстом, предполагающей более детальную разработку принципов

© Шунякова О. В., 2024

138

https://www.dvf-vavt.ru/files/VUZ/voennaya_topografiya.pdf


обучения лингвосемантическому анализу текстов как необходимого базиса со
вершенствования методики преподавания дисциплин языкового цикла. Речь 
пойдет о преподавании иностранного языка для специальных целей, в курсе ко
торого можно и должно осуществлять не только обучение переводной или поис
ково-лексической деятельности, но и аналитический разбор особенностей текста 
в целом без фокусировки на конкретных его уровневых маркерах с позиции линг- 
восемантики и контекстуальности институционального дискурса, используемого 
для обучения сотрудников правоохранительных органов и военных. Как было 
упомянуто выше, анализу текста как когнитивной основе восприятия професси
ональной деятельности должно уделяться внимание. Текст может являться как 
средством, так и целью обучения. В рамках аналитической работы с текстом ин
ституционального дискурса (военный текст, полицейский текст) и его разбора 
необходимо выявить его структуру, а также принципы его контентного (семан
тический аспект) и языкового наполнения (лексико-грамматический аспект), что 
способствовало бы более детальному его пониманию и, как следствие, более пол
ному извлечению из него информации.

Под термином «институциональный дискурс» понимаем совокупность 
текстов профессионального характера, тематически и вариативно интенцио- 
нально связанных, соотнесенных с реальностью профессионально-силового ха
рактера и ее явлениями, проецируемыми в текст. К видам институционального 
дискурса отнесем политический; дипломатический; педагогический; религиоз
ный; деловой; рекламный; медицинский; спортивный; научный; сценический; 
массово-информационный; административный; юридический и военный.

Речевая деятельность связана с анализом текста, поскольку, выступая в ка
честве метода учебной деятельности, он открывает детальное понимание состава 
текста, возможность изучения его компонентов (логические части, стиль речи, 
языковые компоненты). Анализ текста можно считать одним из наиболее важ
ных видов деятельности обучающихся, поскольку он формирует навыки и уме
ния извлечь и правильно интерпретировать смысл не только всего текста, но и 
отдельных его частей, навыки чтения, говорения и письма, смежные языковые и 
речевые умения, позволяет перенести ЗУН обучающихся с языковых в специаль
ные дисциплины. Анализ иноязычного текста изучался Н. С. Болотновой, Р. Бар
том, А. Вежбицкой, Л. М. Никулиной, Ж. Н. Масловой, Е. А. Петровой [1], 
С. А. Вишняковой, Д. Н. Шлепневым, И. А. Исаковой, Н. Н. Казыдубом [2], 
Е. М. Каргиной, Е. А. Кучинской [3], Ю. С. Степановой. Под лингвосемантиче
ским анализом профессионального текста институционального дискурса следует 
понимать способ изучения семантико-языковой знаковой текстово-информаци
онной системы как информационной единицы в составе дискурса, вид образова
тельной и когнитивной деятельности, нацеленный на изучение профессиональ
ных знаний при помощи разложения их на компоненты. Анализ текста позволяет 
получить осмысление природы текста, понимание принципов отбора лексем.

Методика преподавания иностранных языков и принципы анализа текста 
исследовались С. В. Ионовой, Е. И. Пассовым, Н. М. Шанским, О. Г. Красико
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вой, Д. В. Алейниковой [4], Шлепневым [5]. Лингвокогнитивные основы изу
чали Л. С. Выготский, Б. М. Величковский; система упражнений была предло
жена В. А. Бухбиндером; методики анализа текста и особенности преподавания 
изучали Н. М. Шанский, Н. А. Купина; уровневый анализ текстов представили 
Ю. Г. Пыхтина, Е. В. Рачкова.

Принципами обучения лингвосемантическому анализу текстов считаем ме
тодические установки, в основе которых лежит закономерность преподавания 
процесса изучения текста, позволяющая выбрать необходимые способы освоения 
смысла текста. Они могут сочетаться между собой в процессе работы в зависимо
сти от задач, которые ставит перед собой педагог. Опишем принципы обучения 
анализу текстов как основу совершенствования методики преподавания иностран
ного языка: целесообразность, межпредметность, связь теории с практикой, до
ступность, рефлексию, положительный перенос знаний, коммуникативность.

Принцип целесообразности в лингвосемантическом анализе текста наце
лен на соответствие цели обучения средствам и соответствие целевых установок 
формам работы. В его задачи входит подбор адекватного уровня текстов, в кото
рых возможно проанализировать семантику как целого текста, так и его лексем. 
Актуализация в аналитико-текстовой деятельности обучающихся проходит по
средством отбора учебного материала и интегрирования знаний по специально
сти в имеющуюся систему. Межпредметность помогает соотнести профессио
нальную тематику со специальных предметов с содержанием курса иностран
ного языка. К  задачам отнесем подбор текстов, содержащих необходимые спе
циальные знания, связанные с профессиональной деятельностью концепты. Реа
лизация в аналитической деятельности видна в четком отборе стиля текста и 
межпредметных связей текстов. Актуализация принципа связи теории с практи
кой нацелена на соединение теоретических метазнаний с их практической реали
зацией в ходе работы с текстами по специальности. К задачам отнесем выбор 
материала для анализа, основанный на использовании теоретического материала 
в задачах или учебных ситуациях по специальности, основанных на анализе се
мантики текста. Актуализация в аналитико-текстовой деятельности проходит че
рез интеграцию добавочных знаний в систему специальных знаний об объекте 
окружающей реальности.

Доступность в лингвосемантическом анализе текста ставит целью соот
ветствие уровня обучения и языковых и семантических средств уровню профес
сиональной подготовки обучающегося. Задачи включают подбор адекватного 
уровня текстов декодируемой семантики. Анализ текста проходит при помощи 
отбора доступного для понимания учебного материала. Принцип рефлексии 
имеет цель осмысления учебного материала после аналитической деятельности 
(семантика и средства ее актуализации на языковом и текстовом уровне, приме
нимость -  на понятийном). Задачи: осмысление материала с языковой и профес
сиональной позиций, с позиции применимости в науке, практике, учебе специ
ального материала. Принцип положительного переноса знаний нацелен на пере
мещение знаний, полученных на одном предмете, в другой для его адекватного
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использования. В его задачи входит отбор текстов, в которых возможно проана
лизировать не только языковые, но и смысловые единицы. В аналитико-тексто- 
вой деятельности обучающиеся интегрируют свои знания в систему знаний по 
специальности. Принцип коммуникативности в процессе лингвосемантиче
ского анализа позволяет актуализировать полученные знания в речь. К формам 
работы отнесем создание вторичного текста. Задачи: детальное и/или избира
тельное употребление лексем на основе изученных текстов в речи. Аналитико
текстовая деятельность проходит посредством отбора учебного материала, кото
рый подлежит обсуждению и осмыслению.

Итак, принципы обучения лингвосемантическому анализу текстов высту
пают как основа совершенствования методики преподавания иностранного 
языка в аспекте исследования институционального дискурса. Они предполагают 
непрерывный процесс ознакомления с информацией профессионального харак
тера на иностранном языке, ее сравнение с багажом профессиональных знаний, 
полученных на спецпредметах, выявление сходств и различий, мотивацию к ис
пользованию различных подходов к изучению одной и той же проблемы. Линг
восемантический анализ текста позволяет повысить уровень усвоения учебного 
материала, способствует детальному пониманию текста. Владение принципами 
обучения анализу текста важно для получения профессиональных знаний на ино
странном языке, а их правильный подбор помогает совершенствовать навыки 
обучающихся усваивать содержание, семантику текста, средства языковой ре
презентации.
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ПРИ ГРАЖДАНСКОМ ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ ННГУ)

Аннотация. В современных условиях актуальность решения задачи по 
привлечению граждан к обучению по программам подготовки офицеров кадра в 
военных учебных центрах (ВУЦ) при гражданских вузах обусловливает необхо
димость поиска способов повышения эффективности работы по военно-профес
сиональной ориентации молодежи. Одним из таких способов является выбор 
наиболее действенных форм и методов вышеуказанной работы на основе посто
янного анализа их эффективности. В ВУЦ при ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
разработана система мероприятий по военно-профессиональной ориентации 
граждан, основанная на ведении агитационной работы с учащимися старших 
классов общеобразовательных школ, кадетских классов и суворовских училищ. 
Данная система разработана для обеспечения набора граждан на программы во
енной подготовки кадровых офицеров в ВУЦ.

Ключевые слова: военно-профессиональная ориентация, военный учеб
ный центр (ВУЦ), мероприятия, модель, агитационная работа, преподаватель
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.07.2019 г. № 848 основными задачами ВУЦ являются: 

реализация программ военной подготовки;
участие в проведении воспитательной работы среди граждан и работы по 

военно-профессиональной ориентации молодежи [1].
Порядок реализации программ военной подготовки в ВУЦ подробно изло

жен приказе Министра обороны Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 400 и 
в силу его традиционности, опыта руководящего и большинства преподаватель
ского состава ВУЦ выполнение данной задачи не вызывает непреодолимых 
трудностей [2]. Порядок участия в воспитательной (военно-политической ра
боте) с гражданами различных категорий также определен вышеуказанным при
казом. Кроме этого, направления, порядок, формы и методы военно-политиче
ской работы, установленные приказом Министра обороны Российской Федера
ции от 28.12.2021 г. № 803 [3] для воинских частей Вооруженных Сил Россий
ской Федерации, позволяют организовать данную работу и в военном учебном 
центре при гражданском вузе. При этом в вышеуказанных и других руководящих 
документах, регламентирующих работу ВУЦ, нет четких указаний, позволяю
щих организовать системную работу по военно-профессиональной ориентации 
молодежи в интересах привлечения граждан к поступлению на программы под
готовки офицеров кадра.

В ВУЦ при ННГУ на основе анализа содержания приказа Министра обо
роны Российской Федерации от 07.04.2015 г. № 185 [4], научных публикаций по 
рассматриваемой тематике [5, 6], регулярно проводимых собственных исследова
ний эффективности различных форм и методов работы с молодежью создана си
стема мероприятий по военно-профессиональной ориентации граждан (рисунок).

Система мероприятий 
по военно-профессиональной ориентации граждан
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Данная система мероприятий предполагает целенаправленное ведение 
пропаганды программ военной подготовки кадровых офицеров и соответствую
щей агитационной работы с учащимися старших классов общеобразовательных 
школ и их родителями, а также с образовательными учреждениями с усиленной 
военной подготовкой (кадетские, суворовские училища и т. п.) и общественными 
организациями военно-патриотической направленности. Данная работа ведется 
силами преподавательского состава ВУЦ и студентами -  будущими офицерами 
кадра на каникулах (программа «Родная школа»). Вышеуказанная система поз
воляет обеспечить выполнение университетом государственного заказа по 
набору граждан на программы военной подготовки офицеров для военной 
службы по контракту.

Так, внедрение вышеуказанной системы обеспечило увеличение на 33 % 
числа граждан, изъявивших желание поступить на программы подготовки кад
ровых офицеров в ВУЦ при ННГУ в 2024 г. по сравнению с таковым в 2023 г.

При определении конкретных мероприятий системы военно-профессио
нальной ориентации, а также распределении усилий на их проведение в 
2023-2024 гг. использовались данные мониторинга источников информации о 
программах военной подготовки кадровых офицеров в ННГУ, осуществлявше
гося, тогда еще учебным военным центром при ННГУ в 2013-2019 гг. (табл. 1). 
Мониторинг проводился на основе данных социологического исследования, про
веденного среди студентов первых курсов, обучавшихся по программам подго
товки кадровых офицеров.

Таблица 1
Данные мониторинга источников информации о программах военной подготовки 

кадровых офицеров в ННГУ 2013-2018 гг.
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Откуда Вы узнали о 
программе подготовки 
кадровых офицеров 
в ННГУ?

35 0,3 0,5 17 19,3 8,3 15,3 4,3

Анализ данных табл. 1 показывает, что наибольшее число студентов (более 
86 %) получили соответствующую информацию из Интернета, от друзей и зна
комых, на беседах в школах и на днях открытых дверей вуза, а также в приемной 
комиссии ННГУ. Поэтому работа по профессиональной ориентации в 
2023-2024 гг. для набора 2024 г. велась с учетом вышеуказанных сведений, а ее 
результаты представлены в табл. 2.
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Анализ данных табл. 2 показывает, что в 4 раза снизилось число студентов, 
почерпнувших требуемые сведения из Интернета, при этом большинство студен
тов (84 %) получили их от друзей и знакомых, на беседах в школах и на днях 
открытых дверей.

Таблица 2

Данные опроса студентов набора 2024 г. об источниках информации 
о программах военной подготовки кадровых офицеров в ННГУ

Вопрос анкеты

Источник ин( юрмации, %

И
нт

ер
не

т

Те
ле

ви
де

ни
е

Г а
зе

ты
Бе

се
да

 
с 

оф
и

це
ро

м 
ВУ

Ц 
в

тт
гк

*т
тр

Де
нь

 
от

кр
ы


ты

х 
дв

ер
ей

Др
уз

ья
, 

зн
а

ко
мы

е

-ко ат 
ый ир
н с  н с  не и
о мВ м

Пр
ие

мн
ая

 
ко


ми

сс
ия

Др
уг

ие
 

ис
то

ч
ни

ки
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кадровых офицеров 
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9 27 21 36 7

Учитывая результаты мониторинга 2013-2019 гг. о местах проживания сту
дентов рассматриваемой категории (43 % -  жители Нижнего Новгорода, 37 % -  
жители муниципальных образований Нижегородской области, 20 % -  граждане 
других регионов), агитационная работа ВУЦ была сосредоточена не только в 
школах областного центра и близрасположенных городов, но и в центрах всех 
50 муниципальных округов Нижегородской области. При этом преподаватель
ский состав ВУЦ выезжал для проведения бесед в школы муниципальных цен
тров, куда прибывали учащиеся старших классов нескольких школ по предвари
тельной договоренности с отделами (департаментами) образования муниципали
тетов. Вышеуказанный подход обеспечил значительный приток мотивирован
ных на военное обучение граждан из Нижегородской области (табл. 3).

Таблица 3
Места проживания граждан, поступивших в 2024 г. в ВУЦ при ННГУ 

на программы подготовки офицеров кадра

Нижегородский регион Другой регион

Н. Новгород Муниципаль
ный центр

Другой насе
ленный пункт

Региональ
ный центр

Муниципаль
ный центр

Другой насе
ленный 
пункт

21 % 21 % 21 % 15 % 7 % 15 %

Анализ данных табл. 3 показывает, что по сравнению с 2013-2018 гг. почти 
удвоилось число поступивших на программы подготовки кадровых офицеров из 
других регионов России и составило 37 %, чему во многом способствовала ра
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бота со всеми регионами. Благодаря наращиванию усилий по работе в муници
пальных образованиях Нижегородской области число граждан из глубинки 
вдвое больше, чем их количество из областного центра, что характерно и для 
других регионов.

Основные выводы
1. Актуальная задача привлечения граждан на программы подготовки офи

церов кадра в ВУЦ при гражданских вузах может быть успешно решена только 
при организации целенаправленной и системной работы по военно-профессио
нальной ориентации молодежи в первую очередь с учащимися общеобразова
тельных школ, кадетских классов и суворовских училищ.

2. Повышение эффективности работы по военно-профессиональной ори
ентации граждан к поступлению на программы подготовки кадровых офицеров 
возможно на основе мониторинга действенности конкретных форм и методов 
данной работы для соответствующего выбора направления сосредоточения 
наибольших усилий.

3. Анализ показывает, что наилучший результат выполнения государ
ственного заказа по набору граждан на программы подготовки кадровых офице
ров дает живое общение с учащимися школ города и области с охватом как 
можно большего числа учащихся старших классов и, что очень важно, их роди
телей.
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Аннотация. Воспитание патриотизма, любви к Отечеству, готовность слу
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На сегодняшний день существуют серьезные проблемы в области органи
зации военно-патриотической работы с молодежью. России нужны мужествен
ные, смелые, дисциплинированные люди, грамотные специалисты, которые го
товы работать, развивать нашу страну и защищать ее. Воспитание и развитие 
патриотических чувств -  одной из главных составляющих в деле подготовки за
щитников России [1].

ВПВ в современном мире стало более актуально и востребовано по ряду 
причин: резко обострилась военно-политическая обстановка в мире и вокруг 
нашей страны, все больше появляется вооруженных конфликтов с ее участием; 
после развала СССР наблюдается ослабление уровня военной безопасности, а 
также дееспособности Вооруженных сил, их престижа и статуса. Требуется ко
ренное улучшение состояния Вооруженных сил для обеспечения безопасности 
России; необходимо улучшить заблаговременную подготовку к службе в армии 
ребят-допризывников (из-за сокращения срока службы до 1 года); в течение про
должительного времени были попытки заменить ВПВ альтернативными про
граммами в условиях модернизации образования. Время показало, что замена 
ВПВ не найдена. На сегодняшний день нет другого направления патриотиче
ского воспитания, которое понимается как служение Родине, защита Отечества 
и готовность противостоять врагу с оружием в руках [2].

Цель военно-патриотического воспитания -  формирование патриотизма, 
готовность к служению, военной службе и защите своей страны.

Задачи военно-патриотического воспитания -  развитие патриотизма и 
гражданственности, способность принимать активное участие в созидательном 
процессе, укреплении общества и государства; воспитание у молодежи допри
зывного возраста готовности к выполнению особых функций в области военной 
и национальной безопасности России в разных областях деятельности (воин
ской, правоохранительной и др.) [3].

Аспекты значения военно-патриотического воспитания: формирование 
гражданской патриотичности (развитие патриотических чувств, гордость за 
свою страну, понимание ее истории и культуры); поддержание национальной 
безопасности (осознание важности надежности и обороны своей страны); про
филактика насилия и экстремизма (развитие критического мышления, умение 
анализировать информацию и делать обоснованные выводы); сохранение и 
укрепление государственных ценностей (демократия, права и свобода человека, 
ответственность за судьбу Отечества, преемственность поколений, созидатель
ный труд, гуманизм, справедливость, единство народов России и др.) [4].

Грани патриотизма. Из всех граней современной системы патриотиче
ского воспитания отметим основные, которые формируют и проявляют культуру 
патриотизма, и приведем примеры реализации программ ВПВ.

Педагогика -  это мощный инструмент в формировании патриотизма. Уже 
со школьных уроков ученики знакомятся с историей России, ее развитием в раз
личных областях, с культурной, политической и экономической жизнью.
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Примеры технологий применения: для педагогов различных уровней про
ведение онлайн-курсов и программ по повышению квалификации по ВПВ; про
ведение занятий, уроков, встреч с участниками боевых действий и т. д.

Кулътура -  самая широкая грань в воспитании патриотизма. Произведения 
литературы, кино, живопись и другие виды культуры дают духовное богатство, 
развивают чувство гордости за свою страну.

Примеры технологий применения: развитие туризма (города-герои, Золо
тое кольцо России); поддержание и развитие таких проектов, как «Пушкинская 
карта», «Классные встречи»; организация и проведение творческих фестивалей, 
неделей творчества поэтов, писателей, актеров и т. д.

Медиа -  один из ведущих инструментов формирования мировоззрения. 
Информация, распространяемая СМИ, должна быть направлена на единение 
страны, нужно показывать достижения народа, развитие всех областей культуры, 
но при этом весь материал должен быть представлен беспристрастно, реально и 
корректно.

Примеры технологий применения: развитие площадок по размещению ин
формационного контента на тему ВПВ; развитие медиашкол для молодежи; раз
мещение в СМИ роликов, фильмов по патриотическому направлению; под
держка патриотических блогеров и т. д.

Семъя -  особая грань в воспитании патриотизма. В семье человек получает 
первые знания о своей Родине, об окружающем мире. Дети берут пример с роди
телей в вопросах поведения, отношения к старшим, взаимоотношений, уважения 
к окружающим людям, к государству.

Примеры технологий применения: поддержка семьи со стороны государ
ства и общества (принятие законов, постановлений, программ); распространение 
книг, фильмов и другой информации по вопросам ВПВ; поддержка в изучении 
истории своей семьи, города, страны (доступ в архивы); развитие семейных цен
тров с проведением мероприятий, посвященных ВПВ, и т. д.

История. Ее изучение, сохранение и передача следующим поколениям -  
важная задача в воспитании патриотизма. Знать историю России, понимать, 
уметь объяснить исторические события, в том числе и в современной жизни, 
уметь противостоять искажению исторических фактов -  этим отличается пат
риот.

Примеры технологий применения: углубленное изучение истории в обра
зовательных учреждениях различного уровня (спецуроки, курсы); помощь в ор
ганизации исторических музеев (в школах, вузах); развитие и поддержка поис
кового движения; развитие программ с элементами исторических фактов (ком
пьютерные игры, квесты); развитие и поддержка исторических фестивалей, ре- 
конструкторских мероприятий; проведение таких мероприятий, как Бессмерт
ный полк, «Свеча памяти» и т. д.

Служение Отечеству -  базовая грань ВПВ. Патриотизм -  это любовь к 
Родине, готовность встать на ее защиту. Чаще это воспринимается как служба в 
силовых структурах, но каждый человек на своем месте тоже является защитни
ком своей страны, выполняя каждодневную работу.
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Примеры технологии применения: проведение конкурсов по профессии; 
развитие программ -  знакомств с людьми и специальностями, связанными со 
спасением жизни и здоровья; повсеместное возобновление шефских связей 
между военно-патриотическими объединениями и воинскими подразделениями; 
развитие и поддержка программ по созданию и восстановлению памятников во- 
инам-россиянам; развитие молодежного туризма по местам трудовой и боевой 
славы и т. д.

Спорт -  это объединение здорового духа и здорового тела, здоровый образ 
жизни. А такие черты, как самообладание, стремление к победе, преодоление 
трудностей, мужество -  качества настоящего патриота. Спорт -  это престиж го
рода, области, страны, гордость за своих спортсменов, за их победы. Это спло
чение людей на трибунах стадионов и в спортивных залах.

Примеры технологий применения: создание и поддержка бесплатных 
спортивных секций, развитие массового спорта; проведение спортивных сорев
нований на различных уровнях (школа, вуз, город, страна); поддержка команд и 
отдельных спортсменов в материальном плане; знакомство молодых спортсме
нов с победителями крупных соревнований, олимпиад, передача опыта и т. д.

Экология -  это особое проявление патриотизма в любви к своей стране, в 
каждодневной заботе о ней в бытовом плане. Самая большая страна на планете -  
наша. Необходимо сохранить ее для будущих поколений. Г ордость за красоту и 
богатства нашей страны -  одна из граней ВПВ.

Примеры технологий применения: проведение субботников, «чистых 
дней», санитарных десантов; раздельный сбор отходов; приоритет экологиче
ских товаров; развитие экологического туризма; размещение в СМИ информа
ции о заповедниках, заказниках, об их проблемах и т. д.

Наука -  ее достижения определяют, какое место занимает страна в между
народной экономической и политической жизни. Огромный вклад российских 
ученых в мировую науку -  это не только гордость, но и показатель того, что 
государство помогает развитию науки, дает возможность получить высшее об
разование и реализовать себя в каком-либо направлении.

Примеры технологий применения: создание и поддержка научных центров 
(«Сириус»); проведение профориентационной работы среди школьников специ
алистами научных вузов страны; развитие программ по выделению грантов и 
стипендий на научные работы и т. д.

Доброволъничество и патриотизм -  одна сторона грани. Землетрясения и 
наводнения, эпидемии и пожары, помощь населению и бойцам в зоне СВО -  да
леко не все места, где работают добровольцы, патриоты, неравнодушные люди.

Примеры технологий применения: размещение в СМИ данных о добро
вольческих объединениях, их работе; помощь со стороны государства волонтер
ским отрядам (меры социальной поддержки, повышение мобильности) и т. д. [5].

Проблемы: координация и управление деятельностью по ВПВ; учебно-ма
териальное и техническое обеспечение; низкое методическое обеспечение; под
готовка и повышение квалификации кадров; мизерное финансирование ВПВ [6].
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Без помощи и поддержки государства эти проблемы не решить. Необхо
димо уделить более пристальное внимание этой стороне жизни молодежи, ее 
воспитанию, подготовке будущих защитников нашей страны. Нужно принять 
меры, направленные на поддержку и развитие ВПВ как на местах, так и по всей 
стране в целом. Это касается как материальной, так и моральной стороны во
проса. Только совместными усилиями государства и общества можно добиться 
положительных сдвигов в области организации ВПВ молодежи. И только тогда 
мы будем уверены в том, что будущее нашей страны будет в надежных руках, 
что Россия останется сильной державой с крепкой и надежной армией.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования социаль
ной ответственности у студентов военных учебных центров, которые в будущем 
будут обеспечивать безопасность страны. Социальная ответственность представ
лена как важное качество, влияющее на профессиональную подготовку и мо
ральные ценности будущих военных специалистов. Был произведен теоретиче
ский анализ психологических основ развития этого качества, выявлены ключе
вые факторы, такие как эмпатия, самосознание, саморегуляция и мотивация. Рас
смотрены психологические механизмы социализации, которые способствуют 
формированию социальной ответственности, включая импринтинг, подражание 
и рефлексию.

Ключевые слова: социальная ответственность, военно-учебные центры, 
студенты, психологические аспекты, становление и развитие

Современное общество ставит перед молодежью множество вызовов, тре
бующих осознанного и ответственного поведения. В этом контексте особую зна
чимость приобретает развитие социальной ответственности у студентов военных 
учебных центров, которые в будущем будут занимать ключевые позиции в обес
печении безопасности страны. Социальная ответственность как качество лично
сти выступает важным фактором формирования профессиональной готовности 
и моральных ценностей будущих военных специалистов.

Однако процесс развития социальной ответственности требует комплекс
ного подхода и глубокого понимания его психологических аспектов. Данная ста
тья направлена на теоретический анализ психологических основ формирования 
социальной ответственности у студентов военных учебных центров в высших 
учебных заведениях. Анализ психологических аспектов развития социальной от
ветственности в военных учебных центрах позволит выявить основные факторы, 
определяющие этот процесс, и разработать рекомендации для практической ра
боты с молодежью в данном контексте.

Исследование о воспитании социальной ответственности у студентов во
енного учебного центра в высшем учебном заведении обладает междисципли
нарным характером, поскольку объединяет принципы и методы из различных
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областей знаний и дисциплин, и является проблемой изучения представителей 
различных научных направлений. В философии это понятие связывают с нрав
ственными аспектами, подчеркивая осознание личностью своих обязанностей 
перед обществом. В психологии социальная ответственность изучается через 
призму индивидуальных характеристик личности и мотивации к заботе о других. 
Социологический подход к социальной ответственности анализирует ее влияние 
на взаимоотношения в обществе и формирование социальной структуры. В пе
дагогике социальная ответственность рассматривается как важный аспект вос
питания, направленный на формирование активной гражданской позиции и эти
ческих ценностей у студентов. Ключевыми элементами данного понятия явля
ются признание гуманизма, уважение достоинства, принятие общечеловеческих 
ценностей. Социальная ответственность играет ключевую роль в формировании 
личности, способствуя ее адаптации к обществу, развитию положительных ка
честв и самооценки, а также обеспечивая ее самореализацию.

В соответствии с разнообразием подходов к определению понятия «соци
альная ответственность» исследователи выделяют различные признаки проявле
ния социальной ответственности у студентов.

Так, Л. А. Барановская к признакам проявления социальной ответственно
сти студентов относит: отношение к другому человеку (духовное, социально из
бирательное, потребностно-утилитарное) как признак проявления ценностно
смысловой сферы личности студента, выражающийся в соотношении модально
стей «ответственный перед» и «ответственный за»; личный выбор -  признак, вы
ражающийся в осознании студентом своей самостоятельности, своего права на 
выбор, своей ответственности за принятие решений; дополнительные признаки -  
духовность, социальная рефлексия, творчество [1].

По мнению Л. И. Дементий, параметры ответственности являются неодно
родными: они, с одной стороны, могут быть связаны с особенностями выполне
ния деятельности, а с другой -  с особенностями личности. Следовательно, можно 
говорить о «деятельностных» и «личностных» факторах ответственности [2].

А. Е. Захаров в качестве признаков сформированности социальной ответ
ственности в научной литературе выделяет:

-  способность действовать и делать это на протяжении длительного вре
мени;

-  умение управлять не только собственной деятельностью, но и действи
ями других;

-  умение делегировать полномочия;
-  умение самостоятельно решать собственные проблемы, используя воз

можности государства, окружения;
-  умение визуализировать проблемы, создавать маленькие фильмы о том, 

как все может сложиться, но обязательно с благополучным концом [3].
На наш взгляд, к признакам социальной ответственности относится сфор- 

мированность следующих компонентов:
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-  осознание -  лица, проявляющие социальную ответственность, осо
знают свою роль и влияние на общество. Они понимают, что их действия могут 
иметь последствия для других людей и окружающей среды;

-  действие -  социально ответственные индивиды не только осознают 
свою роль, но и активно действуют в соответствии с этим осознанием. Они стре
мятся к принятию мер, направленных на улучшение общества и благополучие 
других людей;

-  забота -  социально ответственные люди проявляют заботу о благо
состоянии и интересах других людей, а также о состоянии окружающей среды. 
Они готовы помогать и поддерживать тех, кто нуждается в помощи;

-  созидание -  лица, обладающие социальной ответственностью, стре
мятся к созидательной деятельности, направленной на создание позитивных из
менений в обществе. Они ищут способы улучшения условий жизни и рабочей 
среды для всех членов общества;

-  соблюдение норм и правил -  социально ответственные индивиды 
придерживаются норм и правил общества, а также этических принципов, пони
мая важность соблюдения законов и правил для поддержания порядка и гармо
нии в обществе;

-  саморефлексия -  лица, проявляющие социальную ответственность, 
способны к самокритике и анализу своего поведения. Они постоянно оценивают 
свои действия и стремятся к совершенствованию.

Таким образом, сформированность социальной ответственности проявля
ется через личностную мотивацию к принятию обязанностей, возложенных со
обществом, понимание содержания этих обязанностей с точки зрения морали, 
готовность к принятию самостоятельных решений и выполнению действий в со
ответствии с ситуацией, целями и предвиденными последствиями. Рассмотрение 
социальной ответственности как качества зрелой личности подчеркивает ее спо
собность принимать осознанные решения, совершать социально приемлемые 
действия, строить конструктивные отношения и успешно решать поставленные 
задачи на основе знаний о собственных поведенческих принципах и ограниче
ниях, постоянно самосовершенствуясь. Опираясь на данные выводы, можно сфо
кусироваться на психологических основах формирования и развития социальной 
ответственности у студентов военных учебных центров гражданских вузов.

Психологические аспекты формирования и развития социальной ответ
ственности охватывают широкий спектр психологических процессов, механиз
мов и характеристик личности, которые влияют на восприятие, понимание и про
явление социальной ответственности. Среди основных психологических ка
честв, особо значимых в процессе формирования и развития социальной ответ
ственности у студентов военных учебных центров, особенно важными являются 
такие:

-  эмпатия -  военные специалисты должны обладать способностью пони
мать и сопереживать другим людям, особенно в контексте профессиональной во
енной деятельности, когда помощь и поддержка товарищей часто являются клю-
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чевыми. У студентов военных учебных центров развитие этой способности мо
жет быть связано с обучением в области межличностного взаимодействия и эти
ческого поведения;

-  самосознание и саморефлексия -  студенты должны осознавать свои по
ступки и их последствия для окружающих людей и общества в целом. Этот про
цесс требует развития способности к самоанализу и самокритике;

-  саморегуляция и самоконтроль -  у студентов военных учебных центров 
должен быть высокий уровень сформированности самоконтроля и самодисци
плины, что позволит им принимать ответственные решения в стрессовых и экс
тремальных ситуациях;

-  важным психологическим аспектом является формирование мотивации 
к социальной ответственности. Студенты должны осознавать важность своей 
роли в обществе и быть мотивированы к совершению социально значимых дей
ствий. Этот процесс может быть поддержан путем мотивационной работы и со
здания стимулирующей образовательной среды.

Следовательно, психологические аспекты развития социальной ответ
ственности у студентов военных учебных центров включают в себя развитие эм
патии, самосознания и саморефлексии, саморегуляции, самоконтроля и мотива
ции к социально значимым действиям. Эти аспекты играют важную роль в фор
мировании личности и профессиональной подготовке будущих военных специа
листов.

Г оворя о психологических аспектах формирования и развития социальной 
ответственности студентов военного учебного центра, нельзя обойти вопрос о 
психологических механизмах социализации. А. В. Мудрик к психологическим 
механизмам социализации относит импринтинг, экзистенциальный нажим, под
ражание, идентификацию и рефлексию [4]. Применение психологических меха
низмов социализации в образовательном процессе военных учебных центров мо
жет способствовать эффективному формированию и развитию социальной от
ветственности у студентов:

-  импринтинг может быть использован для формирования осознания 
важности социальной ответственности еще на ранних этапах обучения. Путем 
подчеркивания значимости определенных норм и ценностей в военной среде 
можно создать основу для их фиксации в сознании студентов;

-  экзистенциальный нажим позволяет адаптироваться к различным усло
виям и требованиям, в том числе и к требованиям социальной ответственности. 
Развивая осознание социальных норм и ролей, студенты могут успешно интегри
роваться в социум и взаимодействовать ответственно в различных ситуациях;

-  подражание и идентификация помогают студентам освоить образцы 
социально ответственного поведения при наблюдении за своими преподавате
лями, командирами и другими авторитетными фигурами. Моделирование соци
ально ответственного поведения и утверждение его как нормы в образователь
ной среде может способствовать его принятию студентами;

-  рефлексия играет ключевую роль в осознании студентом своей роли и 
места в обществе. Проведение регулярных рефлексивных сессий или дискуссий,
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направленных на обсуждение вопросов социальной ответственности, может спо
собствовать развитию критического мышления и формированию у студентов 
ценностного отношения к своим обязанностям перед обществом.

Таким образом, психологические аспекты формирования и развития соци
альной ответственности представляют собой важный фактор в процессе подго
товки студентов военных учебных центров. Эти аспекты охватывают разнооб
разные качества и характеристики личности, которые влияют на восприятие, по
нимание и проявление социальной ответственности. Изучение эмпатии, самосо
знания, саморегуляции, самоконтроля и мотивации к социально значимым дей
ствиям является ключевым для понимания процесса формирования социальной 
ответственности у будущих военных специалистов.

Особое внимание следует уделить использованию психологических меха
низмов социализации в образовательном процессе военных учебных центров. 
Импринтинг, экзистенциальный нажим, подражание, идентификация и рефлек
сия играют значительную роль в формировании у студентов понимания социаль
ной ответственности и их готовности к принятию социально значимых решений. 
Применение этих механизмов может способствовать эффективному формирова
нию и развитию социальной ответственности у будущих военных специалистов, 
что в свою очередь, будет способствовать успешному выполнению ими своих 
профессиональных обязанностей и интеграции в общество.
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ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 
СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И РАЗВИТИЯ 

ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. Статья посвящена эффективной форме воспитания молодежи 
героико-патриотической акции «Пламя гордости за Победу». Показано, что в 
условиях развязанной Западом духовно-информационной войны требуется отка
зываться от показушности и заорганизованности патриотических мероприятий, 
бережно относиться к сохранению исторической памяти. Подробно рассмотрены 
три этапа патриотической акции, в которые органично включены ветераны бое
вых действий и молодежь.

Ключевые слова: воспитание студенческой молодежи, патриотическая 
акция, огонь Победы, историческая память

Молодежь -  это репродуктивный, интеллектуальный, экономический, со
циальный, политический и культурный резерв общества. Упрощения и формаль
ная деятельность в духовном, нравственном и патриотическом воспитании мо
лодежи приводят к тому, что она становится легкой добычей различных экстре
мистских группировок и объектом политических спекуляций сомнительных пар
тий и их лидеров. Поэтому приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
воспитания, изложенной в стратегии развития воспитания в Российской Федера
ции на период до 2025 г., является развитие высоконравственной личности, раз
деляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуаль
ными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины [1].

Современные условия в разы усложнили воспитание молодежи. Недру
гами России ведется духовно-информационная война, основу которой состав
ляет стратегия «социальной вирусологии», направленная на подмену базовых 
ценностей российского народа, растление и уничтожение исторической преем
ственности молодежи. Важной составляющей воспитания [2] является деятель
ность, направленная на формирование у обучающихся чувства патриотизма и 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам ге
роев Отечества.

Огромную роль в формировании и развитии патриотических чувств иг
рают традиции преемственности поколений, непрерывность исторической связи 
и историческая память народа. В этой связи нельзя недооценить использование 
мощного духовно-нравственного потенциала массового героизма советского
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народа в Великой Отечественной войне и поистине всенародное празднование 
Дня Победы в воспитании патриотизма, нравственных основ молодого поколения.

Известны всероссийские и региональные молодежные акции и патриоти
ческие мероприятия, которые воспитывают молодежь: «Г еоргиевская ленточка», 
«Вахта Памяти», «Шаг к Победе», «Наследники Победы» и пр.

Все они апробированы годами, не потеряли своей актуальности и активно 
используются в патриотическом воспитании детей и молодежи. К сожалению, 
зачастую традиционные патриотические мероприятия страдают недугом пока- 
зушности и заорганизованности.

Например, шествие молодежи в День Победы по улицам г. Иркутска закан
чивается только шествием. Молодежь в подавляющем большинстве не участвует 
в самом главном ритуале отдания почестей у Вечного огня. Они не слушают вы
ступления руководителей и ветеранов на митинге, не возлагают цветы и гир
лянды, не застывают в минуту молчания и т. п. Искусственное отстранение мо
лодежи от подобных ритуалов приводит к прерыванию преемственности поко
лений и разрыву нити традиций.

Поэтому у ветеранов боевых действий г. Иркутска возникла идея проведе
ния накануне дня Великой Победы молодежной героико-патриотической акции 
«Пламя гордости за Победу». Основная цель акции -  воспитание уважения к по
двигу воинов и привитие навыков отдавать дань уважения мужеству и героизму 
миллионов советских солдат, напряженному и тяжелейшему труду в тылу, когда 
ковалась великая Победа. Основными участниками этой акции стали студенты 
вузов и сузов города. Сценарий акции опробован более чем на десяти патриоти
ческих акциях и им предусмотрено три этапа.

На первом этапе проходил митинг «Вам Победившим!» возле мемориала 
Вечный огонь с участием губернатора, правительства и Законодательного собра
ния Иркутской области, администрации города Иркутска, ветеранских, патрио
тических, молодежных, студенческих, общественных организаций и объедине
ний, школьников. В момент исполнения песни «Журавли» производился органи
зованный запуск 200 воздушных шаров (в память 200 000 Иркутян, ушедших на 
фронт Великой Отечественной войны). Возложение гирлянд и цветов к подно
жию мемориала Вечный огонь выполняли курсанты и студенты практически 
всех вузов и ссузов г. Иркутска, школьники и участники патриотических клубов 
и объединений (рис. 1).

На втором этапе «Торжественное шествие и эстафета передачи огня По
беды» ветеран Великой Отечественной войны зажигал факел -  огонь Победы -  
от Вечного огня. Пронеся его 10-15 шагов, он передавал факел ветерану Афга
нистана, далее участнику контртеррористической операции на Кавказе, далее 
участнику военной операции в Сирии и участнику специальной военной опера
ции. Участник специальной военной операции подходил к колонне факелонос
цев (по одному представителю образовательного учреждения) и передавал огонь 
Победы первому факелоносцу, как правило, курсанту военного учебного центра. 
Огонь Победы являлся символом исторической связи защитников нашей Ро
дины.
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Рис. 1. Участники патриотических клубов Иркутска

В процессе передачи факела ведущий озвучивал боевые заслуги фронто
вика и каждого ветерана боевых действий. Далее колонна молодежи (около 
3000 чел.) следовали за группой факелоносцев по центральным улицам г. Иркут
ска (маршрут движения: Вечный огонь -  ул. Ленина -  ул. К. Маркса -  остров 
Юность). Впереди праздничной колонны двигалась машина с открытым верхом 
УАЗ-469 с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами боевых дей
ствий в орденах и медалях и знаменами, за машиной шла колонна ветеранов бо
евых действий (рис. 2). С машины озвучки на каждом этапе передачи огня По
беды рассказывалось об образовательной организации и озвучивались заслуги 
факелоносца, ее представляющего. Представители студенческой молодежи дви
гались в колоннах, украшенных копиями Знамен Победы, флагами России, бан
нерами и флагами своих образовательных организаций. В колоннах исполнялись 
поочередно 3-5 известных патриотических песен.

Рис. 2. Колонна ветеранов боевых действий 
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На третьем этапе акции молодежные колонны прибывали на остров 
Юность и выстраивались на площадке Ракушка в амфитеатре, заполняя пло
щадку перед сценой. Исполнялось несколько патриотических песен и костюми
рованных танцевальных номеров. Далее вместе с вокальной группой «Афганцы 
Сибири» студенты исполняли песню «День Победы». По окончании песни про
изводилось общее фото. После фотографирования в момент исполнения песни 
«Поклонимся великим тем годам» осуществлялось участниками акции органи
зованное поджигание свечей памяти от огня Победы. При этом производилась 
церемония передачи пламени Победы от факела к моделям именных судов.

В память об Иркутянах -  героях Советского Союза зажигались 24 лам
падки, расположенные на именных судах. Следующим шагом акции было по
строение в «живую» аллею памяти (коридор из молодежи, стоящей с зажжен
ными свечами лицом друг к другу по ширине 3 м и длиною около 200 м до реки 
Ангары) (рис. 3).

Рис. 3. «Живая» аллея памяти

В момент звучания мелодии «Адажио» Альбинони через «Живую» аллею 
памяти проходили факелоносцы, которые одной рукой держали за руку малы
шей -  юных единоборцев, а в другой руке несли модели именных судов. Эти мо
дели сквозь «Живую» аллею памяти подносили к берегу реки Ангары. Лодоч
ники -  ветераны боевых действий принимали кораблики, выводили их на сере
дину реки и производили запуск по течению именных моделей судов по Ангаре, 
на которых горели лампадки памяти об иркутских Героях Советского Союза. 
Ниже по течению через 200 м на смотровой площадке собирались зрители и 
наблюдали завораживающее зрелище из плывущих по реке 24 моделей с горя
щими лампадками (рис. 4). Когда модели поравнялись со смотровой площадкой, 
производился запуск праздничного салюта и звучала песня «День Победы».
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В завершение молодежной героико-патриотической акции «Пламя гордо
сти за Победу» из походной кухни молодежи -  участникам акции раздавались 
солдатская каша и чай.

Рис. 4. Горящие лампадки

По отзывам молодежи, ветеранов и многочисленных публикаций в сред
ствах массовой информации (более 15 печатных и телевизионных положитель
ных отзывов), патриотическая акция получилась яркой и глубоко патриотичной. 
Она ежегодно включается в план областных мероприятий организационного ко
митета «Победа», и в ней принимает участие более 3000 студентов 25 вузов и 
ссузов г. Иркутска. Г ероико-патриотическая акция, несомненно, стала эффектив
ной формой сохранения исторической памяти и развития патриотических чувств 
молодежи.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы роли волонтерской и добровольче
ской деятельности в патриотическом воспитании молодежи.

Ключевые слова: волонтерская и добровольческая деятельность, вовле
чение молодежи

Волонтерская и добровольческая деятельность играют ключевую роль в 
формировании гражданской позиции и патриотических ценностей молодежи. 
Эти практики вовлекают молодых людей в социально значимую, общественно 
полезную работу, способствуют развитию важных личностных качеств и навы
ков.

Добровольческая деятельность прививает молодежи чувство ответствен
ности и сопричастности к судьбе своей страны, своего народа. Участвуя в соци
альных, экологических, культурных проектах, молодые люди вносят реальный 
вклад в развитие своего региона, города, местного сообщества.

Добровольческая деятельность воспитывает у молодых людей такие каче
ства, как милосердие, сострадание, готовность помогать тем, кто нуждается в 
поддержке. Это способствует формированию гуманистических ценностей.

Добровольческие организации часто работают в партнерстве с государ
ственными структурами и учреждениями, что дает молодежи возможность 
глубже понимать структуру государства и его работу, а также развивать навыки 
взаимодействия с различными социальными группами.

Волонтерская деятельность предоставляет молодежи возможность разви
вать лидерские качества, организаторские способности и навыки работы в ко
манде. Участие в мероприятиях, связанных с патриотическим воспитанием, по
могает научиться принимать ответственные решения и действовать в сложных 
ситуациях.

Участие в волонтерских проектах, связанных с сохранением исторической 
памяти, культурного наследия, способствует укреплению национальной иден
тичности молодежи, ее патриотического сознания. Волонтерские проекты, свя
занные с поддержкой военнослужащих, ветеранов и их семей, способствуют раз
витию патриотических настроений у молодежи. Участие в таких акциях помо
гает молодым людям осознать важность службы в армии, уважения защитников 
Отечества.
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Основными методами вовлечения молодежи в волонтерскую работу по во
енно-патриотическому направлению являются организация информационных 
кампаний и акций; освещение в СМИ и социальных сетях успешных волонтер
ских проектов, популяризация волонтерской деятельности; проведение мотива
ционных встреч с известными волонтерами; сотрудничество с образователь
ными учреждениями; взаимодействие со школами, колледжами, университетами 
для вовлечения студентов в волонтерские программы; проведение презентаций, 
мастер-классов в учебных заведениях; развитие системы поощрения и мотива
ции волонтеров; предоставление волонтерам льгот, преференций, возможностей 
для саморазвития и самореализации; создание волонтерских центров и объеди
нений; организация площадок для обмена опытом, координации усилий волон
теров, проведения совместных мероприятий; интеграция волонтерских активно
стей в крупные патриотические мероприятия и акции; вовлечение молодежи в 
организацию масштабных событий; использование цифровых технологий; со
здание онлайн-платформ и мобильных приложений для поиска и регистрации 
волонтеров. Комплексное применение данных методов позволит эффективно 
привлекать молодежь к участию в военно-патриотическом волонтерстве.

Участие в волонтерских проектах помогает молодежи развивать чувство 
сопричастности к событиям и процессам в стране. Волонтерство прививает мо
лодым людям ценности патриотизма, активной гражданской позиции и желание 
вносить вклад в развитие общества. Через волонтерскую деятельность молодежь 
получает возможность применить теоретические знания на практике, развить ли
дерские качества и навыки командной работы. Участие в организации и прове
дении патриотических мероприятий дает молодым людям опыт организаторской 
и управленческой работы.

Вовлечение молодежи в волонтерскую работу на военно-патриотическую 
тематику способствует сохранению исторической памяти и преемственности по
колений. Такая деятельность позволяет молодым людям приобщиться к ценно
стям и традициям военной службы, воинской доблести и героизма. Участие в 
волонтерских проектах, связанных с поддержкой армии и ветеранов, формирует 
у молодежи уважение и интерес к военному делу, это может стать первым шагом 
к выбору молодыми людьми профессии, связанной с защитой Родины [1].

Г осударственная поддержка и ресурсное обеспечение волонтерских ини
циатив в сфере военно-патриотического воспитания молодежи являются крайне 
важным аспектом. Финансовая поддержка государства -  это выделение грантов, 
субсидий и других форм финансирования волонтерских организаций, реализую
щих программы военно-патриотического воспитания, что позволяет им эффек
тивно функционировать и развиваться [2]. Инфраструктурная поддержка. Предо
ставление помещений, оборудования, транспорта и других ресурсов волонтер
ским объединениям облегчает их деятельность и расширяет возможности для 
проведения мероприятий. Нормативно-правовая база. Создание законодатель
ной базы, регулирующей статус и деятельность волонтеров, а также меры под
держки добровольческих инициатив являются важной основой для развития во
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лонтерства. Информационно-методическая поддержка. Предоставление волон
терам необходимой информации, методических материалов и обучение повы
шает эффективность их работы в сфере военно-патриотического воспитания. По
пуляризация волонтерства. Г осударственная пропаганда и поощрение волонтер
ской деятельности способствует росту вовлеченности молодежи в эту сферу. 
Комплексное обеспечение волонтерских инициатив в военно-патриотическом 
воспитании позволит максимально задействовать потенциал добровольческого 
движения и повысить эффективность работы с молодежью.

В целом, развитие волонтерского движения является важным инструмен
том военно-патриотического воспитания молодежи, способствуя формированию 
активной гражданской позиции, приобретению практических навыков и укреп
лению связи с военно-историческими традициями.
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В нашем обществе система образования воспринимается как одна из клю
чевых ценностей и направлений его развития, что также определяет перспективы 
страны. Сохранение суверенитета в современных условиях считается важней
шим аспектом жизни каждого гражданина. В нашей стране процесс формирова
ния будущих патриотов, защитников Отечества начинается с юного возраста.
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В учреждениях среднего образования учителя на уроках и внеурочных меропри
ятиях обучают молодежь осознанию критической необходимости участия в 
государственном приоритете -  защите своей Родины.

На текущем этапе задачи, стоящие перед учебными заведениями в направ
лении гражданско-патриотического воспитания, включают не только создание 
убеждений, но и превращение теоретических идей в конкретные действия. В этой 
связи наблюдается активный поиск новых подходов и способов организации 
процесса постоянного воспитания. Четкое и последовательное воспитание уча
щихся является ключевым фактором для достижения эффективности граждан
ско-патриотической работы в системе образования, предполагая значительный 
уровень профессионализма и идейной убежденности у педагогов. Для решения 
этой задачи необходимо создать интегрированную систему формирования граж
данско-патриотических ценностей у учащихся.

Перед образовательными учреждениями стоят следующие цели и задачи. 
Цель: воспитывать у учащихся любовь к Родине и знакомить их с соци

альными ценностями, такими как патриотизм, гражданственность, историческая 
память и чувство долга; формировать базовые принципы национального самосо
знания.

Задачи:
изучение истории родного края и страны;
воспитание любви и гордости за свою Родину, готовности ее защищать; 
формирование уважения, милосердия и сочувствия к ветеранам войны 

и труда, семьям погибших защитников Отечества и пожилым людям;
создание условий для воспитания патриотизма как важной духовной со

ставляющей личности гражданина.
Правильное определение целей и задач патриотического воспитания спо

собствует возникновению наиболее перспективных методов и форм при органи
зации воспитательных мероприятий [1].

Формы
1. Патриотическое воспитание
Организация и проведение лекций, экскурсий, встреч с ветеранами и геро

ями страны позволит молодежи напрямую пообщаться с теми, кто защищал Ро
дину, и узнать из первых уст о героических страницах истории;

демонстрация подлинных артефактов, образцов вооружения и техники при 
проведении экскурсий в военно-исторических музеях поможет глубже прочув
ствовать историческое наследие вооруженных сил;

вовлечение студентов в изучение боевых традиций и истории воинских ча
стей и соединений формирует чувство гордости за свою страну;

проведение тематических вечеров, конкурсов, викторин, связанных с воен
ной историей и подвигами советских граждан. Активная вовлеченность студен
тов будет способствовать развитию патриотического мышления;

проведение торжественных мероприятий, приуроченных к знаковым датам 
в истории страны, воспитывает чувство традиционности и ментальности в отно
шении к судьбе Родины.
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2. Формирование гражданственности и ответственности 
Образование: включение в учебные программы тем, связанных с правами

и обязанностями граждан, основами демократии, изучение Конституции и зако
нодательства.

Общественные организации: участие в молодежных движениях и фондах, 
которые развивают гражданские инициативы.

Диалоги и дискуссии: проведение круглых столов и дебатов на темы граж
данственности, социальной ответственности и роли молодежи в обществе.

Информационные кампании: применение СМИ и современных технологий 
для распространения идей гражданственности и практикума ответственного по
ведения.

Личное участие и ответственность: поддержка молодежи в реализации 
инициатив, направленных на улучшение общества, включая участие в выборах и 
местных проектах.

3. Идейно-политическое воспитание
Разъяснение государственной политики, национальных интересов, пресе

чение идеологии экстремизма и пропаганды насилия.
Формирование приверженности ценностям мира, добра, справедливости.
4. Военно-профессиональная ориентация
Информирование о возможностях военной службы и образования, прове

дение дней открытых дверей в воинских частях и высших учебных заведениях, 
организация военно-спортивных и военно-технических кружков.

Методы
1. Словесные методы
Предполагают использование лекций, бесед, дискуссий и других форм уст

ной передачи информации патриотической направленности.
Задачи этих методов:
обсуждение исторических событий и личностей, значимых для страны; 
привлечение внимания к вопросам гражданственности и патриотизма че

рез рассказы, стихи и песни;
воспитание критического мышления относительно национальных ценно

стей.
2. Наглядные методы
Направлены на визуализацию содержания патриотического воспитания. 

Они могут включать:
плакаты, выставки и информационную графику о национальной истории и 

культуре;
кинопоказы и видеоролики, на которых представлены значимые события и 

достижения страны;
использование социальных сетей и медиа, чтобы показать молодежи при

меры патриотизма.
3. Демонстрационные методы 
Демонстрация на практике:
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организация парадов, митингов и мероприятий, посвященных патриотиче
скому воспитанию;

проведение экскурсий и поездок к памятным местам, к местам историко
культурной ценности;

примеры работы добровольческих групп и проектов в области защиты Ро
дины.

4. Агитационные методы
Направлены на активное вовлечение молодежи в патриотическую деятель

ность:
распространение листовок, буклетов, рекламных материалов о патриоти

ческих акциях;
участие в социальных проектах и акциях, направленных на улучшение об

щества;
использование интернет-ресурсов для создания информационных кампа

ний, призывающих к патриотизму.
5. Поисково-исследовательские методы
Эти методы способствуют активному вовлечению молодежи в изучение 

истории и культуры:
проведение исследований и проектов на темы, связанные с историей и 

культурой своей страны;
участие в научных конференциях и конкурсах, посвященных важным со

бытиям страны;
формирование команд для работы над проектами, направленными на пре

подавание исторического материала.
Таким образом, патриотическое воспитание и формирование граждан

ственности представляют собой комплекс мероприятий (задач), требующих уча
стия всех слоев общества.

Используя перечисленные формы и методы, можно достичь более значи
тельных результатов в патриотическом воспитании молодежи, формируя у них 
чувство ответственности за свою страну и активную гражданскую позицию.
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Аннотация. В данной статье анализируется влияние мероприятий, прово
димых на военной кафедре КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, на развитие патрио
тизма и исторического сознания студентов. Исследование включает в себя срав
нение результатов опросов студентов военной кафедры и гражданских кафедр, 
что позволяет выявить значительные различия в уровне патриотического воспи
тания. В статье также рассматриваются примеры ключевых мероприятий, прово
димых на военной кафедре, и обсуждается возможность внедрения подобных 
программ в государственные учреждения для усиления патриотического воспи
тания молодежи.
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отическое воспитание, подрастающее поколение, военная кафедра

Введение
В условиях сложной геополитической обстановки современного мира осо

бое значение приобретает патриотическое воспитание молодежи. Формирование 
патриотического сознания и исторической памяти является важнейшей задачей 
для образовательных учреждений, включая военные кафедры [1]. Военная ка
федра № 7 связи и ИТ ВУЦ при МГТУ им. Н. Э. Баумана играет ключевую роль 
в подготовке студентов не только к профессиональной деятельности, но и к осо
знанному выполнению гражданского долга перед Родиной.

В рамках патриотического воспитания на военной кафедре проводятся раз
личные мероприятия, направленные на формирование у студентов уважения к 
героическому прошлому страны, осознание важности исторических событий и 
роли героев в истории России. Эти мероприятия включают лекции по истории, 
встречи с ветеранами, экскурсии на памятные места и участие в патриотических 
акциях. Особое внимание уделяется изучению подвига героев Великой Отече
ственной войны, афганской войны, чеченских конфликтов и современной СВО 
на территории Украины.

© Меликов Ф. Д., Галущенко А. Н., Стародуб Я. Н., 2024
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Исследование влияния этих мероприятий на патриотическое воспитание 
студентов военной кафедры № 7 связи и ИТ ВУЦ при МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
а также сравнение с уровнем патриотического сознания студентов гражданских 
кафедр позволит оценить эффективность данных подходов. Кроме того, резуль
таты исследования могут стать основой для рекомендаций по внедрению патри
отических программ в образовательные учреждения различного уровня, включая 
школы и детские сады.

Цель данной статьи -  провести анализ влияния мероприятий, проводимых 
на военной кафедре, на патриотизм и историческое сознание студентов. Для до
стижения этой цели было проведено анкетирование среди студентов военной ка
федры и гражданских кафедр, результаты которого помогут сделать выводы о 
значимости и эффективности патриотического воспитания в современном обра
зовательном процессе.

Актуальность исследования
Понятие «патриотизм» является многогранным и включает в себя множе

ство аспектов, таких как любовь к Родине, готовность жертвовать своими инте
ресами ради ее благополучия, гордость за достижения и культуру страны, а также 
желание сохранять ее уникальные черты. В современных условиях, когда гло
бальные вызовы и геополитические изменения ставят перед обществом новые 
задачи, патриотическое воспитание приобретает особое значение [2].

Патриотическое воспитание направлено на формирование у молодежи ува
жения к истории своей страны, осознание своей роли в ее развитии и защите ее 
интересов. Военно-патриотическое воспитание, в свою очередь, акцентирует 
внимание на подготовке к вооруженной защите Родины и выполнению воин
ского долга. Это неотъемлемая часть воспитательного процесса в образователь
ных учреждениях, особенно в тех, где имеются военные кафедры [3].

Современные исследования показывают, что у молодежи нередко наблю
дается недостаток осознания значимости патриотизма. Часто встречаются слу
чаи так называемого «формального патриотизма», когда молодые люди назы
вают себя патриотами без глубокого понимания этого понятия. Также наблюда
ется склонность к потребительской психологии и индивидуализму, что противо
речит основным принципам патриотического воспитания [4].

В условиях сокращения количества профессиональных военных училищ 
ключевая роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения перехо
дит к высшим учебным заведениям, имеющим на своей базе военные кафедры. 
Военная кафедра № 7 связи и ИТ ВУЦ при МГТУ им. Н. Э. Баумана является 
ярким примером того, как патриотическое воспитание интегрируется в образо
вательный процесс, обеспечивая не только подготовку профессиональных спе
циалистов, но и формирование высоких моральных и патриотических качеств у 
студентов.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью ана
лиза и оценки влияния мероприятий, проводимых на военной кафедре, на уро
вень патриотизма и исторического сознания студентов. Сравнение результатов с
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аналогичными показателями среди студентов гражданских кафедр позволит вы
явить эффективность патриотического воспитания в военных учебных заведе
ниях и разработать рекомендации по его интеграции в образовательные про
граммы гражданских учреждений. Это, в свою очередь, будет способствовать 
формированию у молодежи глубокого уважения к своей стране и готовности ак
тивно участвовать в ее защите и развитии.

Проводимые мероприятия
Военная кафедра № 7 связи и ИТ ВУЦ при МГТУ им. Н. Э. Баумана ак

тивно участвует в патриотическом воспитании студентов, организуя разнообраз
ные мероприятия, направленные на формирование у молодежи уважения к исто
рии страны, гордости за ее достижения и готовности защищать ее интересы. Ос
новные мероприятия следующие.

1. Г ерои Z: на этом мероприятии студенты узнают о подвигах солдат и 
офицеров, участвующих в современной специальной военной операции (СВО). 
Лекторы рассказывают о реальных историях мужества и героизма на фронте 
(рис. 1), подчеркивая важность личного вклада каждого военнослужащего в об
щее дело. Студенты имеют возможность задать вопросы, обсудить услышанное 
и лучше понять современное состояние и задачи Вооруженных сил России.

Рис. 1. Лекции «Герои-Z»

2. Викторины: в рамках празднования Дня связи, Дня защитника Оте
чества и других значимых дат кафедра организует викторины и конкурсы 
(рис. 2). Эти мероприятия способствуют углублению знаний студентов об исто
рии России, ее военных традициях и важнейших событиях. Соревнования про
ходят в формате командных игр, что не только повышает уровень знаний, но и

Рис. 2. Викторины, проводимые военной кафедрой
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3. Изготовление блиндажных свечей для участников СВО: в зимние пе
риоды студенты участвуют в изготовлении самодельных свечей (рис. 3) из ста
рых консервных банок, расплавленного парафина и картона. Эти свечи отправ
ляются на фронт, где они используются в качестве источников света и тепла. Та
кая инициатива не только оказывает реальную помощь участникам СВО, но и 
воспитывает у студентов чувство ответственности и поддержки своих сограждан 
в трудных условиях.

Рис. 3. Изготовление блиндажных свечей для участников СВО

4. Участие в патри
отических митингах: сту
денты кафедры регулярно 
принимают участие в патрио
тических митингах и акциях, 
посвященных памятным да
там и значимым событиям в 
истории России (рис. 4). Уча
стие в таких мероприятиях 
способствует укреплению 
гражданской позиции, воспи
танию чувства гордости за 
свою страну и ее достижения.

Рис. 4. На митинге 9 мая

Все эти мероприятия направлены на формирование у студентов глубокого 
уважения к своей стране, ее истории и людям, защищавшим ее интересы. Уча
стие в таких инициативах помогает развить у молодых людей чувство патрио
тизма, ответственности и готовности активно участвовать в жизни общества.

Методология исследования
Исследование влияния мероприятий, проводимых на военной кафедре № 7 

связи и ИТ ВУЦ при МГТУ им. Н. Э. Баумана, на патриотизм и историческое 
сознание студентов было проведено с использованием метода анкетирования. 
Основной целью исследования являлось выявление уровня патриотического со
знания и знания истории у студентов, проходящих обучение на военной кафедре, 
и сравнение этих показателей с аналогичными у студентов гражданских кафедр.
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Исследование проводилось в два этапа.
1. На первом этапе анкетирование было проведено среди студентов во

енной кафедры, участвующих в учебных сборах. Всего опрошен 51 человек.
2. На втором этапе аналогичное анкетирование было проведено среди 

51 студента гражданских кафедр МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Анкета состояла из четырех вопросов, направленных на оценку знаний о 

героях Великой Отечественной войны, участия в патриотических мероприятиях, 
знания памятных дат и важности патриотического воспитания в образователь
ных учреждениях. Вопросы анкеты были следующими.

1. Сколько героев Великой Отечественной войны вы можете назвать? 
о Ни одного
о 1-2
о 3-5 
o Более 5
2. Сколько раз за последний год вы принимали участие в патриотиче

ских мероприятиях (митинги, парады, тематические викторины, помощь участ
никам СВО и ветеранам и т. д.)?

о Ни разу 
о 1-2 раза 
о 3-5 раз 
о Более 5 раз
3. Знаете ли вы, какие памятные даты отмечаются 27 января и 23 авгу

ста в России?
о Знаю обе даты 
о Знаю только одну из дат 
о Не знаю ни одной из дат
4. Как вы оцениваете важность патриотического воспитания в образо

вательных учреждениях?
о Очень важно 
о Скорее важно 
о Не очень важно
о Не важно
Анкетирование проводилось в письменной форме. Студентам было пред

ложено заполнить анкеты во время учебных сборов (для студентов военной ка
федры) и в учебных аудиториях (для студентов гражданских кафедр). Время на 
заполнение анкеты составляло около 15 мин. Анкеты заполнялись анонимно, что 
обеспечивало максимальную искренность ответов участников.

Результаты исследования
Проведенное исследование выявило существенные различия в уровне пат

риотического сознания и исторической осведомленности между студентами во
енной кафедры №2 7 связи и ИТ ВУЦ при МГТУ им. Н. Э. Баумана и их коллегами 
с гражданских кафедр.
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Вопрос 1: Сколько героев Великой Отечественной войны вы можете 
назвать?

Среди студентов военной кафедры только один человек не смог назвать ни 
одного героя Великой Отечественной войны, в то время как среди гражданских 
студентов таких было девять. Значительное большинство студентов военной ка
федры (16 человек) смогли назвать от 1 до 2 героев, а 18 студентов назвали от 3 
до 5 героев и 16 -  более 5 героев. В сравнении с гражданскими кафедрами: 23 
студента назвали 1-2 героев, 15 -  3-5 героев и лишь 4 студента смогли назвать 
более 5 героев. Эти данные свидетельствуют о более высоком уровне осведом
ленности о героях войны среди студентов военной кафедры (рис. 5).

Рис. 5. Результаты опроса по вопросу № 1

Вопрос 2: Сколько раз за последний год вы принимали участие в патрио
тических мероприятиях?

Только четыре студента военной кафедры не участвовали ни в одном пат
риотическом мероприятии за последний год, тогда как среди гражданских сту
дентов таких было тридцать. На военной кафедре 26 студентов принимали уча
стие в патриотических мероприятиях 1-2 раза, 12 -  3-5 раз и 9 -  более 5 раз. 
В гражданских кафедрах 16 студентов участвовали 1-2 раза, 3 -  3-5 раз и 2 -  
более 5 раз. Эти результаты демонстрируют значительно более высокую вовле
ченность студентов военной кафедры в патриотическую деятельность по сравне
нию с таковой на гражданских кафедрах (рис. 6).

1-2 раза 3-5 раз

■ Военная кафедра ■ Гр. кафедра 

Рис. 6. Результаты опроса по вопросу № 2
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Вопрос 3: Знаете ли вы, какие памятные даты отмечаются 27 января и 
23 августа в России?

Большее количество студентов военной кафедры (44 человека) знали обе 
даты, в то время как среди гражданских кафедр таких было только четыре. Че
тыре студента военной кафедры знали только одну из дат, а среди гражданских 
кафедр таких было девять. Три студента военной кафедры и тридцать восемь 
гражданских студентов не знали ни одной из этих памятных дат. Эти результаты 
подчеркивают более высокий уровень исторической осведомленности среди сту
дентов военной кафедры (рис. 7).

О 5 10 15 20 25 30 
| Гр. кафедры ■ Военная кафедра 

Рис. 7. Результаты опроса по вопросу № 3

Вопрос 4: Как вы оцениваете важность патриотического воспитания в 
образовательных учреждениях?

Большинство студентов обеих групп считают патриотическое воспитание 
важным. Среди студентов военной кафедры 38 чел. оценили его как очень важ
ное, а 10 -  скорее важным. На гражданских кафедрах 15 студентов считали пат
риотическое воспитание очень важным и 31 — скорее важным. Только три сту
дента военной кафедры и четырнадцать гражданских кафедр оценили его как не 
очень важное, а четыре гражданских студента вовсе не считают его важным. Эти 
данные свидетельствуют о высоком признании значимости патриотического вос
питания среди студентов обеих групп, однако студенты военной кафедры более 
категорично выражают свою позицию (рис. 8).

Рис. 8. Результаты опроса по вопросу № 4
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Проведенное исследование показало, что патриотическое воспитание, реа
лизуемое на военной кафедре №2 7 связи и ИТ ВУЦ при МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
играет значимую роль в формировании патриотического сознания и историче
ской осведомленности студентов. Студенты, участвующие в таких мероприя
тиях, продемонстрировали более глубокие знания о героях Великой Отечествен
ной войны, более активное участие в патриотических акциях и лучшее понима
ние памятных дат, чем их коллеги с гражданских кафедр. Эти результаты под
тверждают, что патриотические мероприятия, проводимые на военной кафедре, 
способствуют укреплению патриотического духа и гражданской ответственно
сти среди студентов.

Важным выводом является то, что успешные практики военной кафедры 
можно и нужно распространять на другие образовательные учреждения. Инте
грация патриотических мероприятий в программы гражданских кафедр и школ 
может значительно повысить уровень патриотического сознания у более широ
кой аудитории. Это приведет к формированию у молодежи чувства гордости за 
свою страну, уважения к ее истории и традициям, а также готовности защищать 
ее интересы.

Для достижения этих целей необходимо разработать и внедрить образова
тельные программы и мероприятия, направленные на патриотическое воспита
ние. Это могут быть уроки истории, тематические викторины, патриотические 
митинги и акции. Важной задачей является подготовка преподавателей к прове
дению таких мероприятий, а также привлечение ветеранов и участников совре
менных военных действий для передачи живого опыта и знаний. Важно создать 
условия для активного участия студентов и школьников в патриотических меро
приятиях, обеспечив их необходимыми ресурсами и поддержкой.

Патриотическое воспитание должно стать неотъемлемой частью образова
тельного процесса, способствуя формированию у молодежи устойчивых патри
отических ценностей, повышению уровня исторической грамотности и граждан
ской ответственности. В результате это будет способствовать укреплению един
ства общества и повышению готовности молодежи к защите интересов и без
опасности своей страны.
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ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ГАЗЕТАХ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР И УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

В 1962-1964 ГОДАХ

Аннотация. Одним из источников для изучения истории является перио
дическая печать, которая при правильном сочетании наиболее живо и полно опи
сывает жизнь, то или иное событие. На материалах публикаций о военных учи
лищах в газетах «Красный боец» и «Красная звезда» рассмотрено отношение к 
военному образованию на территории Уральского военного округа.

Ключевые слова: советское государство; военное учебное заведение; 
курсанты; военные училища; Уральский военный округ; обучение

Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является вос
питание будущего офицера -  патриота своей страны. Данная задача охватывает 
всех людей без исключения вне зависимости от их религии, расы, пола, куль
туры, духовного и нравственного развития не только сегодня, но и во все вре
мена. И в первую очередь касается молодых людей, которые получают военное 
образование в военных училищах. В разные времена уделяли внимание больше 
или меньше и, соответственно, отношение людей менялось в зависимости от уде
ляемого внимания. Орудием воспитания во все времена была периодическая пе
чать, а в качестве субъекта воспитания выступал курсант. На примере наиболее 
читаемых в военных училищах на территории Уральского военного округа газет 
рассмотрим период, когда резко менялось отношение к Вооруженным силам. 
С 1959 г. по 1965 г.

Лидирующая роль печати объясняется рядом ее особенностей. Во-пер
вых, само положение периодических изданий в Советском Союзе как «трибуны» 
власти требовало от прессы поддержки действий партийного и государственного
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руководства. Во-вторых, несмотря на огромное количество методов идеологиче
ского воздействия на общество, пресса оставалась наиболее доступным сред
ством информирования для большинства граждан (телевидение только начинало 
свое развитие, а радио, несмотря на свое широкое распространение, не имело та
кой аудитории, как периодическая печать). В это время обязательным для каж
дой Ленинской комнаты в подразделениях военных учебных заведений на тер
ритории Уральского военного округа были газеты «Красная звезда» и «Красный 
боец».

В 1962 г. произошел Карибский кризис, мир оказался на грани третьей 
войны -  последней войны. Соответственно, в периодической печати очень мало 
можно найти информации непосредственно про него и особенно про то, как вли
яла политическая обстановка на процесс военного обучения. Но без изменений 
не обошлось. Всего за год в газете «Красная звезда» опубликовано четырнадцать 
статей, но все в основном отчитывались о повседневной жизни и особого инте
реса не вызывают. Публикации в первом полугодии 1962 г. развивали тему фи
зической подготовки, вместе с тем обратили внимание на научную работу пре
подавателей в училищах [1] и укрепление обратной связи по выпускам училищ 
и качественное проведение стажировок [2] и практик. На это было обращено вни
мание во всех статьях лета 1962 г.

В эпоху развития кибернетики, которая все больше и больше завоевывала 
пространство, в том числе и в войсках, появилась необходимость обучения бу
дущих офицеров в училищах. На примере Киевского высшего инженерного ра
диотехнического училища раскрыты положительные моменты в обучении пере
довым методикам кибернетических устройств [3].

В этом же году отмечено снижение заинтересованности руководства 
страны к обучению в военных училищах.

В газете «Красный боец» в 1962 г. опубликовано двадцать статей, и все 
осталось приблизительно на том же уровне, как и в прошлый год. В 1962 г. из 
периодической печати пропало Пермское военное авиационно-техническое учи
лище, которое преобразовано в марте в Пермское высшее командно-инженерное 
училище. Основными героями в публикациях этого года стало Челябинское во
енное автомобильное училище. Уже с 7 января начались публикации, авторами 
статей которых стали: начальник училища, командиры курсантских взводов и 
курсанты училища. Особенно часто публиковался командир взвода капитан 
Ф. Долгов. Вопросы поднимались про обучение курсантов, их полевые выходы, 
спортивные достижения, подготовку и ход стажировки, избирательную компа
нию и несение службы, а также художественную самодеятельность курсан
тов [4].

В Челябинском высшем авиационном училище штурманов подвели итоги 
работы вечерней партийной школы. Несмотря на большое количество слушате
лей, сдавших экзамены на отлично, и накопленный опыт, в работе в начале 
1962 г. был вскрыт ряд серьезных недостатков, таких как отсутствие методиче
ской работы с преподавателями, нехватка предоставляемых помещений для про-
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ведения самостоятельной работы, неукомплектованность литературой, отсут
ствие взаимодействия начальника школы с подразделениями училища и др. [5]. 
В подборке о курсантской жизни в статьях «За штурмана нынче курсанты» и 
«Курсанты в полете» освещено начало практических полетов курсантов в учи
лище [6].

Ежегодная статья в сентябре осветила начало учебного процесса в Челя
бинском высшем военном Краснознаменном авиационном училище штурманов, 
при этом обратила внимание на повышение качественной характеристики посту
пивших, увеличение конкурса. Это связано с успехами Советского Союза в осво
ении космоса [7].

Продолжающее сокращение Вооруженных сил в 1963 г. после Кариб
ского кризиса замедлилось, но оставалось [8]. Все также рассылались директивы 
и указы для социальной защиты уволенных военнослужащих. Статей в «Красной 
звезде» опубликовано незначительно больше -  семнадцать, руководство страны 
стало уделять больше внимания повышению качества образования, а Карибский 
кризис стал одним из катализаторов повышения значимости военных училищ в 
жизни страны. Традиционно в начале года поднимались темы улучшения физи
ческой подготовленности будущих офицеров [9], развития спортивно-массовой 
работы в училищах. В последующем в первом полугодии авторы отчитывались
о полевых выходах, сдаче государственных экзаменов, качественном проведе
нии свободного времени и проведении тактических учений.

«Красный боец» в этом году уменьшил количество опубликованных ста
тей до шестнадцати. При этом полоса про курсантскую жизнь сохранилась в еже
месячных публикациях и изменений не претерпела. Все также курсанты расска
зывали о своей жизни. В связи с закрытой информацией о некоторых училищах 
найти их в периодической печати нельзя и в основном рассказывалось о Челя
бинском автомобильном училище, изредка проскакивала информация о 
ЧВАУШ.

В шестидесятых годах поднялся острый вопрос о получении офицерами 
высшего, а именно технического образования. Поэтому на базе одного из обра
зовательных учреждений организовывалось заочное обучение офицерского со
става в университете технической культуры, проходящее в Уральском политех
ническом институте, аудитории для проведения занятий выделял окружной Дом 
офицеров. Срок обучения составлял три года, и к 1963 г. уже состоялось два вы
пуска. Если первые наборы содержали один только общий курс университета 
технической культуры, то сначала он вырос до четырех факультетов, а в после
дующем, до восьми. Проводили занятия и лекции по ядерной физике, знакомили 
с достижениями технического прогресса в области химии, математики и кибер
нетики, теории информации, теории предсказаний, рассказывали про современ
ные электронно-счетные машины и способы их применения в военном деле, за
трагивали и другие темы [10].

В интервью с заместителем начальника Челябинского военного автомо
бильного училища полковником В. В. Покрышко, опубликованном к новому 
учебному году, подведены итоги совершенствования учебно-материальной базы,

178



развертывания учебного процесса на новой технике и подготовки к учебному 
процессу вновь набранных курсантов [11]. Внештатным корреспондентом на 
этот период стал подполковник А. Черепанов который особенно отметил препо
давателя тактики подполковника Чалова [12].

Курс на сокращении Вооруженных сил еще оставался, но качество обра
зования выходило на первый план в государстве. По количеству публикаций кур
санты (внештатные корреспонденты) вышли на первое место, это обусловлено 
уменьшением интереса партийного руководства военного округа к военному об
разованию.

На фоне осложнения международной обстановки происходит корректи
ровка ранее реализованных планов и досрочное завершение уже начатых преоб
разований в военной сфере. Началом этапа «контрреформ» можно назвать 
1964 г. В это время Н. С. Хрущев планировал все новые и новые реорганизации, 
считая осуществленные в Вооруженных силах преобразования недостаточными. 
Это и привело к отставке его в октябре 1964 г. При этом полностью отвергнуты 
предложения о кардинальном изменении структуры и принципов комплектова
ния Вооруженных Сил СССР, что нашло отражение в периодической печати и в 
«Красной звезде», где напечатано двадцать пять статей.

В этом году остается популярной в публикациях «Красной звезды» тема 
внедрения программирования и технических средств контроля, что нашло отра
жение в репортаже апробации в военно-политической академии [13]. Но в Ей
ском авиационном училище, где состоялся в этом году первый выпуск летчиков- 
инженеров, наряду со всеми положительными моментами и внедрением новых 
способов обучения с помощью кибернетических устройств по основам аэроди
намики и радиоэлектроники, авиатехники и других дисциплин, имелась непро- 
думанность в продвижении обучающих машин на кафедрах училища, прежде 
всего из-за командного способа их создания [14]. По другому пути пошли в 
Пермском высшем командном инженерном училище, где создали научные 
кружки курсантов, привлекли к участию в них, кроме всех желающих, также 
наиболее перспективных в военно-научной работе курсантов и назначили науч
ных руководителей. Следующим шагом стало проведение научных конферен
ций, где каждая группа отчитывалась о проделанной работе, показывая неплохой 
результат в изысканиях во внедрении обучающих машин. А самое главное, учи
лище неоднократно признавалось лучшим [15].

Как опубликовано в газете от 15 октября, в связи с преклонным возрастом 
освободили Н. С. Хрущева, после чего тематика публикаций изменений суще
ственно не претерпела. В этом году все также основное количество статей напи
сано об офицерах, обучающихся в академиях. При этом в конце года внимание 
руководства Министерства обороны к военному образованию возросло.

В нашей «Уральской газете» за этот период опубликовано без изменений 
шестнадцать статей. Первые полгода 1964 г. основное внимание в публикациях 
газеты «Красный боец» уже уделено жизни штурманов Челябинского высшего 
военного авиационного училища, этот стало следствием снятия Н. С. Хрущева и
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поворота руководства государства лицом к авиации. Основная тема в этом году -  
поднятие качества обучения в военных училищах.

За истекший год значительно повысилась практическая выучка будущих 
офицеров, это отметил начальник Челябинского военного автомобильного учи
лища полковник В. М. Зюбко по итогам прошедших государственных экзаменов, 
которые показали глубокие знания выпускников: значительно снизилось число 
курсантов, окончивших училище с удовлетворительными оценками. Применены 
различные новшества в методике преподавания и одно из них -  это то, что заня
тия, как правило, готовят и проводят сами курсанты. Это дало возможность кур
сантам получить практические навыки в организации обслуживания и ремонта 
автотракторной техники в полевых условиях [16].

Впервые 2 сентября в публикациях газеты «Красный боец» появилось 
преобразованное Пермское высшее командно-инженерное училище, которое 
было сформировано в марте 1962 г., при этом направление подготовки не рас
крывалось, и статья ограничилась только поздравлениями о начале учебного 
года и напутствием будущим офицерам [17].

Поздравил выпускников начальник Челябинского высшего военного 
Краснознаменного училища штурманов генерал-майор авиации Г. Бельцов с оче
редным выпуском. Он обратил внимание на то, что молодые офицеры получили 
хорошие знания по общественным наукам, высшей математике, физике, электро
технике, автоматике и специальным дисциплинам. Получили хорошую практику 
по самолетовождению и бомбометанию с применением современных радиотех
нических средств, а также он отметил, что молодым офицерам отличная физиче
ская закалка позволила успешно сдать государственные экзамены [18].

С началом зимних занятий начались периодические публикации о заня
тиях в зимних лагерях в Челябинском военном автомобильном училище. Эти ре
портажи писали курсанты, преподаватели, задействованные при проведениях за
нятий, и командиры учебных подразделений [19].

Вместе с тем на территории округа существовало еще Тюменское военно
инженерное училище, которое ни в одной статье за этот период не фигурировало.

Одной из отличительных особенностей отечественной журналистики 
этого периода стало значительное увеличение количества критических материа
лов. Одновременно с показом достижений, средства массовой информации 
вскрывали негативные факты и тенденции в разных сферах жизни советского об
щества, в том числе и военных училищах. Статьи, которые печатались в перио
дической печати, особенно на первой полосе, отражали отношение руководства 
страны к военному образованию. Другие авторы подчеркивали ту действитель
ность, которая имелась в образовательных учреждениях. Если в первый период 
выполнялась задача по сокращению набора, то и статей было мало, рассказыва
лось об академиях и их совершенствовании. В условиях Карибского кризиса, 
прошло небольшое переосмысление роли военных училищ и всей армии в за
щите государства, даже в условиях давления Н. С. Хрущева по лоббированию 
своей идеи. Это еще раз доказывает, что периодическую печать в современных 
условиях актуально рассматривать как один из источников информации того или
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иного периода. А тематика статей отражала отношение руководства страны к 
развитию армии, военной науки и военного образования в том числе.
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ПОДГОТОВКА В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЗАПАСА ПО ВОЕННО-УЧЕТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

В ИНТЕРЕСАХ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Аннотация. Автор рассматривает пути решения проблем качественного 
государственного заказа по подготовке специалистов запаса по различным во
енно-учетным специальностям и привлечения на службу выпускников военных 
учебных центров, обучающихся по военно-учетным специальностям запаса, в 
период особых условий в интересах военной безопасности России.

Ключевые слова: государственный заказ, подготовка специалистов по во
енно-учетным специальностям запаса, отбор граждан, стимулирующая выплата, 
компенсация на приобретение специальной формы, мобилизационный людской 
резерв, использование в особых условиях, обеспечение военной безопасности.

В сложившейся обстановке, когда в стране проводится специальная воен
ная операция и увеличивается численность Вооруженных сил, появилась острая 
потребность Министерства обороны в специалистах по различным военно-учет
ным специальностям.

Проведенная в государстве частичная мобилизация показала ряд недостат
ков, и один из них -  это недостаточное количествло подготовленных и мотиви
рованных специалистов по военно-учетным специальностям.

Что касается мотивации, то эту проблему системы воспитания молодежи 
на государственном уровне и военно-политическую подготовку во время обуче
ния в военных учебных центрах я упущу в данной статье, а подготовку специа
листов по военно-учетным специальностям в интересах Министерства обороны, 
как обеспечение военной безопасности России, рассмотрю.

Сейчас на военные учебные центры страны возложена государственная за
дача по подготовке различных специалистов по военно-учетным специально
стям в интересах Министерства обороны [1]. Можно эту подготовку разделить 
на две группы:

-  первая -  подготовка специалистов по военно-учетным специальностям 
кадра, которая включает подготовку кадровых офицеров;

-  вторая -  подготовка специалистов по военно-учетным специальностям 
запаса, которая включает подготовку офицеров, сержантов и солдат запаса.

Выпускники первой группы, как правило, в большинстве своем целена
правленно убывают к местам прохождения службы и выполняют поставленные 
перед ними задачи, а вот выпускники второй группы не могут похвастаться тем,
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что по окончании учебного заведения выбирают службу в Министерстве обо
роны. Таких в лучшем случае единицы.

Проведенный анонимный опрос среди курсантов с целью выяснить мотивы 
их обучения в военном учебном центре по программам подготовки офицеров за
паса показал, что более 70 % из числа опрошенных считают, что обучение в во
енном учебном центре поможет им в дальнейшем уклониться от военной 
службы. И только менее 10 % из числа опрошенных объяснили необходимость 
военного обучения желанием получить вторую специальность.

Такая ситуация сложилась из-за того, что студенты, которые идут обу
чаться в военный учебный центр по военно-учетным специальностям запаса ос
новным критерием своего выбора считают возможность по окончании учебного 
заведения не призываться на военную службу, а идти работать по гражданским 
специальностям. Данная мотивация при поступлении отрицательно сказывается 
на комплектовании войск и их боеспособности, что влияет на военную безопас
ность страны.

В настоящее время в условиях проведения СВО, когда остро встал вопрос 
в короткие сроки восполнять недокомплект в специалистах, многие заказчики 
Министерства обороны задают вопрос представителям военных учебных цен
тров: «Сколько у вас выпускников подписали контракт и пошли служить в ар
мию?», и когда они получают ответ об единицах, заключивших контракт или во
обще отсутствии таковых, то упрекают представителей военных учебных цен
тров в недоработках в данном вопросе.

Все понимают, что система подготовки специалистов запаса в военных 
учебных центрах заточена на подготовку мобилизационного резерва страны. 
И если государству необходимы для службы подготовленные специалисты за
паса, то необходимо принимать решение об этом на законодательном уровне.

Из этого следует, что надо решить две основные задачи.
Первая -  это выполнение устойчивого государственного заказа по подго

товке специалистов запаса по различным военно-учетным специальностям.
На выполнение данной задачи влияют:
-  низкое качество поступающих в военный учебный центр и, как следствие, 

отчисление по неуспеваемости, отчисление по нежеланию дальнейшего обуче
ния в военном учебном центре, отчисление по недисциплинированности;

-  сложность в наборе граждан с близко расположенных высших учебных 
заведений. На законодательном уровне такая возможность есть, но, как правило, 
ректор университета, где расположен военный учебный центр, не заинтересован 
создавать конкуренцию для своих студентов за счет студентов других учебных 
заведений;

-  отсутствие материального стимулирования.
Для решения первой задачи предлагаю:
1) расширить перечень гражданских специальностей на различные военно

учетные специальности запаса для создания конкурса отбора граждан для обуче
ния;
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2) осуществить отбор граждан из других высших гражданских заведений 
города, где дислоцируется военный учебный центр. Необходимо на законода
тельном уровне не давать возможность согласовывать обучение между учеб
ными заведениями, а дать право поступать студентам других высших учебных 
заведений, территориально близко находящихся с военным учебным центром;

3) ввести ежемесячную стимулирующую выплату для обучающихся по во
енно-учетным специальностям запаса. Если обучающийся отчисляется из воен
ного учебного центра, то обязан вернуть затраченные на него средства, за исклю
чением отчисленных по медицинским показателям;

4) ввести компенсацию на приобретение специальной формы. Сейчас обу
чающийся в 2024 году для приобретения комплекта летнего и зимнего обмунди
рования, а также командирской сумки тратит 15-20 тыс. руб. Если обучающийся 
отчисляется из военного учебного центра, то обязан вернуть выплаченную ему 
компенсацию на приобретение формы, за исключением отчисленных по меди
цинским показателям.

Вторая -  привлечение на службу выпускников военных учебных центров, 
обучающихся по военно-учетным специальностям запаса, в период особых усло
вий (контртеррористической операции, специальной военной операции и др.).

Для решения второй задачи предлагаю:
1) по окончании военного учебного центра гражданин обязан заключить 

контракт о зачислении его в мобилизационный людской резерв страны. Если 
обучающийся отказывается заключать контракт, то он отчисляется из военного 
учебного центра с возмещением денежных средств, затраченных на его обуче
ние [2];

2) внести изменение в положение о мобилизационном людском резерве, 
где прописать порядок привлечения данных граждан при проведении контртер
рористической операции, специальной военной операции и других мероприятий 
в интересах страны и обеспечения военной безопасности России.

В заключение следует отметить, что существующая подготовка в военных 
учебных центрах решает возложенные на них задачи, но за последние годы про
шедшие глобальные изменения как в стране, так и в мире диктуют условия по 
пересмотру подготовки и использованию в особых условиях мобилизационных 
резервов государства. Соответственно, реальное положение дел требует уточне
ния и дополнения некоторых законодательных актов по подготовке и дальней
шему использованию специалистов запаса военных учебных центров, что поло
жительно скажется на своевременном реагировании возникших угроз страны.
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Актуальность решаемой задачи объясняется тем, что Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации разработан и направлен в 
подведомственные образовательные организации высшего образования согласо
ванный Министерством обороны Российской Федерации образовательный мо
дуль «Основы военной подготовки» (далее -  модуль) (письмо от 21.12.2022 г. 
№ МН-5/35982) [1].

Минобрнауки России от 27.12.2022 № МН-5/36034 «О направлении разъ
яснений». Модуль рекомендуется к включению в образовательные программы с
1 сентября 2023 г. [2].

На V Всероссийской научно-практической конференции с международ
ным участием мы разместили материал «Военно-политическая (воспитательная)
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работа в военном учебном центре при ВГУ» [3], где презентовали учебное посо
бие «Военно-политическая работа» [4]. Но здесь шла речь именно о работе в во
енном учебном центре.

Департамент государственной политики в сфере высшего образования Ми
нистерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках ис
полнения поручения Правительства Российской Федерации о разработке модуля 
«Основы военной подготовки», обеспечения подготовки кадров для преподава
ния указанной дисциплины, возможности проведения начальной военной подго
товки для студентов и преподавательского состава потребовал включить модуль 
«Основы военной подготовки» в образовательные программы высшего образо
вания и дополнительные профессиональные программы.

Для реализации этих задач авторским коллективом под руководством рек
тора, профессора Д. А. Ендовицкого, подготовлен учебник «Основы начальной 
военной подготовки и обороны государства» [5]. Книга вышла в издательстве 
«КНОРУС» (г. Москва) в 2023 г.

В мае 2024 года вышло 2-е издание, исправленное и дополненное [6]. Чем 
же вызвана необходимость его переработки и переиздания?

Двухлетний опыт боевых действий в зоне специальной военной операции 
(далее СВО), изменения в нормативно-правовой базе, поставили перед авторами 
задачу подготовить 2-е издание учебника, исправленного и дополненного. Было 
предложено в отдельную тему вынести «Тактическую медицину». Опыт боевых 
действий преподавателей ВУЦ при ВГУ облегчил эту задачу.

Специальная военная операция (СВО) возродила новый вектор работы в 
ВГУ. Это связь с выпускниками ВУЦ при ВГУ -  участниками СВО. Студенты 
принимают участие в акциях в поддержку СВО, совместно с региональным от
делением Всероссийского проекта «Нужна помощь. Работа в тылу» продолжают 
изготавливать маскировочные сети и костюмы «леших» для бойцов СВО, достав
ляют гуманитарную помощь.

В марте 2024 г. сотрудники ВГУ во главе с ректором, профессором Ендовиц- 
ким Д. А., совершили гуманитарную поездку на линию боевого соприкосновения. 
Ректора сопровождали начальник ВУЦ при ВГУ, ветеран боевых действий на Север
ном Кавказе Коренчук Ю. Н. и начальник кафедры общевоенной подготовки, вете
ран боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО) Мисюряев Д. В.

По словам главы вуза, бойцам доставили спецоборудование на 
14,3 млн руб. Прошли встречи с офицерами -  выпускниками ВГУ, которые были 
приятно удивлены визиту ректора.

Возвращаясь к военно-политической (воспитательной) работе, напомним, 
что сложность воспитательной работы объясняется тем, что в ней все кажется 
ясным. Процитируем великого русского педагога К. Д. Ушинского. В предисло
вии к 8-му тому он писал: «Искусство воспитания имеет ту особенность, что по
чти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным даже делом легким - 
и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком теоретиче
ски или практически» [7].
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Следующий 2025 г. -  год 80-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Нами разработан календарь Дней воинской 
славы России и памятных дат. Здесь есть раздел «Традициям верны» о препода
вателях и выпускниках, награжденных государственными наградами. Не обо
шлось и без потерь. Называем Дни Памяти наших выпускников, погибших при 
исполнении воинского долга.

К сожалению, еще не настало время, чтобы мы могли назвать имена всех 
наших выпускников, отдавших жизнь за Родину.

«Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте! Не за
будьте ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал 
за себя и за вас. Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут 
говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я  хотел 
бы, чтобы вы знали, что не было безымянных героев, что были люди, которые 
имели свое имя, свой облик, свои чаяния, свои надежды, и поэтому муки самого 
незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. 
Пусть же павшие в бою будут всегда близки вам как друзья и как родные!» 
Юлиус Фучик [8].
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 
В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ

Аннотация: перед Российской Федерацией с каждым годом встают новые 
военные опасности и угрозы со стороны коллегиального Запада. Военный кон
фликт на Украине является тому подтверждением. Подбор методов и способов 
обучения курсантов в военных учебных центрах при гражданских вузах требует 
большого и пристального внимания. Выявление актуальных вопросов подго
товки военных специалистов в военных учебных центрах ставится главной це
лью работы. Автор предлагает специфические подходы для создания современ
ных условий для подготовки артиллеристов.

Ключевые слова: артиллерия, военная подготовка, боевая работа, военно
политическая работа

Большими проблемами в первое время проведения специальной военной 
операции (СВО) стал дефицит офицеров младшего командного звена, особенно 
офицеров-артиллеристов. Крайне необходимо возобновлять деятельность ранее 
расформированных военных училищ, а в образованные военные учебные центры 
внедрять новые технологии и методы подготовки специалистов для обеспечения 
в будущем сокрушительной мощи сухопутных войск в целях защиты государ
ства и качественного выполнения поставленных задач. Немаловажным является 
тот факт, что условия получения курсантами военного образования в военных 
вузах и в военных учебных центрах при гражданских вузах разительно отлича
ются, к тому же последние прибывают на занятия один раз в неделю.

Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Во
оруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в 
2013 г. отмечал: «Система высшего военного образования, подготовка офицер
ских кадров является фундаментом Вооруженных сил. И он должен быть надеж
ным, прочным, отвечающим требованиям времени и рассчитанным, что очень
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важно, на перспективу» [1]. Это послание остается особенно актуальным в насто
ящее время. Действительно, ведь будущие сержанты и офицеры должны быть 
готовы к решению сложнейших задач, обладать лидерскими качествами, быть 
высокообразованными специалистами, а также служить ярким примером и с до
стоинством нести высокое звание защитника народа, нашего Отечества. По этой 
причине необходимо внедрять наиболее эффективные образовательные про
граммы, регулярно анализировать, как наши выпускники проявляют себя в ар
мии, какие знания и навыки, полученные в учебных заведениях, они применяют, 
а какие остаются неиспользованными. На основе этих данных следует опера
тивно вносить изменения в учебные планы, улучшать методы обучения и инте
грировать новейшие достижения как отечественной, так и зарубежной практики, 
учитывая возможные изменения в характере вооруженной борьбы. Кроме того, 
слушатели и курсанты должны изучать не только современные вооружения и 
технику, но и перспективные образцы, которые поступят на вооружение в бли
жайшие годы.

Решением проблемы дефицита высших военных училищ, готовящих офи- 
церов-артиллеристов, может стать расширение военных учебных центров (ВУЦ) 
при гражданских вузах, поскольку их создание в разы экономичнее и эффектив
нее при грамотной организации рабочего и образовательного процесса. Явным 
тому примером являются США, у которых 90 % офицеров подготавливаются на 
курсах вневойсковой подготовки при гражданских вузах [2]. Направление рас
ширения ВУЦ при гражданских вузах будет одним из перспективных в будущем.

Для более комплексного рассмотрения актуальных вопросов военной под
готовки артиллеристов необходимо особое внимание уделить курсу общей воен
ной подготовки (ОВП), поскольку ее проходят все обучающиеся независимо от 
дальнейшего направления обучения. Именно в модуле ОВП закладываются 
принципиально фундаментальные основы, которые в дальнейшем играют важ
ную роль в становлении военнослужащего. Основными идеями совершенствова
ния ОВП, по мнению автора, являются: создание современной образовательной 
среды; повышение понимания военнослужащими личной ответственности в соб
ственной общей военной подготовке, поскольку их знания и умения, полученные 
в ходе курса, проявляются в их же действиях, поэтому они должным быть до
стойным примером; качественное становление военных компетенций.

В первую очередь стоит выделить значимость интеграции организаци
онно-педагогических, военно-политических, интеллектуальных и научно-мето
дических ресурсов военных учебных центров; уровень внедрения образователь
ных нововведений; использование электронных средств; моделирование совре
менных боевых действий с помощью виртуальных учебных тренажеров и ком
пьютеризированных командных пунктов. Во-первых, хотелось бы отметить важ
ность проведения как внутренних, так и межвузовских спортивных и научных 
мероприятий. В рамках спорта могли бы проводиться соревнования по физиче
ской подготовке курсантов в разных видах спорта, а также в рамках военных 
дисциплин. К примеру, в военном учебном центре имени профессора генерал- 
майора С. М. Ермакова среди курсантов, распределенных в орудийные расчеты
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на боевой работе, проводятся соревнования по приведению орудия в боевое по
ложение, наведению на цель и приведению орудия в походное положение. Дан
ные мероприятия позволяют развивать командный дух, стрессоустойчивость, ли
дерские качества военнослужащих и, конечно же, совершенствовать свое ма
стерство в обращении с артиллерийскими орудиями. К научным мероприятиям 
можно отнести проведение конкурсов лучших исследовательских работ в воен
ной области, научных конференций, конкурсов по созданию и моделированию 
тактических схем для проведения занятий и многое другое. Во-вторых, военно
служащие должны обладать необходимыми компетенциями в области общевой
сковой подготовки, т. е. быть высококвалифицированными военными экспер
тами, эффективно реализовывать свою инициативу и творческий потенциал. В- 
третьих, должна осуществляться педагогическая поддержка студентов в военно
учебной деятельности, развитие у будущих офицеров ценностно-ориентирован
ных качеств, способствующих общественному и личностнуму самосовершен
ствованию, а также развитию патриотизма. Данные направления в развитии 
курса общей военной подготовки позволят создать необходимую основу для бу
дущих защитников Российской Федерации.

На военных кафедрах было бы эффективно внедрить различные ком
плексы учебно-тренировочных средств, например, компьютерные программы, 
разработанные специально для подготовки военнослужащих для различных ро
дов войск. Иными словами, военные тренажеры должны основываться на усло
виях и заданиях, которые в основном учащиеся выполняют на практических за
нятиях, т. е. создавать максимально реалистичные условия. Данное нововведение 
позволило бы повысить интерес учащихся к обучению. Подобный формат обу
чения проводится в Михайловской артиллерийской академии. С помощью трех
мерных тренажеров военнослужащие проходят тренировку в должности коман
диров отделения, взвода, батареи по управлению подразделением в ходе боя, по
лучают первоначальные практические навыки в постановке задач подразделе
нию, управлении огнем, совершенствуют практические навыки в подаче ко
манд [3].

Также хотелось бы отметить важность военных сборов, проводимых после 
освоения теоретического курса обучения. К сожалению, не всегда в рамках прак
тических занятий в ВУЦ возможно освоить разбираемые темы по причине жест
кого и сжатого учебного плана. Как известно, многие функциональные знания 
возможно закрепить лишь на практике. Военные сборы, соответственно, позво
ляют улучшить военную компетентность военнослужащих. И нельзя не согла
ситься с тем, что выпускники, получившие больше практики в работе с техникой 
и вооружением, будут в разы умнее и грамотнее. Они будут лучше выполнять 
все нормативы, смогут освоить гораздо больше учебного материала, а также по
лучат серьезную закалку. Данные характеристики, разумеется, важны для ста
новления будущего сержанта или офицера.

Внедрение ежегодных военных сборов позволит выпускать требуемые вы
сококвалифицированные кадры. Основные проблемы могут быть связаны с фи
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нансированием со стороны государства, поскольку это достаточно капиталоем
кий проект. Но исходя из предварительных планов Министерства Обороны РФ 
до 2030 г. [4, 5] и посланий Президента РФ [6], на военное образование в бли
жайшие годы будет выделяться достаточное количество средств. На мой взгляд, 
предложенная ранее концепция модернизации существующих ВУЦ будет в разы 
экономичнее и выгоднее, чем строительство новых высших военных училищ по 
той причине, что квалифицированные кадры необходимы прямо сейчас. Но в 
долгосрочной перспективе, безусловно, нужны высшие военные учебные заве
дения. В плане рабочего плана созданы все необходимые условия для трудо
устроенных курсантов, согласно комментарию Минтруда России: военные 
сборы -  это исполнение сотрудником государственных обязанностей, поэтому 
сотрудники освобождаются от работы с сохранением места работы (должности) 
и выплатой среднего заработка [7].

Хотелось бы также подчеркнуть значимость введения в образовательный 
процесс литературы, в которой бы освещались современные методы и способы 
ведения стрельбы, тактики и артиллерийской разведки. В качестве примера 
можно привести предмет «Стрельба и управление огнем». В рамках дисциплины 
курсанты изучают фундаментальные основы ведения стрельбы, устройство ар
тиллерийских приборов, расчет метеосреднего, работу с ПУО-9У и многое дру
гое. Безусловно, данные знания важны. Но хотелось бы также изучать, как в со
временных условиях и с помощью каких технологий сделать требуемые расчеты 
быстро и точно. В артиллерии ценно время и точность, поэтому каждому артил
леристу необходимо знать, как ведутся расчеты ручным способом и при помощи 
приборов.

В рамках учебного процесса необходимо привлекать курсантов и к добро
вольной волонтерской деятельности. В ВУЦ имени генерал-майора Ермакова ре
гулярно проводится волонтерская деятельность в оказании помощи военным 
госпиталям. Помощь курсантов в военных госпиталях бесценна. Курсанты 
должны собственными глазами видеть раненых солдат и офицеров, оказывать им 
гуманитарную и другую помощь. К сожалению, пока лично сам не увидишь, ни
чего, действительно, не поймешь. Работа врачей и медсестер в госпиталях очень 
сложна как физически, так и морально. Они работают в несколько смен, не заду
мываясь ни о чем, кроме как облегчить тяготы раненых. Они прилагают все уси
лия, чтобы помочь нашим храбрым защитникам. Курсантам необходимо пони
мать такие обстоятельства. Помимо волонтерства, можно также организовывать 
встречи с ветеранами и благотворительные акции. Такие мероприятия будут вос
питывать в курсантах высокое морально-ценностное мировоззрение, а также ис
тинный патриотизм.

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
-  успешная подготовка офицеров требует интеграции новейших достиже

ний в военной области и постоянного совершенствования образовательных про
цессов, что будет способствовать качественному становлению военных компе
тенций и готовности к современным вызовам;
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-  необходимо внедрять общеобязательные спортивные и научные меро
приятия для учащихся в военных учебных центрах;

-  включение компьютерных тренажеров дополненной реальности -  неотъ
емлемая часть будущего, способная решить ряд проблем;

-  важно проводить системный контроль знаний и навыков выпускников, а 
также предусматривать дополнительные единые отчетности для всех военных 
учебных центров с целью отслеживания уровня их подготовки;

-  необходимо расширять сеть военных учебных центров при гражданских 
вузах, это позволит сформировать мобилизационный резерв, а в дальнейшем 
обеспечит пополнение Вооруженных сил РФ высококвалифицированными кад
рами требуемых специальностей;

-  важно уделять большее внимание курсу общей военной подготовки, а 
также повысить значимость среди курсантов их личной ответственности за соб
ственное обучение.

Также надо иметь в виду, что организация волонтерских мероприятий и 
благотворительных акций является не только добрым и важным делом в про
цессе обучения, но и личностно значимым для самого курсанта процессом, за
ключающимся в развитии его высоких моральных качеств.

Таким образом, для успешной подготовки будущих защитников Отечества 
необходим комплексный и системный подход к военному образованию и воспи
танию.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ВЫСОКИХ МОРАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

Аннотация. В данной статье рассматриваются аспекты воспитательной 
работы в военном учебном центре Финансового университета при Правитель
стве Российской Федерации, а также проблемы адаптации вновь прибывших кур
сантов к требованиям, условиям учебного процесса, особенностям воспитатель
ной работы военного учебного центра.

Ключевые слова: военный учебный центр, воинская дисциплина, воспи
тание, внутренний порядок, внутренняя служба, воспитательная система, куль
турологическая парадигма

Результат воспитательной и военно-политической работы напрямую вли
яет на развитие военно-профессиональной и гражданской ответственности кур
сантов, обучающихся в военном учебном центре при гражданском вузе, которое, 
в свою очередь, имеет особое значение в деле обороноспособности страны [1]. 
Работа включает в себя анализ, исследование методов и выявление трудностей 
текущей воспитательной и военно-политической работы в военном учебном цен
тре Финансового университета. Особое внимание уделяется внедрению различ
ных интерактивных мероприятий в образовательный процесс, которое способ
ствует повышению уровня социальной ответственности и гражданской идентич
ности.

Безусловно, в текущих условиях системы мирового порядка воспитатель
ная и просветительская работа не может обходиться без работы политической. 
Совершенно новые тенденции, возникшие в ходе бурного противостояния запад
ных стран Российской Федерации, должны быть восприняты представителями
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молодого поколения правильно, и поэтому воспитательная и военно-политиче
ская работа, идущие рука об руку, играют наиболее важную роль в обучении мо
лодежи. Эффективное обучение, духовный и моральный рост личности, реали
зация профессионального потенциала и повышение качества военной подго
товки возможны только в том случае, если данный вопрос будет актуален всегда. 
Но не менее важна военно-политическая работа с курсантами еще потому, что 
существует понятие «воинская дисциплина», которое основывается в том числе 
на осознании воинского долга: «Воинская дисциплина основывается на осозна
нии каждым военнослужащим воинского долга» [2].

Целью данной работы являются анализ текущей воспитательной и военно
политической работы в военном учебном центре Финансового университета, вы
явление трудностей и разработка предложений по их устранению. Работа 
направлена на создание наиболее эффективного порядка воспитательной и во
енно-политической работы, что приведет к глубокому осознанию воинского 
долга и личной ответственности за защиту Российской Федерации.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
-  общий анализ воспитательной и политической работы;
-  рассмотрение методов военно-политической работы и последствий их 

использования;
-  определение трудностей и недочетов в обучении;
-  выявление потребностей студента (курсанта) в новых методах проведе

ния воспитательной и военно-политической работы.
Реализация данных положений позволит аккумулировать все собранные 

сведения и сделать вывод по данному вопросу на их основе.
В ходе исследования мы провели оценку существующих методов воспита

тельной работы, применяемых в военном учебном центре. Основные акценты 
сделаны на традиционных формах, таких как лекции, практические занятия, вос
питательные мероприятия и спортивные состязания. Выявлено, что многие сту
денты не всегда вовлечены в процесс, что может быть связано с недостаточной 
интерактивностью и индивидуализацией подходов. На мой взгляд, будет полез
ным внедрение исторических реконструкций, практических занятий и других со
временных форм, которые будут способствовать большей вовлеченности и удер
жанию интереса курсантов. Проведение перечисленных мероприятий можно 
включить в обязанности старших курсантов, применяя в данном случае метод 
наставничества, который благотворно сказывается на восприятии курсантами 
новой информации [3].

Выявленные в ходе анализа результаты демонстрируют, что многие кур
санты имеют ограниченные знания о военно-политической ситуации в стране и 
мире. Это может быть связано с недостатком актуальной информации и устарев
шими образовательными программами. Для решения данной проблемы рекомен
довано включение в учебный процесс каскадных тренингов и круглых столов с 
активным обменом мыслями и идеями, а также использование медийных ресур
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сов для освещения текущих событий. Между тем, значительным плюсом явля
ется постоянное осведомление курсантов о возможностях участия в конферен
циях и прочих научных мероприятиях.

Важной частью исследования было выявление трудностей, с которыми 
сталкиваются курсанты в процессе обучения и воспитания. Основные проблемы 
включают отсутствие мотивации, недостаток информации о перспективах фор
мирования военной карьеры и низкую уверенность в своих силах. Для устране
ния этих трудностей предлагается создать более глубокую и развитую систему 
менторства, где более опытные курсанты будут поддерживать новичков, де
литься своим опытом и помогать им адаптироваться к учебному процессу [3].

В результате опросов курсантов было установлено, что они заинтересо
ваны в более гибких формах воспитательной работы, включая неформальные 
встречи, дополнительные курсы по мировой политике и развитию критического 
мышления. Также курсанты выразили желание о большем количестве практиче
ских занятий, которые бы были связаны с реальными условиями военной 
службы. Введение таких направлений может способствовать улучшению общего 
уровня образования и подготовке к службе в вооруженных силах, а также более 
глубокого осознания важности прохождения военной подготовки.

Несомненно, имеют место быть и практические занятия. Они имеют целью 
применение теоретических знаний через активное вовлечение курсантов в социаль
ные проекты [4]: участие в акциях, которые помогают местным сообществам, спо
собствует развитию ответственности за экологическую обстановку; посещение ис
торических мест, музеев и памятников поддерживает патриотическое воспитание, 
а также проведение специализированных занятий, сосредотачивающихся на вопро
сах гражданской ответственности, правопорядка и этических норм.

Таким образом, проведенный анализ показал множество областей для 
улучшения воспитательной и военно-политической работы в военном учебном 
центре Финансового университета. Выработанные предложения направлены на 
создание более эффективной и адаптивной системы, способной удовлетворить 
современные требования и ожидания студентов, а также, что не менее важно, в 
полной мере донести до курсантов важность прохождения военной подготовки 
и получения военно-учетной специальности. Внедрение новых методов и подхо
дов, заключающихся в интерактивности, менторстве и практической направлен
ности, может значительно повысить уровень подготовки курсантов, их вовлечен
ность в процесс обучения и, главное, подкованность и степень понимания геопо
литической обстановки. Обеспечение осознания воинского долга и личной от
ветственности за защиту страны -  главная задача, которую необходимо решать 
совместными усилиями преподавателей и студентов.
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РАБОТУ С ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ КАРТОГРАФИИ 

НА БОЕВОЙ МАШИНЕ «ПАНЦИРЬ С» ДЛЯ КУРСАНТОВ ВУЦ УРФУ

Аннотация. В условиях развития военных технологий и обучения буду
щих офицеров в военных учебных заведениях важное значение приобретает ис
пользование современных методов подготовки. В данной статье рассматривается 
расширение учебного программного обеспечения для курсантов военного учеб
ного центра Уральского федерального университета (ВУЦ УрФУ) кафедры Воз
душно-космических сил (ВКС).
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В частности, рассматривается разработка модуля эмуляции работы с вы
числительной системой картографии боевой машины «Панцирь С», которая поз
воляет курсантам отрабатывать навыки работы с системой навигации и анализа 
местности в условиях боевых задач. Новая разработка основана на ранее создан
ной программе эмуляции регламентных работ и существенно расширяет возмож
ности обучения курсантов.

Ключевые слова: эмулятор, курсанты, вычислительная система картогра
фии, программное обеспечение, военное обучение

Современные методы подготовки будущих офицеров ВКС требуют инте
грации сложных информационных систем и технологий. В связи с успешной ре
ализацией программного обеспечения, имитирующего проведение регламент
ных работ [1], возникла потребность в дальнейшем развитии программы. В этой 
статье рассматривается разработка расширенной версии, включающей в себя 
функционал для работы с вычислительной системой картографии, что позволит 
курсантам улучшить навыки ориентации и анализа местности в условиях выпол
нения боевых задач.

При обучении курсантов работе с боевой техникой важное место занимает 
способность оперативно обрабатывать географические данные. Система карто
графии боевой машины «Панцирь С» позволяет позиционировать технику на 
поле боя. Введение имитации этой системы в учебный процесс позволяет кур
сантам детально изучить работу с навигационными данными, что значительно 
улучшает уровень подготовки.

Для наиболее полного приближения создаваемого технического решения 
к реальной боевой машине, помимо программной составляющей была разрабо
тана и внешняя (периферийная) часть, которая включает в себя имитатор коор
динатора навигационной системы и имитатор рабочего места командира боевой 
машины. На рис. 1 показан общий вид разработанного оборудования для имита
ции рабочего места командира боевой машины. Номерами 1, 2 и 3 помечены эле
менты оборудования: 1 -  программное обеспечение на компьютере, 2 -  симуля
тор координатора навигационной системы, 3 -  имитатор рабочего места коман
дира боевой машины.

Рис. 1 Общий вид имитатора рабочего места командира боевой машины
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Периферийная часть функционирует на основе микроконтроллерной 
платы Arduino Uno, которая является одной из наиболее популярных и востребо
ванных в подобных проектах. Для работы Arduino Uno разработана собственная 
прошивка (скетч), которая обеспечивает считывание действий на периферийных 
устройствах и обмен информацией с программой на компьютере.

Модульная архитектура программного обеспечения [1] была расширена за 
счет добавления вычислительной системы картографии. Новый модуль отвечает 
за загрузку, отображение и управление картами, ввод и запоминание координат 
боевой машины и пункта назначения, а также за построение и сохранение марш
рутов. Использование библиотеки PyQt6 позволило интегрировать интуитивно 
понятный интерфейс для работы с картами. Взаимодействие с картами осуществ
ляется через набор графических и физических (периферийных) компонентов, что 
облегчает последующее обновление и добавление новых функций.

Введение вычислительной системы картографии в программу позволяет 
курсантам учиться работе с реальной системой без необходимости использова
ния боевой машины. Это значительно снижает затраты на обучение и минимизи
рует риски. Обучение в виртуальной среде позволяет проводить множество тре
нировок в различных сценариях с минимальными затратами. Пример работы

Рис. 2. Работа курсанта за разработанным оборудованием
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СЛУЖБА, МУЖЕСТВО И ПАТРИОТИЗМ: 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА

Аннотация. В статье рассматривается организация военно-политической 
работы с молодежью как важный элемент формирования патриотического созна
ния и гражданской ответственности. Привлекаемое к участию в военных и пат
риотических мероприятиях молодое поколение играет ключевую роль в укреп
лении военной мощи страны и обеспечении ее безопасности. Исследуются ос
новные направления деятельности, методы и формы работы с молодежью, а 
также влияние данного процесса на формирование общественного мнения и идеи 
национального единства.

Ключевые слова: военно-политическая работа, молодежь, патриотизм, 
гражданская ответственность, организация, военные мероприятия, национальная 
безопасность

Введение
Служба в армии и патриотизм — это важные ценности, которые всегда за

нимали центральное место в сознании русского народа. На сегодняшний день, 
когда международная обстановка становится все более напряженной, особое
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внимание следует уделять военно-политической работе с молодежью. Она не 
только способствует формированию готовности к защите страны, но и укрепляет 
дух единства и согласия в обществе.

Патриотическое воспитание молодежи
Военно-политическая работа с молодежью должна начинаться с процесса 

патриотического воспитания. Важным элементом этого является внедрение в 
учебные заведения программ, которые способствуют формированию у студентов 
чувства гордости за свою страну, понимания ее истории и роли, которую каждый 
гражданин играет в ее судьбе. Одним из успешных примеров являются конкурсы 
и научно-исследовательские конференции, посвященные истории военных по
двигов народа [1, 2].

Программы образовательной и культурной работы в контексте 
современной политической обстановки

Образовательные программы, направленные на воспитание патриотизма 
среди молодежи, играют важную роль в формировании устойчивых ценностей и 
идентичности. Однако в условиях быстро меняющейся политической обста
новки особое внимание следует уделять актуализации содержания этих про
грамм. Важно не только изучать историю России и ее военные достижения, но и 
понимать современный геополитический контекст, который формирует нашу 
страну [3].

Знание современного мира, понимание текущих вызовов и угроз, с кото
рыми сталкивается Россия, способствует тому, чтобы молодежь могла более осо
знанно и активно участвовать в жизни общества. Включение в образовательные 
курсы тем, связанных с современной политикой, позволяет молодежи лучше по
нять, как исторические события влияют на сегодняшний день, а также как их 
собственные действия могут внести вклад в будущее страны.

Культурные мероприятия, такие как театральные постановки и выставки, 
могут также отражать современные реалии, что сделает их более актуальными и 
живыми. Например, обсуждение тем, связанных с героизмом и самопожертвова
нием, в контексте последствий современных конфликтов и вызовов, может вдох
новлять молодежь принимать активное участие в жизни своего региона и страны.

Создание клубов по интересам, посвященных как историческим событиям, 
так и современной политике, позволит молодым людям вести дискуссии, обме
ниваться мнениями и формировать свою гражданскую позицию на основании 
глубокого анализа как прошлого, так и настоящего. Это важный шаг к тому, 
чтобы молодежь могла осознанно подходить к решению вопросов, касающихся 
их жизни и будущего страны [4].

Влияние на формирование общественного мнения
Военно-политическая работа с молодежью направлена не только на личное 

развитие участников, но и на формирование активной гражданской позиции в 
обществе. Объединяя молодежь вокруг общих ценностей, таких как честь, ува
жение и любовь к Родине, эти инициативы способствуют укреплению граждан
ского сознания.
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С использованием современных технологий, включая социальные сети и 
интернет-платформы, можно донести до молодежи важные идеи о патриотизме, 
истории и культурном наследии. Создание видеопроектов, документальных 
фильмов и блогов о жизни современных военных и ветеранов может стать эф
фективным инструментом для популяризации идеи национального единства и 
важности военной службы.

Сложившаяся в обществе положительная атмосфера по отношению к во
енной службе и патриотическим ценностям является залогом формирования 
крепкого и безопасного государства. Молодые граждане, осознающие свои обя
занности перед страной, более склонны участвовать в защите ее интересов как 
на национальном, так и на международном уровнях.

Поддержка и сотрудничество с родителями
Не менее важным аспектом военно-политической работы является вовле

чение родителей и семей молодежи в этот процесс. Создание совместных меро
приятий для родителей и детей помогает укрепить связи внутри семьи и повы
шает интерес молодежи к патриотической деятельности. Открытые диалоги о 
значении военной службы, встречи с ветеранами и интересные лекции могут сти
мулировать обсуждение и развитие патриотических чувств в кругу семьи.

Важно отметить, что поддержка со стороны родителей играет ключевую 
роль в формировании у молодежи положительного представления о службе в ар
мии. Поэтому организация родительских комитетов, где они могли бы обсуждать 
важные аспекты военной службы и патриотического воспитания, будет способ
ствовать развитию соответствующих инициатив и вовлечению в них детей.

Заключение
Военно-политическая работа с молодежью представляет собой важный 

элемент формирования чувства ответственности, патриотизма и гражданской ак
тивности. Она не только помогает молодым людям осознать свою значимость в 
защите Родины, но и способствует формированию в обществе атмосферы брат
ства и единства. В современных условиях, когда молодежь сталкивается с раз
личными вызовами и искушениями, патриотическое воспитание становится осо
бенно актуальным.

Следует продолжать развивать уже существующие инициативы и внедрять 
новые методы работы с молодежью, чтобы каждый молодой человек смог осо
знать свою роль в истории своей страны и почувствовать гордость за службу и 
защиту своей Родины. Этот процесс требует усилий со стороны общества, госу
дарственных институтов и, конечно, самой молодежи, стремящейся к активному 
участию в жизни своей страны.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ВОИНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ: 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В УСЛОВИЯХ 

ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Аннотация. В данной работе рассматриваются подходы к формированию 
патриотизма и воинских ценностей в условиях военного учебного центра. Осо
бое внимание уделяется воспитательной работе, направленной на развитие у кур
сантов чувства долга, ответственности и преданности Родине. Исследование 
включает анализ современных методик, применяемых в образовательном про
цессе, и их влияние на личностное становление будущих офицеров. В работе 
подчеркивается важность интеграции культурно-исторических традиций и со
временных образовательных технологий для формирования устойчивых цен
ностных ориентаций у молодежи.

Ключевые слова: патриотизм, воинские ценности, воспитательная работа, 
военный учебный центр, образовательные технологии, личностное становление

В современном мире Россия сталкивается с множеством внешних и внут
ренних вызовов, что придает особую значимость вопросам укрепления нацио
нальной безопасности и подготовки будущих защитников Отечества. В этом кон
тексте формирование патриотизма и воинских ценностей у курсантов военных 
учебных центров (ВУЦ) становится одной из ключевых задач воспитательной 
работы. Уровень их морально-этической подготовки напрямую влияет не только 
на успешное выполнение профессиональных обязанностей, но и на защиту инте
ресов государства [1]. Важно понимать, что воспитание патриотизма и предан
ности Родине -  это не просто формальная задача, а основа для формирования
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ответственного и самоотверженного защитника Отечества, готового к выполне
нию воинского долга в любых условиях.

Цель данной работы заключается в определении роли и значения воспита
тельной работы в ВУЦ в формировании патриотизма и воинских ценностей у 
курсантов, а также в разработке предложений по повышению ее эффективности. 
Реализация воспитательной работы требует системного подхода и постоянного 
совершенствования методов, учитывающих современные реалии и вызовы, с ко
торыми сталкиваются курсанты.

Патриотизм является важным качеством личности, которое включает в 
себя любовь к Родине, готовность защищать ее и служить на благо государства. 
Для курсантов ВУЦ патриотизм представляет собой не только эмоциональное 
чувство, но и осознание ответственности за безопасность и будущее Российской 
Федерации. Это неотъемлемая часть их подготовки, формирующая устойчивые 
моральные ориентиры, которые будут определять их поведение в дальнейшем. 
Воинские ценности включают в себя преданность Родине, верность воинскому 
долгу, гражданственность, надклассовость, надпартийность, приоритет обще
ственно-государственных интересов над личными, готовность отстаивать наци
ональные интересы Российской Федерации, самоотверженность и способность 
преодолевать трудности и лишения. Эти качества формируют основу морально
нравственной подготовки будущих офицеров и сержантов, от которых требуется 
не только профессионализм, но и высокий уровень личной ответственности за 
судьбу страны [2].

Воспитательная работа в ВУЦ направлена на развитие у курсантов устой
чивых моральных и патриотических качеств [3]. Это долгосрочный процесс, ко
торый включает в себя как теоретические знания, так и практическую подго
товку. В ходе опроса курсантов были выявлены основные методы, применяемые 
в воспитательной деятельности: лекции и семинары с участием преподавателей, 
ветеранов и общественных деятелей, направленные на формирование патриоти
ческих чувств; встречи с ветеранами и героями боевых действий, которые служат 
примером самоотверженности и преданности Родине; участие в патриотических 
акциях и мероприятиях, таких как парады, мемориальные мероприятия, волон
терские акции; практические занятия по военно-прикладным дисциплинам, где 
курсанты не только приобретают профессиональные навыки, но и формируют 
уважение к воинскому долгу [4]. Эти мероприятия способствуют не только раз
витию профессиональных качеств, но и укреплению эмоциональной связи с Ро
диной, осознанию важности своего вклада в ее защиту.

Несмотря на высокую значимость воспитательной деятельности, суще
ствуют определенные проблемы, с которыми сталкиваются ВУЦ. Моральная не
готовность к трудностям, вызванная влиянием современных социальных факто
ров, может снижать мотивацию курсантов к службе. В условиях информацион
ной открытости и доступности различных, порой деструктивных, взглядов моло
дежь может испытывать давление со стороны внешних факторов, что ослабляет 
ее приверженность традиционным ценностям. Поэтому тщательность в подходе 
к выбору источников информации является приоритетной задачей каждого кур
санта. Ограниченность ресурсов, в том числе недостаток финансирования куль
турно-воспитательных мероприятий, также может негативно сказываться на их
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качестве и масштабе. Недостаток материальной базы и поддержки со стороны 
государства приводит к тому, что многие мероприятия остаются на уровне фор
мальности, не оказывая должного влияния на курсантов.

Для повышения эффективности воспитательной работы в ВУЦ целесооб
разно активнее использовать современные технологии, такие как видеоконфе
ренции, онлайн-курсы и виртуальные экскурсии по музеям, для патриотического 
воспитания. Современные технологии позволяют не только расширить кругозор 
курсантов, но и сделать процесс обучения более интересным и доступным. 
Важно укреплять сотрудничество с общественными и ветеранскими организаци
ями для проведения совместных мероприятий, которые смогут наглядно пока
зать курсантам, что патриотизм и служение Родине — это не просто слова, а ре
альные примеры личных подвигов и самоотверженности. Внедрение элементов 
военно-исторических игр и симуляций боевых действий в образовательный про
цесс позволит курсантам не только изучить историю, но и глубже прочувство
вать ее. Такие мероприятия помогают не только в изучении теории, но и в прак
тическом освоении воинских обязанностей, что особенно важно для будущих 
офицеров.

Воспитательная работа в ВУЦ играет важнейшую роль в подготовке буду
щих офицеров, способных не только эффективно выполнять свои профессио
нальные обязанности, но и служить примером для подчиненных. В условиях про
ведения специальной военной операции вопросы национальной безопасности 
стоят особенно остро, крайне важно формировать у будущих офицеров высокие 
моральные и патриотические стандарты, которые будут определять их поведение 
как в мирное, так и в военное время.

Воспитательная работа в ВУЦ является важным элементом подготовки бу
дущих офицеров, направленным на формирование патриотизма и воинских цен
ностей. Современные методы воспитательной работы включают лекции, семи
нары, встречи с ветеранами, участие в патриотических акциях и практическую 
подготовку, что способствует осознанию курсантами своей роли в защите Ро
дины. Основные проблемы воспитательной работы связаны с недостатком ре
сурсов и необходимостью адаптации методов к современным условиям. Для по
вышения ее эффективности необходимо активнее использовать современные 
технологии, укреплять взаимодействие с ветеранами и общественными органи
зациями, а также внедрять новые формы взаимодействия с курсантами [5].

В условиях современных вызовов национальной безопасности России фор
мирование патриотизма и воинских ценностей у курсантов ВУЦ является важ
нейшей задачей воспитательной работы. Комплексный подход к этой деятельно
сти, сочетающий как традиционные методы, так и современные технологии, поз
волит подготовить новое поколение офицеров, готовых с честью и достоинством 
служить Родине.

Список используемых источников и литературы
1. Мамалова Х. Э., Формирование патриотического воспитания студен

тов современного вуза // Мир науки, культуры, образования, 2023. С. 86.
2. Казаева Е. А., Пономарева Л. И. Патриотизм как инструмент форми

рования гражданской идентичности: анализ представлений студентов // Мир 
науки. Педагогика и психология. 2023. С. 1.

205

https://cyberleninka.ru/journal/n/mir-nauki-kultury-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/mir-nauki-pedagogika-i-psihologiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/mir-nauki-pedagogika-i-psihologiya


3. Корж Н. В., Тугускина Г. Н. Патриотические ценности как основа 
нравственного воспитания студенческой молодежи // Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2021. С. 47.

4. Царева Н. А. Особенности организации воспитательной работы в во
енном вузе // Образовательный вестник «Сознание», 2016. С. 98.

5. Хекерт Н. Е. Концептуальные положения военно-патриотического 
воспитания учащейся молодежи на основе российских спортивных традиций // 
Мир науки, культуры, образования, 2022. С. 69.

Об авторе
Г авриленко Никита Сергеевич -  курсант военного учебного центра имени 

профессора генерал-майора С. М. Ермакова.

УДК 378.1
Р. А. Дубачев,

СКФУ, г. Ставрополь, 
ramazan11mailru@mail.ru

А. С. Селюков, 
СКФУ, г. Ставрополь, 

selyukov.alexei2017 @yandex. ru
С. В. Келеман, 

СКФУ, г. Ставрополь, 
faustksv@gmail .com
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СТУДЕНТОВ ВУЦ: ВОЕННО-НАУЧНЫЙ КРУЖОК

Аннотация. В статье раскрываются понятия научно-исследовательской 
работы, цели науки, приводится обоснование о необходимости в повсеместном 
открытии и развитии научно-исследовательских кружков при ВУЦ.

Ключевые слова: наука, научно-исследовательская работа, обучающиеся, 
ВУЦ, студент

Объектом исследования является военно-научный кружок в системе обу
чения в ВУЦ.

Предметом исследования выступает военно-научный кружок как инстру
мент активизации научно-исследовательской деятельности студентов ВУЦ.

Целью данной работы является обоснование позиции о необходимости в 
активной деятельности участников научных кружков при ВУЦ, увеличении чис
ленного состава указанных кружков.

Обучение молодежи всегда являлось одной из самых сложных и достой
ных видов деятельности. Педагогический процесс характеризуется динамично
стью, постоянным развитием, управляемостью, коллективностью. Исходя из

© Дубачев Р. А., Селюков А. С., Келеман С. В., 2024

206

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-vysshih-uchebnyh-zavedeniy-povolzhskiy-region-obschestvennye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-vysshih-uchebnyh-zavedeniy-povolzhskiy-region-obschestvennye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/obrazovatelnyy-vestnik-soznanie
https://cyberleninka.ru/journal/n/mir-nauki-kultury-obrazovaniya
mailto:ramazan11mailru@mail.ru


приведенных признаков педагогической деятельности следует, что она есть по
стоянно развивающийся, динамичный, управляемый процесс решения коллекти
вом класса (группы) поочередно сменяемых, постепенно усложняющихся учеб
ных и воспитательных задач.

Содержанием педагогической деятельности является активная практиче
ская и познавательная деятельность участников коллектива.

Особенностью развития познавательной активности обучаемых выступает 
проявление элементов творчества, желание уточнить, углубить свои знания, за
интересованное принятие информации [1, с. 162].

В настоящее время армии России необходимы такие специалисты, которые 
умеют активно, самостоятельно и творчески подходить к выполнению постав
ленных задач [2, с. 20].

Указанные качества в большей мере воспитываются при научно-исследо
вательской деятельности.

Следует различать научно-исследовательскую и учебно-исследователь
скую деятельность.

Н. Ф. Талызина считает, что учебно-исследовательская деятельность пред
ставляет собой особый вид интеллектуально-эвристической деятельности обуча
ющихся, предполагающий самостоятельную, творческую деятельность, направ
ленную на поиск субъективной новизны экспериментальных и теоретических 
знаний [3, с. 50].

Приведенное выше понятие учебно-исследовательской деятельности, 
представляется наиболее верной и отражающей признаки, присущие указанной 
деятельности.

Г оворя о научно-исследовательской деятельности, следует понимать, что 
цель науки заключается в получении полных объективных знаний о предмете 
исследования.

В настоящее время наука развивается как никогда быстро -  совершенству
ются технологии, машиностроение, вооружения, средства защиты и т. п. Данные 
обстоятельства говорят о том, что угроза нашей стране, как никогда велика, вра
жеские силы становятся все сильнее и сильнее. Соответственно, для обеспечения 
защиты суверенитета нашей Родины необходимо обеспечить эффективное раз
витие науки в нашей стране.

Научная деятельность известных российских ученых начиналась с написа
ния статей в студенческие годы. Написание научных статей помогает студентам 
получить тот базис в научной деятельности, который будет служить фундамен
том при дальнейшем написании своих научных трудов.

Хорошим первичным институтом становления молодых ученых выступает 
научный кружок, который целью своей организации имеет вовлечение, обучение 
и направление в научной деятельности студента.

Существуют разные понимания о принципах организации научно-исследо
вательских кружков, к примеру, А. И. Савенков, считает, что научно-исследова
тельский кружок должен характеризоваться неформальным характером, посто
янным составом участников, закрытостью [4]. Считаем, что в случае закрытости
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научных кружков их численный состав не будет увеличиваться, что не приведет 
к его развитию.

В свою очередь, Е. А. Воронина и М. Л. Курьян считают, что анализируе
мый кружок должен характеризоваться добровольным участием в нем, нацелен
ностью в достижении конкретных результатов разработок и исследований [5]. 
Представляется, что научно-исследовательский кружок при ВУЦ должен орга
низовываться на основе следующих принципов: открытость, постоянный состав 
участников, добровольность участия, нацеленность на получение конкретных 
результатов разработок и исследований.

Целесообразно вовлекать в научные кружки студентов, обладающих 
наиболее развитой логикой и аналитической способностью, поскольку науке 
нужны люди, умеющие думать, а не заучивать пройденную на занятиях тему.

Также следует сказать, что необходимо стимулировать обучающихся на 
написание научных работ, участие в научных конференциях, проведение конкур
сов научных работ. Стимуляция обучающихся на написание научных статей 
представляется целесообразной путем предоставления возможности большого 
участия в научных конференциях, круглых столах и других мероприятий науч
ной направленности. Представляется, что данный способ стимулирования будет 
наиболее эффективным, поскольку будет предоставлять возможность чаще пуб
ликовать свои научные труды.

Таким образом, в целях обеспечения в будущем достойной замены дей
ствующим ученым целесообразно ввести в обязательном порядке в военных 
учебных центрах научные кружки (научно-исследовательские кружки, военно
научные кружки).

Организация данных кружков должна быть основана на следующих прин
ципах: открытость, постоянный состав участников, добровольность участия, 
нацеленность на получение конкретных результатов разработок и исследований.

Привлекать к научной деятельности в первую очередь следует студентов, 
обладающих логико-аналитическим складом ума.

Необходимо заинтересовывать обучающихся в научно-исследовательской 
области путем предоставления системы поощрений за написание не только опре
деленного количества статей и отличную учебу по конкретным дисциплинам, но 
и предложенные пути к разрешению научных задач в области военных техноло
гий.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА В СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ИН

ФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КУРСАНТОВ ВУЦ

Аннотация. В данной статье рассмотрен актуальный вопрос, связанный с 
угрозами и необходимостью введения отдельного образовательного блока по ин
формационной безопасности в рамках военно-политической подготовки в выс
ших учебных заведениях.

Ключевые слова: военный учебный центр, военное образование, инфор
мационная безопасность, информационная война, система высшего образования

Информационная война -  это концепция, предполагающая использование 
в медиапространстве управления информационно-коммуникационными техно
логиями в погоне за конкурентным преимуществом над противником.

Понятие «информационная война» тщательно изучается большим количе
ством ученых. Исследователи рассматривают данное явление как тайную или яв
ную манипуляцию информационными потоками для выполнения определенных 
задач.

Термин информационная война связан с созданием и поддержанием кон
троля информационного пространства. Это стало возможным с глобальным рас
пространением сети Интернет и виртуальной среды. Сам по себе данный процесс
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характеризуется использованием информационно-коммуникационных техноло
гий с целью формирования стереотипов и потенциально ложного представления 
на события, происходящие в социально-политической сфере.

Современные «войны за сознание людей» крайне жестоки и опасна для не
подготовленного человека, так как обладает огромной разрушительной силой, 
потому что они:

-  непредсказуемы;
-  нерегулярны;
-  мишенью является ум каждого гражданина;
-  связаны с использованием информации в качестве инструмента для ма

нипулирования.
Основные компоненты информационной войны представлены на рис. 1.

Методы информационной войны прояв
ляются через использование информаци
онно-коммуникационных технологий в 
сетевом пространстве с внедрением раз- 
личныех систем управления. В таблице 
представлены основные методы инфор
мационной войны. Информационная 
война может вестись на нескольких 
уровнях -  тактическом, оперативном и 
стратегическом.

Основные методы информационной войны

Компьютер
ные вирусы

Программа, которая подключается к постоянным файлам или 
таблицам на компьютере или в сети. Программный вирус 
распространяется от программы к программе или с диска на 
диск и использует каждую зараженную программу, файл или 
диск, чтобы создать как можно больше своих копий

Вредоносное
ПО

Система изменяет или уничтожает данные, а также замедляет 
работу системы. Троянский конь может быть замаскирован 
под полезную программу или программу, связанную с без
опасностью. Троянский конь в основном раскрывает пароль 
пользователей и получает конфиденциальную информацию 
путем подслушивания или путем чтения файлов и сообще
ний. Программа не оставляет следов своего присутствия и ее 
трудно обнаружить

Постанов
щики помех

Любые механизмы, использующие электромагнитный спектр 
для подрыва, блокирования или уничтожения каналов связи 
на оборудовании противника, чтобы он не мог получать ни
какой информации
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Боты Программы, автоматически рассылающие поддельные сооб-
щения в ответ на появление ключевого слова. Эти сообщения
предназначены для введения в заблуждение пользователей
СМИ

Потенциальные цели пересекают военные, экономические или политиче
ские границы. Природа информационной войны представляет собой революцию, 
которая приводит к социальным последствиям, таким как потрясения, нагнетает 
и «разогревает» противоречия внутри общества.

Средства массовой информации могут как вызывать дезориентацию насе
ления и разжигание паники, так и, напротив, сводить их на нет. Также они могут 
оказывать психологическое воздействие на обе стороны, например, конфликта в 
целях дезинформации путем запугивания. Информационное воздействие опре
деляет культурное мышление и поведение людей в обществе.

Организаторами информационной войны могут выступать как само госу
дарство, так и отдельные лица, заинтересованные в манипуляции общественным 
сознанием. Один из самых распространенных приемов воздействия на обще
ство -  это фейк.

Фейковые новости -  это информация заранее ложного резонансного харак
тера, способная вызвать ажиотаж вокруг несуществующего (творимого теми же 
новинками) информационного предлога. Совместно с вирусными технологиями 
и механизмами распространения в СМИ и социальных сетях, фейковые новинки 
в современных политических кампаниях становятся небезопасным инвентарем 
воздействия на общее сознание людей. Основной задачей фейковых новостей в 
современных общественно-политических кампаниях и процессах становится пе
рехват общественно-политической повестки с ее следующим замыканием на ин
формационный удачный повод, генерируемый самой новинкой. В отдельных 
случаях фейковые новости могут использоваться экстремистами для формирова
ния социально-общественно-политической напряженности, провоцирования па
ники, протестных настроений, что создает значительные опасности государ
ственной безопасности.

В научном плане фейковые новости и их воздействие на формирование 
публичного мнения представляют собой практически неизученную область, па
радокс, требующий глубокого и основательного политико-философского осмыс
ления. Еще только предстоит выработать четкое научное определение этому яв
лению и дать ему характеристику, определить его социальную и общественно - 
политическую значимость, нрав и степень воздействия на современные обще
ственные дела и процессы, соотносить их с другими общественно-политиче
скими явлениями, имеющими схожую природу и происхождение.

Примером фейковой новости является «репортаж с ожившим трупом». По 
пабликам и Telegram-каналам прогуливается видео с постановочным репорта
жем о мирных жертвах в Украине: на заднем плане видно, как один из трупов 
поправляет свой мешок для покойника. А на канале «Майор и генерал» сначала 
написали, что это ролик из Украины, а после из-за подписчика поправили пост: 
теперь обозначено, что это старенькое видео про коронавирусную инфекцию.
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В действительности видео вообще никак не связано ни с коронавирусом, 
ни с Украиной. Оригинальный ролик, из которого взят отрывок, вышел 4 февраля 
2022 г. на канале Oe24. Репортаж был посвящен протесту климатических акти
вистов в Австрии. Возле здания Федеральной канцелярии в центре Вены 49 лю
дей изобразили трупы, что должно было символизировать жертвы, которые гря
дут в результате провала австрийской климатической политики. Один из активи
стов встал во время трансляции, собственно эти кадры и стали основой для 
фейка.

Очередной фейк из X (ранее Twitter). Палестинскую девочку, снятую с из
раильским солдатом почти 10 
лет назад, сегодня выдают за 
«отважную украинскую школь
ницу». На видео мы можем об
ратить внимание на одежду ре
бенка, она никак не совместима 
с погодными условиями в Укра
ине на данный период времени. 
Данный пример представлен на 
рис. 2.О  Б у д ь т е  ■ к у р с е

Этот медиофа?1л щ

X
Brave Palestinian girl Ahed Tamimi vs Soldier : 
Where is my brother 17TT77 

N ok ta  G ru p

4.9 тыс. 764 774 2012
Отметки "Нравится* Просмотры 24 д<*

Bra ve  P alestinian girl A h e d  T a m im i v s  Sotdie* W here is m y  
brother ГГГП7

Рис. 2. Пример отрывка из видео

Другим примером может послужить новость о гибели украинских погра
ничников на острове Змеиный. Остров Змеиный -  небольшой скалистый кусок 
суши, находящийся недалеко от побережья Украины и Румынии. Там находилась 
база украинских пограничников. 26 февраля власти Украины заявили, что все 
военные, которых на острове было 13 чел., якобы героически погибли, защищая 
Змеиный. По официальной ле
генде, все они полегли, но остров 
не сдали. Владимир Зеленский 
наградил пограничников по
смертно. О них даже успели 
написать воспевающие их по
двиг стихи. Но два дня спустя 
выяснилось, что вся история вы
думана, все живы-здоровы. При
мер новостных заголовком пред
ставлен на рис. 3.

Рис. 3. Заголовок статьи украинских СМИ

К острову действительно подошли российские корабли «Москва» и «Васи
лий Быков». Гарнизону предложил сразу сложить оружие, но на такое предло
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жение ответили нецензурной лексикой. Тогда российские моряки дали не
сколько предупредительных выстрелов. После этого украинские военнослужа
щие сдались. Пограничников на деле оказалось не 13, а 82 чел., их доставили в 
Севастополь.

На острове были повреждены вышки, антенны и маяк, связь со Змеиным 
была прервана, поэтому ВСУ сделали неверный вывод и основываясь на нем вы
пустили серию новостей, которые не имели ничего общего с реальностью. 
В Минобороны РФ заявили, что взяли с военных подписку об отказе от участия 
в боевых действиях. Позднее все были отправлены домой в рамках обмена воен
нопленными. Тем не менее героическая легенда о якобы гибели пограничников 
острова Змеиный до сих пор жива в Интернете и активно распространяется в 
украинских СМИ.

В настоящее время, когда многие страны настроены враждебно по отноше
нию к России, в Интернете распространяется большое количество ложной ин
формации. Создаются фейковые новости, направленные на подрыв имиджа Рос
сии на международной арене, особенно о действиях российской армии в ходе 
специальной военной операции в Украине. Это было описано как беспрецедент
ная агрессивная информационная война Запада против России.

В связи с этим наша страна предприняла определенные меры для защиты 
своей безопасности и суверенитета -  УК РФ установлена уголовная ответствен
ность за преступления в области информационной безопасности.

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что информационные войны 
представляют собой чрезвычайную угрозу для политических и социальных ас
пектов современного общества. Последствия информационной войны вызывают 
новые вызовы национальной безопасности. Должна вестись работа для решения 
проблемы глобальной национальной безопасности и сдерживания информаци
онной войны. Но, помимо введения новых способов обеспечения безопасности 
также необходимо вести воспитательную работу с людьми начиная со средней 
школы в рамках уроков информатики и заканчивая военными и гражданскими 
вузами нашей страны.

Информационная война имеет стратегическое значение, поэтому для ре
шения возникших проблем потребуются совместные усилия государства и обще
ства в целом для решения вопросов сдерживания информационной войны и обес
печения информационной безопасности.

Информационная война в действительности носит крайне опасный, не
предсказуемый характер в современном обществе, а проблема ее решения оста
ется до сих пор недостаточно изученной. Усугубляет проблему то, что соци
ально-психологическая составляющая информационной войны уже сформиро
вала отношение к ней у большей части населения России на подсознательном 
уровне. В течение последнего десятилетия воздействие на сознание человека 
резко усилилось в связи с широким распространением Интернета, который раз
рушил границы между странами и стал мощнейшим оружием в манипулирова
нии сознанием заинтересованными сторонами.
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Анализируя вышесказанное, мы приходим к выводу. Что в настоящее 
время необходимо разработать и внедрить лекционный блок по информацион
ной безопасности для курсантов военного учебного центра в рамках военно-по
литической подготовки. Данные занятия должны дать курсантам необходимые 
знания по изучению источников, проверке информации на достоверность, а 
также дать обучающимся представление о вредоносном ПО, которое может 
нанести ущерб не только гражданской, но и военной инфраструктуре.
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Целью работы являются определение основных принципов и подходов к 
организации военно-политической (воспитательной) работы с молодежью, выяв
ление ее значимости для формирования гражданской ответственности, патрио
тизма и готовности к защите Отечества.

В ходе доклада необходимо выявить проблемы и пути улучшения военно
политической работы с молодежью в современных условиях; дать оценку влия
ния современных вызовов (информационных войн, глобализации, киберугроз) на 
необходимость военно-политического воспитания молодежи; провести анализ 
роли государства и общественных институтов в организации военно-политиче
ской работы, а также их взаимодействии с молодежью; исследовать современные 
формы и методы военно-патриотического воспитания, которые применяются в 
образовательных учреждениях, общественных организациях и молодежных дви
жениях.

В ходе доклада рассматриваются следующие вопросы: должна ли военно
политическая работа стать неотъемлемой частью образования и в каких формах 
лучше всего реализовать ход этой работы? Как можно повысить интерес моло
дежи к военно-политическим программам? Какие факторы могут негативно вли
ять на восприятие молодежью патриотического воспитания (массмедиа, глоба
лизация, иностранное влияние)? Какие перспективы и направления развития во
енно-политического воспитания молодежи можно ожидать в ближайшие годы?

В условиях нынешней нестабильной внешнеполитической ситуации, на 
граждан Российской Федерации оказывается большое информационное давле
ние со стороны недружественных государств. Это сильно сказывается на граж
данах, а особенно молодежи. При таких обстоятельствах вопрос военно-полити
ческого воспитания становится максимально актуальным. Перед государством 
встает одна из важнейших задач по работе с молодежью: формирование сильного 
гражданского общества, подготовленного не только к мирной жизни, но и к за
щите своей страны [1].

«Смысложизненная» концепция складывается у человека именно к под
ростковому возрасту в связи с наиболее сензитивным периодом, «решаются за
дачи принятия своей новой взрослой идентичности» [2]. В связи с этим военно
политические и воспитательные работы нужно проводить именно с этого воз
раста. На данный момент Российская Федерация активно решает вопрос об усо
вершенствовании средств для ведения военно-политической работы с молоде
жью в учебных заведениях. В школах были введены дополнительные уроки, где 
поднимаются темы из истории государства, обсуждаются достижения страны и 
ее успехи. В высших учебных заведениях создаются, развиваются военные учеб
ные центры, направленные на подготовку мобилизационного ресурса разных 
специальностей. Также Министерство науки и высшего образования разработало 
для высших учебных заведений идеологический курс «Основы Российской 
государственности», направленный на формирование в студентах четкого пред
ставления о своей стране и о государственных интересах.

Необходимо внедрить во все учебные заведения практику поездок в госпи
тали к ветеранам боевых действий. Молодежь при встрече с ветеранами осо
знает, что за свободой и мирной жизнью стоят реальные люди, которые риско
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вали собственной жизнью ради безопасности страны. Личное общение способ
ствует формированию уважения к подвигам и заслугам тех, кто защищает Ро
дину, а также у учащихся проявляется гордость за свое государство, стремление 
отдать честь Родине. Данная практика поможет сильно увеличить уровень пат
риотизма в стране.

Органы субъектов Российской Федерации по делам молодежи ведут актив
ную работу: организовывают различные мероприятия в дни Воинской Славы: 
Бессмертный полк, Парад Победы, различные концерты и многие другие меро
приятия. Также организовываются военно-спортивные игры, такие как «Зар
ница», «Орленок», «Прорыв». Это способствует прививанию молодежи военных 
традиций, сохранению исторической памяти, укреплению национального един
ства и сплоченности народа [3].

Однако не стоит забывать, что на данный момент активно ведется инфор
мационная война. Оппозиция, радикалы, либералы, составляющие так называе
мую пятую колонну, недружественные государства оказывают на людей посто
янное информационное воздействие, при котором человек перестает понимать 
свою Родину, теряет патриотизм, а главное -  теряет веру в свою Отчизну.

Задача государства взять под контроль информацию, доходящую до моло
дежи. Именно государство должно взять на себя ответственность за информа
цию, получаемую людьми. Если молодежь будет опираться не на провокации 
оппозиции и недружественных стран, а на официальную позицию государства, 
то проблемы с антипатриотическими взглядами будут ликвидированы. Важно 
понимать, что информационное влияние могут оказывать не только недоброже
латели, но и само государство, а это может сильно помочь в ведении военно
политической работы с молодежью.

«Всероссийский центр изучения общественного мнения» привел стати
стику патриотических настроений 2014 г. в сравнении с таковой в 2022 г. среди 
молодежи. В 2022 г. процент молодежи, считающей себя абсолютными патрио
тами, вырос на 15 % [4]. Подобная статистика наглядно показывает, что военно
политическая работа с молодежью является действительно рабочей практикой.

Несмотря на уже имеющиеся успехи в области военно-политической ра
боты с молодежью, необходимо постоянно усовершенствовать способы развития 
патриотических черт у граждан. В связи с этим нужно искать новые перспективы 
и направления развития. Главным направлением развития необходимо сделать 
информационные технологии, ведь именно они занимают большую часть вре
мени современного человека. Данная область практически не имеет границ. Су
ществует возможность создания онлайн-платформ и мобильных приложений, 
направленных на военно-политическое образование, что позволит сильно рас
ширить охват молодежи, а также предложить интерактивные формы обучения 
(например, виртуальные экскурсии по местам боевой славы).

Студенты не могут все время посвящать учебе. Любому человеку необхо
дим отдых. В этом случае патриотизм можно повысить с помощью компьютер
ных игр и симуляторов военных операций, которые будут все чаще использо
ваться как инструмент для развития тактических навыков, патриотизма и вовле
чения молодежи в вопросы национальной безопасности.
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Технологии постоянно развиваются, а значит, они являются лучшим спо
собом для повышения эффективности военно-политической работы с молоде
жью, ведь молодежь старается быть ближе к инновациям. Чтобы влиять на мо
лодежь, нужно быть как можно ближе к ней. В этом и могут помочь информаци
онные технологии.

Таким образом, военно-политическая работа с молодежью является основ
ным элементом в формировании патриотизма, гражданской ответственности и 
готовности к защите Отечества. В современных условиях, когда молодое поко
ление сталкивается с глобализационными процессами, информационными вой
нами и новыми угрозами безопасности, необходимо адаптировать методы вос
питания к актуальным вызовам.

Важным направлением становится интеграция военно-политической ра
боты в образовательные программы на всех уровнях, развитие военно-спортив
ных и патриотических мероприятий, а также активное использование цифровых 
технологий. Кроме того, успешная реализация военно-политического воспита
ния требует тесного взаимодействия государственных, общественных и образо
вательных институтов.

Системная и многогранная военно-политическая работа не только способ
ствует укреплению национальной безопасности, но и формирует у молодежи 
важные морально-нравственные ориентиры, прививая уважение к истории, тра
дициям и подвигам прошлых поколений.
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В современных условиях развития России на молодые поколения оказы
вает влияние открытое информационное пространство, диалог культур и цен
ности, распространяемые мировым сообществом. Актуальность сохранения и 
воспитания патриотизма и чувства гражданской ответственности в студентах 
военно-учебных центров возрастает по мере развития информационного, поли
тического и экономического давления, которое только усиливается с 2022 г.

Цель представленной работы заключается в формулировке подхода, ко
торый позволяет не только сохранять, но и повышать уровень морально нрав
ственных качеств, чувства воинского долга и патриотизма студентов, обучаю
щихся по программам сержантов и офицеров запаса. В качестве основных ана
литических материалов были использованы нормативные акты Президента Рос
сийской Федерации, а также результаты проведения выездных волонтерских 
мероприятий.

Для достижения цели предлагается решение следующих задач: рассмот
рение волонтерства как инструмента военно-патриотического воспитания, 
освещение основных преимуществ и результатов студенческой волонтерской 
деятельности в военных госпиталях. Практическая значимость данной работы 
объясняется успешной апробацией представленного инструмента студентами 
военного учебного центра им. генерал-майора С. М. Ермакова Финансового 
университета при Правительстве РФ. Таким образом, предложенная тема явля
ется актуальной. Это объясняется несколькими условиями.

Во-первых, на сегодняшний день актуально положение из Указа Прези
дента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года», которое содержит та
кой показатель как увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской 
(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтер
ских (добровольческих) организаций [1].

Во-вторых, важно отметить позицию В. В. Путина о поддержке волонтер
ского движения, направленного на оказание бескорыстной помощи нуждаю
щимся людям [2].
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В-третьих, нельзя не отметить практическую значимость волонтерской 
деятельности в военных госпиталях. Будущие сержанты и офицеры запаса по 
итогам мероприятий привносят личный вклад в оказание помощи госпитализи
рованным военнослужащим и медицинскому персоналу. Такая помощь прояв
ляется во множестве полезных действий, направленных на процесс морального 
и физического восстановления пациентов. Также немаловажной может быть и 
физическая помощь при переобустройстве палат и перемещении медицинских 
грузов на территории военных госпиталей.

В-четвертых, основное внимание в рамках работы уделяется морально
психологическим изменениям, которые происходят в сознании студента по ре
зультатам указанных мероприятий.

Помощь студентов предполагает погружение в обстановку внутри воен
ного госпиталя, непосредственное общение с пациентами и оказание психоло
гического влияния на каждую из сторон диалога.

Такой диалог выступает в качестве эмоциональной поддержки раненому 
военнослужащему, она способна оказывать положительное воздействие на про
цесс реабилитации и поднятие морального духа военнослужащих. Студенты 
«из первых рук» узнают информацию о боевых действиях, задают вопросы и 
дают собственные комментарии, что придает значимости событиям, которые 
пережиты военнослужащими. Вместе с тем пациенты имеют возможность об
щения с молодыми людьми, которые являются носителями внешней информа
ции о жизненно-бытовых процессах, которые происходят за пределами госпи
таля. Такая позиция позволяет быстрее адаптировать их сознание в сторону 
гражданской жизнедеятельности, отвлечь от эмоциональных переживаний и 
найти силы для продолжения своего развития.

С позиции студента такой диалог позволяет сформировать собственный 
взгляд, основанный на боевом, а также жизненном опыте госпитализированных 
военнослужащих. Часто в ходе бесед имеет место соприкосновение с реаль
ными историями мужества и жертвенности, что может привести к переосмыс
лению студентами своих приоритетов и целей. Благоприятная обстановка воин
ского взаимоуважения и взаимопомощи помогает волонтерам делать выводы, 
основанные на осознанном понимании студентами своей сопричастности к раз
витию России, российской армии и молодых поколений. С другой стороны, 
личный контакт с пациентами способен воспитать и развить в студентах чув
ство глубокого уважения к российской армии, выработать представление о ре
альной цене мира и свободы.

В содержании такой беседы военнослужащие, как правило, делятся соб
ственными переживаниями за боевых товарищей. Студентам доносится инфор
мация о личных подвигах и даже ошибках, о том, что чаще обсуждается среди 
военнослужащих. Важно отметить, что пациенты порой могут быть моложе са
мих студентов. Данное обстоятельство способно привести к радикальному пе
реосмыслению волонтерами значимости своих проблем и потрясений на фоне 
примеров более молодых людей, уже проявивших свое мужество и прошедших 
боевые испытания различного характера на поле боя.
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Также немаловажной обсуждаемой темой является соотношение тактико
технических характеристик российских и зарубежных образцов вооружения. 
Затрагиваются вопросы применения иностранных вооружений и технологий, 
их воздействие на российские технику и живую силу. Наиболее проблемными 
вопросами, с позиции госпитализированных военнослужащих, отмечаются дей
ствия беспилотных летательных аппаратов, внезапные взрывы бесшумных на 
полете артиллерийских снарядов и мин, а также боеприпасы, осколки которых 
невозможно собрать при помощи магнита из-за их неметаллического состава.

Пациенты также имеют свое мнение по многим актуальным военно-поли
тическим вопросам и могут делиться результатами своих размышлений с во
лонтерами, обеспечивая тем самым воспитательную функцию дискуссий. По 
результатам такой работы у студентов-волонтеров появляется мотивация к по
вышению воинской дисциплины, улучшению навыков управления подразделе
ниями (учебными взводами и отделениями). Также предполагается появление 
внутренних стимулов для улучшения успеваемости прохождения военной под
готовки.

Как видно, встреча с участниками боевых действий может выполнять ряд 
функций: коллективные и индивидуальные диалоги, тематическое времяпро
вождение, информирование личного состава, разговоры о важном, освещение 
актуальных новостей на фронте.

Предполагается, что по результатам мероприятий студенты могут транс
лировать полученный опыт через политическое информирование. Так возни
кает возможность донести информацию до учебных взводов и повысить иници
ативность студентов. Это также оказывает влияние на внутренние мотивы, ко
торые позволяют работать курсантам над своим поведением и формировать 
ярко выраженную гражданскую позицию.

Дисциплина является основным условием эффективности выездного ме
роприятия. Уровень дисциплины зависит от уровня развития нравственно-ду
ховных и личностных качеств старшего ответственного (командира), его авто
ритета среди подчиненных. Поэтому при формировании волонтерской группы 
ответственный за воспитательную и политическую работу должен учитывать 
личностные качества студентов при их назначении.

Таким образом, волонтерство в военных госпиталях целесообразно рас
сматривать в качестве действующего инструмента для формирования у студен
тов чувства долга и ответственности перед Родиной. Результаты такой работы 
позволяют переосмыслить собственные ценности, укрепить психологическую 
устойчивость и повысить готовность к выполнению воинского долга.

Организацию такой деятельности можно предложить в нескольких вари
антах.

1. «Сопровождение раненых», что подразумевает помощь в реабили
тации и адаптации раненых военнослужащих, организации досуга и поддержке 
их морального духа.

2. «Образовательные программы» -  проведение индивидуальных и
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групповых дискуссий, разговоры о важном, безопасности и патриотизме для па
циентов и их семей, создание обстановки взаимопомощи и поддержки.

3. «Социальные проекты» -  организация студентами и руководством 
военных учебных центров акций по сбору средств (или вещей) для нужд госпи
талей.

Для благоприятного внедрения данного инструмента в воспитательно-об
разовательный процесс необходимо решить проблему повышения инициатив
ности студентов.

Во-первых, нужно составить систему поощрений, которая учитывает спе
цифику военных учебных центров: выдача сертификатов, начисление дополни
тельных баллов при расчете стипендии, получение дополнительных баллов к 
оценкам или предоставление возможности стажировок в силовых структурах.

Во-вторых, важен момент интеграции волонтерства в учебный процесс. 
Имеется в виду непротиворечивость составленного учебного расписания и гра
фика поездок волонтеров в военный госпиталь. Важным аспектом является доб
ровольность при формировании волонтерских групп. Представленная деятель
ность предполагает, что на каждый день военной подготовки из всех взводов 
назначается по несколько человек для отправления в госпиталь. Подобный ал
горитм помогает обеспечить военные госпитали студентами-волонтерами на 
постоянной основе в течение всей рабочей недели. Предпочтительно давать раз
решение на волонтерский выезд тем студентам, у которых отсутствуют дисци
плинарные взыскания и академические задолженности.

В-третьих, на уровне вуза и военного учебного центра необходимо посто
янное информирование о поездках в военный госпиталь, выстраивание бесед с 
учебными взводами и подведение итогов.
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ТАНДЕМНОЕ УПРАВЛЕ НИЕ БЕСПИЛОТНЫМИ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ

Аннотация. В статье освещены аспекты разработки и применения гибрид
ной системы дронов, предназначенной для выполнения задач доставки грузов в 
условиях радиоэлектронных помех.
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помехи, эффективность применения дронов, гибридное управление дронами.

Беспилотные летательные аппараты, работающие по радиоканалу, подвер
жены воздействию радиоэлектронных помех, перехвату и подавлению сигнала, 
что существенно ограничивает их эффективность. Для решения этой проблемы 
предлагается гибридная система управления дронами при выполнении задачи, 
которая повышает устойчивость и гибкость при доставке груза в необходимый 
район. В этой системе основная задача распределена между основным транс
портным дроном, управляемым по радиосвязи, и малыми дронами, управляе
мыми через проводное соединение. Такое решение значительно снижает уязви
мость к радиоэлектронным помехам и позволяет успешно выполнять задачи 
даже в условиях активного применения неприятелем радиоэлектронных помех.

На первом этапе запускается большой дрон носитель, который управляется 
по радиоканалу. Задача его -  доставка до трех малых дронов к месту выполнения 
задачи и трансляция управления ими. Управление малыми дронами осуществля
ется по проводному каналу после их открепления от основного дрона на втором 
этапе, при этом они остаются физически соединенными с ним проводом. Такое 
решение минимизирует риски перехвата управления и гарантирует стабильную 
связь. Это обеспечивает преимущество в выполнении задачи по доставке груза в 
труднодоступных или сильно защищенных зонах.

Дальнейшее рассмотрение основывается на моделировании применения 
двух типов дронов. Проведенные расчеты по грузоподъемности, дальности и

© Клюкин А. А., Наджафкулиев Э. М., Мельников А. В., Овчаров В. Ф., 2024
222

mailto:klukin@urfu.me
mailto:emir.nadzhafkuliev@urfu.me


устойчивости системы к средствам РЭБ позволят оценить ее пригодность для 
применения и определить необходимость дальнейшей инженерной доработки 
для достижения оптимальных показателей.

Общее описание работы
1. Запуск основного дрона.
Оператор выполняет подготовительные процедуры и осуществляет запуск 

основного дрона-носителя с закрепленными с низу его малыми дронами, кото
рые соединены специальными катушками с проводами с базовым дроном для 
обеспечения питания и управления.

2. Перемещение к точке назначения.
Основной дрон, управляемый оператором по радиоканалу, следует к наме

ченной цели. Оператор контролирует высоту, скорость и маршрут полета, вы
водя дрон на необходимую позицию. При достижении заданной точки дрон за
висает на оптимальной высоте, обеспечивая стабильную платформу для развер
тывания малых ударных дронов.

3. Выполнение задачи малыми дронами.
По достижении целевой зоны оператор активирует малые дроны, которые 

отсоединяются от основного дрона и приступают к наведению для выполнения 
задачи. Управление осуществляется через проводное соединение, что делает си
стему не уязвимой для радиоэлектронных помех. Такая схема позволяет малым 
дронам успешно завершать поставленную задачу, сохраняя стабильность управ
ления даже в условиях интенсивных радиоэлектронных помех.

4. Возврат к базовой станции.
После выполнения задачи малые дроны уничтожаются, а оператор иниции

рует возвращение основного дрона на базу. По прибытии проводится проверка 
всех систем и подготовка системы к выполнению следующей задачи (рисунок).

Комплекс дронов с гибридным управлением

Рассмотрим технические характеристики основного и малого дронов. При
водится анализ их функциональных особенностей, влияющих на эффективность 
выполнения задач в рамках системы гибридной доставки.

Основной дрон -  «Ночная ведьма» [1] (к примеру):
-  грузоподъемность: до 20 кг;
-  автономность: до 40 мин;
-  максимальная скорость: 60 км/ч;
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-  помехозащищенная навигация;
-  видеокамера с тепловизором, 10-кратным оптическим и 32-кратным 

цифровым зумом;
-  ночное видение;
-  возможность передачи видео на расстоянии до 50 км. 

Тактико-технические характеристики беспилотных летательных аппара
тов [2], которые можно использовать в качестве малых дронов в рамках описы
ваемой системы:

-  габаритные размеры: 580x520x590 мм;
-  масса с АКБ 3000 мАч: 2,2 кг;
-  количество двигателей: 4;
-  размер пропеллеров: 250 мм;
-  масса полезной нагрузки, макс: 3,5 кг;
-  максимальная взлетная масса (МВМ): 5 кг;
-  дальность полета с МВМ: 10-15 км;
-  время полета с МВМ: 15-18 мин;
-  ветровое ограничение: до 40 км/ч;
-  температура эксплуатации: -20...+40 °C;
-  применение в сумерки: да;
-  применение ночь: да, при использовании тепловизора;
-  эффективная дальность связи: 25 км;
-  максимальная зафиксированная дальность связи: 30 км;
-  максимальная скорость: 100-120 км/ч (воздушная);
-  крейсерская скорость: 50-70 км/ч (воздушная);
-  тип камеры: FPV (аналоговая);
-  угол обзора: до 120°;
-  разрешение: 1500 TVL;
-  чувствительность: 0.00001 lux;
-  расширенный динамический диапазон: да;
-  частота кадров: 30 fps.

Для оценки эффективности системы были проведены расчеты, направлен
ные на определение возможности использования основного дрона с заявленной 
грузоподъемностью.

Грузоподъемность основного дрона- «Ночная ведьма»: 20 кг.
Масса малого дрона:

-  средняя масса дрона (с учетом аккумуляторной батареи): 2,2 кг;
-  масса поражаемого элемента: 2-3,5 кг;
-  полная масса малого дрона: 4,2-5,7 кг.

Масса проводов для управления малыми дронами:
-  масса одного километра провода МГТФ: 0,8 кг;
-  для каждого малого дрона требуется 1 провод длиной 1 км, что состав

ляет: 0,8 кг на один малый дрон.
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Суммарная масса на один малый дрон:
-  масса проводов: 0,8 кг;
-  полная масса малого дрона: 4,2-5,7 кг;
-  итого: 5-6,5 кг на один малый дрон.

Общая масса для трех малых дронов: 5...6,5 кг х 3 = 1 5 .  19,5 кг.
Таким образом, при грузоподъемности основного дрона в 20 кг обеспечива

ется выполнение задач тремя малыми беспилотными летательными аппаратами 
(15-19,5 кг), что не превышает допустимую грузоподъемность основного дрона. 
Это делает возможным использование данной конфигурации дронов в описыва
емой системе.

Представленная гибридная система дронов обладает значительными пре
имуществами при противодействии радиоэлектронной борьбе. Проводное 
управление малыми дронами через основной дрон обеспечивает надежную 
связь, защищенную от перехвата и подавления сигналов. В условиях интенсив
ного применения недоброжелателями радиоэлектронных помех. Это позволит 
малым дронам эффективно выполнять свои задачи, не теряя управления, и повы
сит точность доставки грузов.

Проведенные расчеты показали, что грузоподъемности существующего ос
новного дрона достаточно для работы системы с количеством малых дронов до 
трех единиц. Предлагаемая система сможет полноценно функционировать и эф
фективно применяться, обеспечивая стабильную работу дронов и выполнение 
задач в сложных условиях радиоэлектронного противодействия.
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Современные технологии играют ключевую роль в переосмыслении под
ходов к обучению и подготовке военных кадров в Российской Федерации. С из
менением характера вооруженных конфликтов, особенно в условиях глобальных 
угроз, существует необходимость внедрения новых методов и технологий в во
енное образование. Это позволяет не только повышать уровень подготовки бу
дущих военнослужащих и военнослужащих запаса, но и адаптироваться к 
быстро меняющимся условиям на поле боя в современной обстановке.

В последнее время использование беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) становится все более актуальным в военном деле. Подтверждением 
этого является возрастающая роль использования БПЛА как современного сред
ства ведения боевых действий [1]. Особенно очевидным это стало в ходе специ
альной военной операции (СВО), где БПЛА продемонстрировали свою эффек
тивность как в реализации задач разведки, корректировки огня артиллерии, так 
и в нанесении ударов по целям, в том числе в укрытиях, имеющих надежную 
броневую защиту. Обучение управлению БПЛА включает в себя теоретические 
знания о принципах работы и устройстве беспилотников (рис. 1), а также прак
тические навыки, которые можно успешно развивать благодаря современным 
образовательным программам.

Например, для практики будущих операторов БПЛА разрабатывается и 
применяется различное программное обеспечение, а именно так называемые си
муляторы, которые позволяют с помощью средств персонального компьютера и 
джойстика обучаться управлению беспилотником в различных смоделирован
ных условиях обстановки (рис. 2).
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Телеметрия и автопилот

Рис. 1. Схема основных узлов БПЛА

Следовательно, разработка и внедрение специальных курсов по управле
нию БПЛА позволяют значительно повысить квалификацию личного состава, 
выполняющего задачи операторов в сложных и быстро меняющихся условиях 
боевой обстановки.

Рис. 2. Пример работы отечественного симулятора для управления БПЛА [2]

Технология BD-печати, также известная как аддитивное производство, за
воевывает все большую популярность в образовательном процессе. Технологии 
аддитивного производства (производное от английского понятия additive 
fabrication) -  обобщенное название технологий, предполагающих изготовление 
изделия по данным цифровой модели (или CAD-модели) методом послойного 
добавления (add, англ. -  добавлять, отсюда и название) материала [3].

Одним из главных преимуществ этой технологии является возможность 
быстрой и дешевой прототипизации и производства учебных материалов. Это 
позволяет создавать уникальные, адаптированные к конкретным учебным зада
чам модели и оборудование для обучения.
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ЭО-печать предоставляет возможность выпускать высококачественные мо
дели вооружения, техники и объектов военной инфраструктуры (рис. 3). Это по
вышает наглядность и доступность при изучении этих объектов, понимание их 
функциональных возможностей (рис. 4).

Также данная технология способствует созданию моделей ландшафта, 
укреплений и других критически важных объектов, что помогает обучающимся 
развивать навыки стратегического мышления и планирования операций. Такие 
визуализации облегчают понимание комплексных тактических сценариев и 
упрощают подготовку к реальным боевым действиям.

Рис. 3. Напечатанная на 3В-принтере модель танка Т-80

Рис. 4. Напечатанная на 3В-принтере модель танковой пушки

Одним из значительных преимуществ 3D-печати является возможность 
быстрого и недорогого создания прототипов различных военных технологий и 
систем. Например, большая часть различных БПЛА и их комплектующих созда
ется именно аддитивным методом, так как он позволяет создать модели любой 
формы в высоком качестве и в краткие сроки.

ЭЭ-печать имеет высокую мобильность, а именно возможность быстрого 
производства запчастей для военной техники и оборудования даже в полевых 
условиях, что снижает зависимость от централизованных поставок. Это позво
ляет повысить оперативность ремонта и обслуживания техники непосредственно 
на местах выполнения боевых задач.
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Следовательно, 3D-печать представляет собой революционную техноло
гию, ее применение в создании реалистичных моделей, тренировочных симуля
торов и прототипов вносит большой вклад в развитие военного образования, 
улучшая подготовку и обеспечивая высокую степень адаптивности к новым вы
зовам.

Таким образом, применение таких современных технологий в военном об
разовании России, как 3D-печать и обучение основам и управлению БПЛА иг
рает важную роль в подготовке студентов военных учебных центров образова
тельных учреждений и курсантов военных вузов. Это позволяет военным специ
алистам быть готовыми к реалиям современных войн и обеспечить конкуренто
способность и боеспособность вооруженных сил.
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Вопросы военной подготовки всегда были актуальны для граждан нашей 
страны. Еще в Советской России в годы Гражданской войны 1918 г. декретом 
Всероссийского центрального исполнительного комитета была введена подго
товка молодого поколения к обучению военному делу. Точкой бифуркации раз
вития данной подготовки можно считать 22 апреля 1918 года, поскольку именно 
в эту дату ВЦИК утвердил указ «Об обязательном обучении военному искус
ству» [1].

Причинами внедрения подобного акта стало развитие не только внутриго
сударственных конфликтов, но также и накал во внешней геополитической си
туации в мире. Российская империя, являвшаяся предшественницей СССР, 
столкнулась с французским государством во время Отечественной войны 1812 г.

И хотя нашей родине удалось выиграть в данной баталии, однако наше 
Отечество понесло огромные потери в ходе сражений. Так, одной из наиболее 
кровопролитных битв в этой войне стало сражение у села Бородино. В ходе дан
ного столкновения, например в сражении под Малоярославцем, потери сторон 
достигали до шести тысяч человек. Сгоревших в пылающем городе и пропавших 
без вести было гораздо больше, чем пленных [2].

Таким образом, Отечественная война стала главной причиной введения 
данного акта о подготовке молодежи к освоению военного дела. Система воен
ного образования в Советском Союзе Социалистических Республик предпола
гала воспитание и просвещение юношей допризывного возраста 16-17 лет, посе
щение занятий в органах Главного управления всеобщего военного обучения 
территориальных войск, в сокращении -  всеобуча.

Уже в 1930-х годах молодые люди в возрасте 18-19 лет проходили военные 
сборы, продолжительность которых составляла 2 учебных месяца. Позднее 
также система подготовки военному искусству стала применяться в школах. Уже 
в 1939 г. военная подготовка была введена Верховным Советом.

Предполагалось, что закон «О всеобщей воинской обязанности», вступив
ший в силу 1 сентября 1939 г., должен был научить подрастающее поколение 
основам военного дела. Во всех средних школах, а именно в 5-7 классах прово
дилась начальная военная подготовка (НВП), а уже учащимися 8-10 классов ак
тивно выполнялась допризывная подготовка.

22 июня 1941 г. стала следующей датой, которая отразилась на истории 
нашей страны. Началась Великая Отечественная война, которая продлилась 
вплоть до 9 мая 1945 г. Она закончилась успешно для нашей страны, поскольку 8 
мая 1945 г. Г ерманией, являвшейся нашим противником, был подписан Акт о без
оговорочной капитуляции фашистского государства и его вооруженных сил [3].

В ходе войны ключевое значение было отведено допризывной подготовке. 
17 сентября 1941 г. Государственный комитет обороны, сокращенно ГКО, при
нял постановление «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан
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СССР». Результаты работы публиковались в то время в печатных изданиях 
страны, широко освещались положительные стороны подобной системы образо
вания.

«.. .Необходимо отметить, что важной деталью подготовки гражданского 
населения к военному делу стала идеологическая составляющая. «Все для 
фронта, все для победы!» -  лозунг, который культурно сопровождал и поддер
живал работу народа Советского Союза в тылу, активно использовался против 
борьбы с фашистским агрессором. Германия также использовала разные спо
собы пропаганды, которые были направлены на подавление сил СССР, однако в 
конечном итоге наша страна победила в этом конфликте». [4].

В наши же дни военная подготовка активно проходит в военном учебном 
центре Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 
Курсанты нашего ВУЦ осваивают программу военной подготовки по боевому 
применению минометных подразделений.

В ходе занятий курсанты получают не только теоретические, но также и 
практические навыки по работе с артиллерийскими приборами. Изучая предна
значение, тактико-технические характеристики ракетно-артиллерийского воору
жения, принцип работы отдельных образцов вооружения и приборов, мы начи
наем подгружаться в военное дело.

Важное значение также играет политическое информирование взвода. 
Каждую неделю в начале первого занятия преподаватели отводят для личного 
состава военного учебного центра определенное время на изложение ключевых 
моментов и новостей по миру, России, а также в нашем университете.

Благодаря этому, наши курсанты обучаются работе с информационными 
источниками, их анализу и отражению собственных позиций и выводов, на ос
нове обработанных данных.

Главным нововведением в учебной деятельности в этом году стало внед
рение в конкурсный отбор граждан женского пола в военный учебный центр. Со
гласно приказу Финансового университета от 11.04.2024 N° 0895/о, в 2024 г. про
водится отбор по программам военной подготовки офицеров запаса по ВУС 
310101. В данном отборе допускаются граждане женского пола, обучающиеся на 
Финансовом факультете. Таким образом, наш университет сохраняет традиции 
СССР по предоставлению возможности обучения военному делу девушкам в 
ВУЦ.

Кроме того, в нашем учебном заведении происходит внедрение цифровых 
технологий, развитие которых обусловлено прогрессом в области информацион
ных средств связи. Такое решение было принято под влиянием инновационных 
технологий на формирование России. К примеру, недавний опыт борьбы с коро- 
навирусом показал, что технологии искусственного интеллекта активно исполь
зуются с целью создания вакцин, а также для прогнозирования распространения 
болезни [5].
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Одним из примеров подобных нововведений является проведений конфе
ренций, собрание временных творческих студенческих коллективов (ВТСК), ко
торые помогают обучающимся реализовываться не только в академической, но 
также и научной деятельности.

Как известно, отношения России и гегемона либерализма в мире -  США 
натянуты. Для нашей страны -  это обычное положение, взаимоотношения всегда 
оставались холодными. А с начала специальной военной операции (СВО), с 24 
февраля 2022 г., ситуация между государствами еще больше накалилась.

Одним из наиболее значимых вопросов в данном столкновении позиций 
стал подход стран к проблемам глобального характера на международной арене. 
Украинский кризис до сих пор остается на главных позициях в разногласиях не 
только между Российской Федерацией и США, но и со всем западным миром. 
Обе стороны при этом активно используют киберпространство. Массовые 
утечки данных, ситуации взлома информационных баз и атаки в информацион
ном поле со стороны США и их союзников не способствуют разряжению обста
новки [6].

Именно поэтому сейчас так важно уделять внимание подобной проблеме. 
Курсанты военного учебного центра Финансового университета при Правитель
стве РФ стараются идти в ногу со временем, быть готовыми к отражению атак в 
киберпространстве со стороны недружественных стран, а также защите чести и 
достоинства не только самих себя, но и нашей Родины в целом.

Таким образом, учеба в военном учебном центре поныне остается важной 
и значимой в жизни молодого человека. Военное дело, а также его изучение 
необходимы для всестороннего формирования личности, получения знаний и со
ответствующих компетенций, поскольку геополитическая ситуация в мире все
гда была, есть и будет крайне нестабильна. Именно поэтому молодое поколение 
обязано стремиться получать всесторонние знания и навыки, чтобы уметь отста
ивать позиции нашей страны на мировой арене.
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В условиях обостряющейся геополитической обстановки и враждебной 
внешней политики западных государств важно срочно усилить осознание каж
дым студентом его долга перед Отечеством и личной ответственности за его за
щиту. Это осознание выражается через физическую подготовку, военно-патрио
тическое воспитание и сохранение исторической памяти.

Целью работы является внедрение программы, направленной на развитие 
спортивных, командных и военно-патриотических навыков студентов.

Для достижения цели автором поставлены следующие задачи.
1. Подробно изложить существующую программу, ее назначение и 

функционал (программа разработана коллективом студентов под руководством 
автора в рамках стартапа «ОСпорт»).

2. Привести примеры применения программы в спортивной и военно
патриотической сферах.

3. Описать пути интеграции программы в повседневную жизнь студен
тов.

Ключевая технология, используемая программой, — искусственный ин
теллект на базе компьютерного зрения. Изображение, полученное с камеры, об
рабатывается на компьютере, который определяет ключевые точки на теле чело
века и отслеживает их перемещение в пространстве. Программа распознает вы
полнение таких упражнений, как отжимания, подтягивания, приседания, скручи
вания («Велосипед» и «Скалолаз»), подъем ног из виса на турнике до уровня 
грудного отдела, до перекладины и до положения «уголок» (угол плечи -таз -  
пятки составляет 90°). Итогом работы программы является точный подсчет кор
ректно выполненных повторений упражнений, указанных выше.

Для работы программы требуется заранее записанное видео, которое 
должно соответствовать следующим условиям: человек должен быть виден в 
полный рост, в кадре не должно присутствовать посторонних людей, животных
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или объектов (картин, портретов и т. д.). Не допускается выход человека за пре
делы кадра с последующим возвращением и продолжением выполнения упраж
нений. Важно, что программа не обрабатывает видео, которые уже ранее анали
зировались.

В ноябре 2023 г. была проведена проверка точности программы на примере 
анализа отжиманий. Из 13 обработанных видеозаписей в 11 случаях результат 
программы совпал с подсчетом судьи [1]. В двух ошибочных случаях: первая 
ошибка возникла из-за нарушения правил съемки, а вторая — вследствие непра
вильного учета судьей одного из повторений. Таким образом, при корректной 
записи видео программа демонстрирует высокую точность подсчета результа
тов.

На текущий момент программа функционирует в четырех оболочках: про
грамма для разработчиков стартапа «ОСпорт», компьютерная программа «Циф
ровой судья», телеграмм-бот и мобильное приложение (до 30 ноября 2024 г. до
ступ к приложению предоставляется по индивидуальному запросу).

Разработкой программы занимаются студенты Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, Российской академии народного хо
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Кол
леджа информационных и креативных технологий IThub, а также московские 
школьники. Программный код написан без использования сторонних заимство
ваний. В начале 2025 г. планируется регистрация программы как результата ин
теллектуальной деятельности. Приложение и телеграмм-бот работают через рос
сийского провайдера и хранят данные на серверах, расположенных на террито
рии Российской Федерации.

Технология была успешно продемонстрирована и получила высокую 
оценку на различных предпринимательских конкурсах, включая «Я в деле» (по
беда), Чемпионат «Технолидеры Москвы» (победа), «Конкурс студенческих 
инициатив» (победа), акселератор «Технолидеры Москвы» (победа в номинации 
«Спортнет»), конкурс Финансового университета «Создай свой стартап» (при
зер), а также на круглом столе «Предпринимательство в социальной сфере» (при
зер) и в акселераторе «Академия инноваторов» (резиденты) [2].

Технология также была продемонстрирована Министру экономического 
развития России Максиму Г еннадьевичу Решетникову, который отметил: «Это 
абсолютно готовый проект. В тему вписывается и ниша хорошая, потому что 
одно дело государство, когда развивает, условно, спорт, а сейчас крупные кор
порации действительно подключились, люди сами как бы готовы. Изменилась 
ментальность, изменились подходы, поэтому точно в тему. <...> Просто вы как 
бы технологические, супер попадаете во все наши тренды». Таким образом, тех
нология и команда стартапа зарекомендовали себя авторитетным мнением и за
воевали признание среди московских стартапов.

В мае 2024 г. прошло первое мероприятие спортивно-патриотического ха
рактера, посвященное подвигам наших предков в Великой Отечественной 
войне [3]. В рамках мероприятия участники могли зарабатывать баллы, выпол
няя спортивные упражнения. Один балл можно было получить, выполнив одно

234



из трех действий: 5 приседаний, 3 скручивания «Скалолаз» или одно отжимание. 
Подтягивания оценивались выше и приносили 10 баллов. Алгоритм участия 
включал регистрацию в телеграмм-боте, самостоятельную запись выполнения 
упражнений и отправку видеоматериалов для анализа. Количество видеозаписей 
для участия в мероприятии не было ограничено. Все достижения участников 
суммировались для общего командного зачета, целью которого было набрать 
1418 баллов. Следить за прогрессом можно было через бота.

Поставленная в начале мероприятия гипотеза о высокой мотивации участ
ников, движимых патриотическим интересом, была подтверждена: цель в 1418 
баллов была значительно превышена. За 10 дней участники набрали 5174,1 
балла.

Отсутствие индивидуального соревновательного элемента позволило из
бежать проблемы отказа от участия тех, кто не рассчитывал на высокие резуль
таты в рейтинге. Наоборот, вклад каждого участника приближал команду к об
щей цели. Такой формат доказал свою эффективность как командообразующий 
инструмент, способствующий развитию сплоченности коллектива, командного 
духа и личной ответственности за общий результат.

Спорт, без сомнения, является мощным инструментом для укрепления кол
лективного духа. Он занимает лидирующие позиции среди методов командооб
разования, и многие компании интегрируют его в свою корпоративную куль
туру [4]. В свою очередь, Правительство Российской Федерации активно способ
ствует популяризации спорта среди граждан, осознавая его важнейшую роль в 
формировании сплоченного общества.

Однако процесс сплочения возможен не только в корпоративной среде. В 
военно-учебных центрах, колледжах и университетах он может успешно проис
ходить на уровне взводов и групп. При этом, если дополнить спортивные меро
приятия патриотическими и военно-политическими элементами, получится ин
струмент, который будет способствовать формированию у молодежи не только 
спортивных навыков, но и важных социальных и патриотических качеств.

Современный человек проводит значительное время со смартфоном, кото
рый стал не просто инструментом для решения повседневных задач, но и важной 
частью жизни, особенно для студентов. Использование смартфона как плат
формы для занятий спортом и военно-патриотического воспитания можно рас
сматривать как тактический ход. Если невозможно сократить время использова
ния гаджета, следует использовать его в пользу воспитания и физического раз
вития, направляя увлеченность технологией в продуктивное русло.

Для внедрения программы «ОСпорт» в Военные учебные центры (ВУЦ) 
предусмотрен комплексный план мероприятий, направленный на повышение 
физической и военно-патриотической подготовки курсантов.

Вводная информация в часы самоподготовки: на первом этапе курсанты 
получают основную информацию о программе в рамках самоподготовки. В те
чение пяти минут единоразово доводится вводная часть по заблаговременно
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определенному командой «ОСпорт» формату. Это позволяет заложить фунда
мент для последующей работы и ознакомить студентов с целями и задачами про
граммы.

Общий вводный вебинар: на следующем этапе организуется вебинар во 
внеучебное время, где обязательное присутствие командиров взводов или их за
местителей обеспечивает участие всех курсантов. Члены стартап-команды 
«ОСпорт» рассказывают о значении мероприятия, правилах и способах участия. 
Это мероприятие направлено на углубление понимания программы и мотивацию 
курсантов к активному участию.

Запуск мероприятия и взаимодействие через телеграм-бот: после вебинара 
объявляется старт программы. Каждый участник регистрируется в телеграм-боте 
и выбирает взвод, за который будут начисляться баллы. Выполненные упражне
ния записываются на видео и отправляются на обработку. В процессе обработки 
каждому курсанту приходит сообщение, содержащее информацию военно-поли
тического характера, исторические факты или другие темы, согласованные с ку
раторами. Это обеспечивает регулярное воспитательное воздействие в ходе вы
полнения спортивных заданий.

Формирование банка информационных сообщений: сообщения, отправля
емые участникам во время обработки видео, формируют банк образовательных 
материалов. В нем содержатся вопросы по основным этапам истории Вооружен
ных сил РФ, сведения о днях воинской славы, учебные темы из профиля ВУЦ 
(артиллерия, тактика, строевая подготовка и т. д.), а также биографии героев спе
циальной военной операции. Такая база знаний помогает сочетать физическую 
подготовку с воспитанием исторического сознания.

Заключительный вебинар и подведение итогов: завершение программы со
провождается проведением заключительного вебинара, где подводятся итоги по 
результатам каждого взвода. Оцениваются достижения команд в командном за
чете, формируется рейтинг взводов по количеству набранных баллов. Важно от
метить соревновательный элемент, позволяющий выявить лидеров и тех, кто мо
жет подтянуть свои результаты. Дополнительно проводится опрос для оценки 
удовлетворенности курсантов мероприятием, что позволяет усовершенствовать 
программу в будущем.

Этот комплекс мер направлен на всестороннее развитие курсантов, вклю
чая и физическую подготовку и повышение их патриотического сознания.

Таким образом, программа «ОСпорт» -  это мощный инструмент для все
стороннего развития студентов и курсантов, направленный на формирование фи
зической готовности, командного духа и патриотического воспитания. Интегра
ция передовых технологий и историко-патриотических элементов позволяет эф
фективно готовить молодежь к выполнению своего долга перед Отечеством. 
Спорт, сопряженный с воспитательной работой, помогает воспитать дисци
плину, ответственность и чувство принадлежности к великой стране. Подгото
вим студентов к нарастающим угрозам, укрепим их дух и не позволим западным 
влияниям ослабить нашу молодежь и нашу страну!
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Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы курсантов после по
ступления в военный учебный центр и методы их решения.

Ключевые слова: трудность, мотивация, подготовка, цель

При поступлении в военный учебный центр неподготовленный курсант 
встречает ряд проблем, связанных с отсутствием подготовки к студенческой и 
военной жизни.

Военный учебный центр -  это место, где будущие военнослужащие полу
чают свою первую профессиональную подготовку. Первый курс любого учеб
ного заведения сопряжен с определенными трудностями, и военный учебный 
центр не является исключением.
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При поступлении в военный учебный центр молодые люди сталкиваются 
с проблемами адаптации к новым правилам и условиям жизни. Первое, с чем они 
сталкиваются, -  это режим, который часто отличается от предыдущей граждан
ской жизни. Обязательность выполнения установленных правил и распорядка 
дня может вызывать некоторые трудности для некоторых студентов. Однако с 
течением времени они осознают, что такой режим необходим для формирования 
дисциплины и ответственности.

Еще одной трудностью на первом курсе в военном учебном центре явля
ется физическая подготовка. Молодые люди должны пройти интенсивные тре
нировки, чтобы укрепить свое тело и подготовиться к выполнению служебных 
обязанностей. Занятия спортом, участие в тяжелом физическом труде требуют 
от студентов большой выносливости и силы воли. Это может быть крайне 
трудно, особенно для тех, кто не занимался спортом ранее. Однако благодаря 
наставничеству опытных офицеров и поддержке однокурсников студенты пре
одолевают свои слабости и развиваются физически.

Кроме того, психологические трудности могут возникнуть у студентов во
енного учебного центра. Они могут испытывать стресс от отсутствия комфорта 
и свободы, которые присущи гражданской жизни. Они также могут чувствовать 
себя уязвимыми и неуверенными из-за необходимости следовать правилам и ин
струкциям. Однако благодаря психологической поддержке и сотрудничеству со 
своими товарищами студенты преодолевают эти трудности и приспосаблива
ются к новой среде.

Таким образом, первый курс военного учебного центра сопряжен с рядом 
трудностей. Однако с правильным наставничеством, упорством и поддержкой со 
стороны коллектива студенты постепенно преодолевают эти трудности и стано
вятся квалифицированными военнослужащими. Важно помнить, что эти трудно
сти -всего лишь часть процесса обучения и формирования личности, которая по
могает им приспособиться к новой среде и стать настоящими профессионалами 
военного дела.

Обучение в военном учебном центре -  это сложный и ответственный пе
риод в жизни первокурсников. Хотелось бы предложить несколько способов 
борьбы с трудностями, которые могут возникнуть у первокурсников во время 
обучения в военном учебном центре.

Первая и наиболее важная вещь -  поддержка со стороны сокурсников и 
наставников. В военном учебном центре формируется тесная командная связь, и 
поэтому сокурсники могут стать настоящей опорой в трудные моменты. Взаимо
помощь и содержание соответствующего взаимоуважения позволяют создать 
дружелюбную и поддерживающую атмосферу, которая способствует преодоле
нию трудностей.

Также требуется развитие самодисциплины и умения организовывать свою 
жизнь. Учебные нагрузки в военном учебном центре могут быть интенсивными, 
и поэтому необходимо научиться организовывать свое время, устанавливать 
приоритеты и вовремя справляться с заданиями и обязанностями. Регулярные
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планы работ и распределение учебных задач помогут эффективно использовать 
время и избежать сильных нагрузок.

Еще один из действующий способов -  обращение за помощью, если труд
ности становятся слишком ощутимыми. Военный учебный центр предлагает 
своим студентам различные ресурсы, такие как обращение за помощью и кон
сультации [1]. Если первокурсник чувствует, что не справляется с трудностями 
самостоятельно, ему следует обратиться за помощью к профессионалам, которые 
могут предоставить необходимую поддержку и рекомендации. Такими людьми 
могут стать как офицеры и преподаватели, так и студенты старших курсов, кото
рые не первый год обучаются и проходят этот путь. Если хочешь добиться успе
хов в определенной сфере -  иди к тому, у кого это уже получилось, и тогда он с 
радостью с тобой поделится опытом [2].

Нельзя не упомянуть влияние окружающей обстановки на курсантов. Ка
федра наполнена историей: музейно-выставочный комплекс, который посвящен 
вехам истории развития зенитно-ракетных войск уральской армии противовоз
душной обороны, плакаты с описанием подвигов наших предков. Все это демон
стрирует молодым людям, для чего они избрали свой путь и к чему им следует 
стремиться. Именно этот момент и дает курсантам дополнительную мотивацию
[3].

Необходимо для достижения успеха определить ясные цели и мотивацию. 
Военное обучение требует высокого уровня мотивации и желания достичь по
ставленных целей. Заранее определите, какую цель вы хотите достичь и чего 
ожидаете от своего обучения. Помимо этого, важно найти внутреннюю мотива
цию -  понять, для чего вам этот путь и на каких позитивных результатах вы мо
жете сосредоточиться. Будучи ясными в отношении своих целей и мотивации, 
вы сможете преодолеть возникающие трудности с легкостью.

Обучение в военном учебном центре может быть сложным, но справиться 
с трудностями возможно. Взаимопомощь и поддержка сокурсников, развитие са
модисциплины, обращение за помощью, установление ясных целей и мотивации
-  все эти факторы помогут первокурсникам преодолеть трудности и успешно за
вершить свое обучение. Важно помнить, что каждая трудность имеет решение и 
с грамотным подходом можно достичь успеха в любых обстоятельствах.
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Аннотация. Работа посвящена изучению патриотического воспитания в 
военных учебных центрах при вузах и его роли в формировании у студентов го
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Патриотическое воспитание играет важную роль в формировании жизнен
ной позиции человека. Зная о подвигах своих предков, героических сражениях 
русской армии и реальной политической ситуации, молодой человек будет ста
раться поддержать развитие своей Родины. Это особенно актуально в условиях 
проведения специальной военной операции (СВО), когда на Россию оказывается 
сильное давление извне, когда противник, не достигнув успеха на поле боя, пы
тается за счет диверсий внутри России дестабилизировать обстановку и нанести 
максимальный ущерб своими действиями. Важно то, что во многих случаях это 
делается за счет молодежи, которой, например, обещают деньги за повреждение 
важных объектов инфраструктуры. Подростки соглашаются на данные действия 
в основном в силу воспитания. Их родители, выросшие в девяностые годы, после 
распада Советского Союза, когда стали набирать популярность западные ценно
сти, главная из которых — деньги, растили детей, основываясь на этих ценно
стях, забыв про важность верности Родине. Именно поэтому вопрос патриотиче
ского воспитания приобретает особую актуальность. Частичным решением этой 
проблемы являются военные учебные центры, которые выполняют несколько за
дач, одной из которых является патриотическая работа. Патриотическое воспи
тание направлено на формирование у студентов высокого уровня сознательности 
и моральных качеств. Основными задачами патриотического воспитания явля
ются:
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-  формирование у обучающихся чувства гордости за свой край, свою От
чизну и свой народ, свою малую родину, ответственности за будущее России;

-  формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отече
ства, к его защите;

-  воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и 
боевых традиций города, страны [1]. Данные задачи реализуются в военных 
учебных центрах через различные формы патриотического воспитания, такие 
как лекции, встречи с ветеранами, помощь раненым в госпиталях, экскурсии по 
памятным местам, обсуждения актуальных политических событий и их связи с 
защитой интересов страны. Важную роль играет политическое информирование 
студентов, которое нацелено на формирование у них критического мышления, а 
также на подготовку грамотных и инициативных офицеров запаса: «Задачи по
литического информирования студентов могут быть следующие: добиться от 
студентов самостоятельности в суждениях, оценке событий и выработке соб
ственного мнения в вопросах будущих компетенций и по другим проблемам» [2]. 
В учебном процессе военных учебных центров патриотическое воспитание 
также интегрируется в теоретическую подготовку студентов через освещение ак
туальных тем, связанных с историей России. На занятиях акцентируется внима
ние на важности личной ответственности и долга перед Родиной, что способ
ствует формированию у студентов гордости за страну и желания ее защищать.

Важно отметить, что военная дисциплина играет важную роль в воспита
нии патриотических ценностей у студентов. Особое внимание уделяется нрав
ственным аспектам, таким как уважение к товарищам и готовность прийти на 
помощь. Дисциплина формирует у курсантов чувство ответственности за свои 
действия, что, в свою очередь, укрепляет их патриотические убеждения. Одним 
из ключевых методов патриотического воспитания в военных учебных центрах 
является обучение студентов офицерами, участвовавшими в боевых действиях. 
На военных сборах также проводятся встречи с участниками СВО, которые де
лятся своими историями о реальных условиях службы и преодолении трудно
стей. Их опыт и личный пример вдохновляют курсантов.

Важным направлением патриотического воспитания является вовлечение 
студентов в волонтерскую деятельность. Студенты военных учебных центров 
могут принимать участие в помощи раненым военнослужащим в госпиталях. Та
кая практика способствует формированию у молодежи чувства единства с теми, 
кто выполняет воинский долг. Патриотическая работа приносит значимые ре
зультаты, способствуя формированию у студентов готовности к защите Родины. 
Одним из наглядных примеров стал студент Финансового университета: больше 
года он добивался призыва в ряды добровольцев, целенаправленно и планомерно 
готовился к поступлению на службу. «Помощь Родине я считаю своим граждан
ским долгом», -  отметил боец [3]. Как вариант развития патриотической работы 
хотел бы предложить создание клубов патриотической направленности при уни
верситетах, где студенты военных учебных центров смогут организовывать 
встречи с участниками СВО и проводить обсуждение военных значимых собы
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тий для студентов университетов. Это поможет укрепить патриотические ценно
сти среди молодежи, повысить их интерес к событиям СВО. Такие клубы могут 
стать площадкой для более глубокого и структурированного взаимодействия 
между молодежью и ветеранами. Это будет способствовать развитию лидерских 
качеств и организаторских навыков у студентов военных учебных центров, ко
торые выступят в роли организаторов мероприятий и дискуссий.

Помимо встреч с ветеранами, клубы могли бы проводить другие меропри
ятия, такие как кинопоказы на патриотическую тематику, обсуждения фильмов 
о военной истории. Более того, клубы могут способствовать межвузовскому со
трудничеству, организовывая совместные мероприятия с военными учебными 
центрами других университетов, что даст возможность обмениваться опытом и 
расширять круг патриотически активной молодежи.

Таким образом, патриотическое воспитание в военных учебных центрах 
играет ключевую роль в формировании у студентов чувства гордости за страну, 
ответственности и готовности защищать Родину. Через политическое информи
рование, встречи с ветеранами, волонтерство и дисциплину формируются патри
отические ценности и моральные качества. Личный пример участников боевых 
действий вдохновляет студентов. Создание патриотических клубов при универ
ситетах может усилить эту работу, помогая вовлекать в патриотическую деятель
ность больше студентов и повышать их мотивацию к защите интересов страны.
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ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ МОЛОДЕЖИ В АСПЕКТЕ ВОСПИТАНИЯ

Аннотация. В данной статье рассматривается эмоциональный интеллект 
как основа жизнестойкости молодежи в аспекте воспитания. Эмоциональный ин
теллект является важным компонентом жизнестойкости молодежи. Развитие 
эмоционального интеллекта способствует формированию устойчивых межлич
ностных отношений, эффективного управления стрессом и позитивного воспри
ятия происходящих событий. Интеграция программ по развитию эмоциональ
ного интеллекта в образовательную систему и психологическую практику может 
существенно повысить адаптивные способности молодежи в сложных условиях 
современного мира.
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В современном мире молодежь сталкивается с множеством вызовов, вклю
чая социальные, экономические и психологические стрессы. На сегодняшнем 
этапе развития общества, в условиях нестабильности, трансформации многих 
устоев и наличия значительных угроз, вопросы воспитания молодежи приобре
тают все большую актуальность. Те методы, которые были эффективны в про
шлом, не всегда применимы и действенны в современных условиях, так как со
временная молодежь имеет уникальные социокультурные характеристики [1]. 
Являясь основой личностного роста и адаптации, эмоциональный интеллект (да
лее EI) становится ключевым фактором, способствующим жизнестойкости мо
лодежи. Актуальность исследования этой темы обусловлена увеличивающимся 
интересом со стороны науки, образования и общества к вопросам формирования 
эмоциональной грамотности у молодежи, что важно в условиях современных вы
зовов в социуме. Анализ теоретических источников по теме нашего исследова
ния показал, что ученые и практики изучают различные аспекты реализации мо
лодежной политики и молодежь как субъект этой политики. Так, группа ураль
ских ученых систематизировала результаты социологических, демографических, 
политологических, экономических и других социогуманитарных исследований в 
сфере реализации Г осударственной молодежной политики (далее ГМП) в РФ в 
условиях новой геополитической реальности [2], провела анализ реализации 
ГМП в РФ в условиях современных вызовов и неопределенностей [3]. И. С. Кру- 
тько, И. И. Бауэр, Н. В. Поповой, О. А. Шайхитдиновой и И. С. Щеголевым
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рассмотрены проблемы формирования безопасного поведения у различных ка
тегорий молодежи, в частности саморазрушающее поведение у молодежи, заня
той спортивной деятельностью [4] и безопасное поведение как основа жизне
стойкости спортсменов [5], работа с молодежью с самоповреждающими фор
мами поведения [6], применение различных технологий профилактики интернет- 
зависимости молодежи [7]. Несомненно, воспитание молодежи, ее жизнестойко
сти закладывается в школьные и студенческие годы, что определено целями и 
задачами молодежной политики [8].

Особенно важно, чтобы в вузах реализовывались профилактические про
граммы, содержащие здоровьесберегающие и здоровьеформирующие техноло
гии в работе с молодежью [9].

Формирование EI и воспитание жизнестойкости студенческой молодежи 
неразрывно взаимосвязаны и требуют отдельного эмпирического исследования, 
которое невозможно, на наш взгляд, без теоретического осмысления используе
мых понятий. Для этого нами методом анализа теоретических источников была 
предпринята попытка решить следующие задачи: определить понятие и компо
ненты эмоционального интеллекта; проанализировать понятие жизнестойкости 
и ее значимости для молодежи; изучить мнение ученых о влиянии EI на жизне
стойкость молодежи и практической значимости развития EI для повышения 
уровня жизнестойкости молодежи.

Вслед за Д. Гоулман определим эмоциональный интеллект как способ
ность распознавать, понимать и управлять своими и чужими эмоциями [10], что 
становится все более актуальным в условиях быстроменяющегося мира. Влияние 
EI на жизнестойкость молодежи приобретает особое значение на фоне соци
ально-экономических изменений, вызванных пандемией COVID-19 и другими 
глобальными кризисами. Жизнестойкость, в свою очередь, определяется как спо
собность адаптироваться к трудностям, находить решения в сложных ситуациях 
и восстанавливаться после неудач.

Эмоциональный интеллект — это способность осознавать, понимать и 
управлять как своими эмоциями, так и эмоциями других людей. Эмоциональный 
интеллект включает в себя несколько компонентов:

■ самосознание — способность осознавать и понимать свои эмоции;
■ регуляция эмоций — навыки управления своими эмоциями и адапта

ции к социальным ситуациям;
■ социальное сознание — способность понимать эмоции других и эм

патия к ним;
■ социальные навыки — умение взаимодействовать с людьми и стро

ить качественные отношения.
Эти компоненты EI обеспечивают основу для формирования позитивных 

отношений, что, в свою очередь, увеличивает уровень поддержки со стороны 
окружающих и помогает легче преодолевать стрессы.

Жизнестойкость -  это способность человека преодолевать трудности и вы
ходить из кризисных ситуаций с минимальными потерями. В исследованиях вы
деляются несколько факторов, способствующих жизнестойкости, включая под-
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держку со стороны семьи и общества, личные качества и навыки. В этом контек
сте эмоциональный интеллект оказывается одним из критически важных факто
ров, влияющих на жизнестойкость.

Эмоциональный интеллект может оказать влияние на жизнестойкость мо
лодежи через следующие механизмы.

1. Улучшение межличностных отношений: эмоционально интелли
гентные люди легче находят общий язык с другими, что создает поддерживаю
щую сеть. [11] Социальная поддержка критически важна для повышения жизне
стойкости.

2. Эффективное управление стрессом: развитие способности к регуля
ции эмоций помогает молодежи справляться с трудными ситуациями и сопро
тивляться стрессу [12].

3. Повышение позитивного мышления: EI способствует формирова
нию позитивного мышления и оптимизма, что напрямую связано с жизнестойко
стью [13]. Это позволяет молодежи видеть возможности в трудностях и действо
вать проактивно.

4. Развитие эмпатии: понимание эмоций других помогает молодым лю
дям создавать более крепкие связи и сотрудничество, что, в свою очередь, спо
собствует формированию устойчивости.

Воспитание EI как основы жизнестойкости молодежи в вузе необходимо, 
на наш взгляд, осуществлять в следующих направлениях.

1. Образование и тренинги: введение программ, направленных на раз
витие EI в вузе, что может стать важным шагом в поддержке молодежи.

2. Поддержка со стороны преподавателей: участие преподавателей в 
формировании EI поможет студентам справляться с эмоциональными трудно
стями и укреплять их жизнестойкость.

3. Социальные проекты и волонтерство: участие молодежи в социаль
ных инициативах будет способствовать развитию как EI, так и жизнестойкости, 
закладывая основы для формирования ответственного и активного гражданства.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что EI является 
важным компонентом жизнестойкости молодежи. Развитие EI создает условия 
для формирования устойчивых межличностных отношений, эффективного 
управления стрессом и позитивного восприятия происходящих событий. В связи 
с этим интеграция программ по развитию EI в образовательную систему и пси
хологическую практику может существенно повысить адаптивные способности 
молодежи в сложных условиях современного мира. Будущие научные исследо
вания в этой области будут способствовать разработке и внедрению практиче
ских инструментов для воспитания EI молодежи, что, безусловно, окажет поло
жительное влияние на их жизнестойкость.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ КАК СПОСОБА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕ

СКОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

Аннотация. В данной статье была проведена попытка анализа эффектив
ности преподавания отечественной истории как способа военно-политической 
работы с молодежью, выявления факторов, препятствующих ее эффективности, 
и предложены решения по их устранению.

Ключевые слова: отечественная история, Россия, традиционные ценно
сти, молодежь, военно-политическая работа

Актуальность данной темы обусловлена сложной внешнеполитической 
обстановкой, в условиях которой «недружественные страны» пытаются подстро
ить историю под свои требования, а также подтолкнуть молодежь к оппозицион
ным настроениям, что требует достижения максимальной эффективности препо
давания отечественной истории для сохранения культурного кода и историче
ского наследия, а также развития чувства патриотизма у молодежи, составляю
щей значительный процент населения России, и подготовке ее к отстаиванию 
интересов Российской Федерации.

Объект исследования-роль преподавания отечественной истории в ра
боте с молодежью.

Предметом исследования являются значимость преподавания отече
ственной истории как способа военно-политической работы с молодежью, пре
имущества данного метода и его недостатки.

Цель данной работы заключается в изучении эффективности преподава
ния отечественной истории как способа военно-политической работы с молоде
жью, в соответствии с которой были поставлены следующие задачи: изучение 
преимуществ предложенного метода военно-политической работы, выявление 
его недостатков, предложения по повышению эффективности преподавания оте
чественной истории.

Практическая значимость работы обусловлена тем, что данная научная 
статья может быть применена для изучения роли отечественной истории в во
енно-политической работе с молодежью, а также использована для повышения 
эффективности роли преподавания в данном направлении государственной по
литики.
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Методологическую основу данной работы составили: теоретический ана
лиз научной литературы, синтез, системный подход, социально-психологиче
ский метод, прогнозирование.

Государство на современном этапе своего развития актуализирует военно
политическую работу с молодежью. Молодежь в силу своего переходного соци
ально-возрастного статуса представляет собой либо потенциал государства и об
щества в социально-экономическом, общенациональном, региональном и ло
кальном развитии, либо «взрывной» материал в рамках политических протестов, 
акций оппозиции и социальных революций [1]. Поэтому данное направление по
литики реализует обеспечение преемственности поколений с последующим со
хранением традиционных ценностей: института традиционной семьи, целостно
сти и неприкосновенности государства, сохранения исторического и культур
ного наследия и т. д., что имеет ключевое значение для будущего России, ведь, 
как отмечал Отто фон Бисмарк: «Русских невозможно победить, мы убедились в 
этом за сотни лет. Но русским можно привить ложные ценности, и тогда они 
победят сами себя!»

Данные цели хорошо достигаются с помощью преподавания отечествен
ной истории. Это обусловлено тем, что основная функция исторической памяти 
состоит в воспроизводстве общественного сознания новыми поколениями в но
вых историко-культурных условиях: историческая память содержит важные для 
общества традиции, позволяющие обеспечить преемственность поколений и 
преобразование общества [2].

Преподавание истории является одной из основных форм военно-полити
ческой работы с молодежью, отличаясь высокой эффективностью и выполняя 
ряд важных задач.

1. Формирование патриотизма. Изучая историю своей страны, молодежь 
изучает ее достижения, ценности и традиции, что способствует формированию 
патриотизма и гордости за свою родину.

2. Развитие исторического сознания. Знание прошлого помогает молодым 
людям понять причины и последствия исторических событий, изучить ошибки 
прошлых поколений.

3. Формирование уважения к военной службе. Изучение истории войн и 
боевых действий помогает понять значимость военной службы и жертв, сделан
ных во имя обороны Родины, помогает осознать необходимость защиты своего 
Отечества.

4. Повышение уровня общеполитической грамотности. Знание истории 
позволяет понимать политические процессы и механизмы, происходящие в Рос
сии и в остальном мире, что необходимо для активного участия в общественной 
жизни.

5. Создание интеллектуального и культурного фундамента. Изучение ис
тории родной страны позволяет молодежи укреплять свою интеллектуальную 
базу, развивать культурное наследие и ценности, уважать традиции и обычаи 
своего государства.
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Несмотря на ряд важных преимуществ, у данного метода военно-полити
ческой работы с молодежью имеется ряд проблем, мешающих его эффективной 
реализации.

1. Отсутствие интереса молодежи к отечественной истории. Современные 
подростки и молодые люди предпочитают другие виды общения и развлечений, 
что смещает изучение истории на второй план.

2. Недостаточное финансирование и обновление учебных материалов. 
Учебники и методические пособия по отечественной истории часто устаревают 
и не отвечают современным требованиям обучения.

3. Искусственное искажение исторических событий. Политические цели 
могут привести к искажению исторических фактов и событий. Данная проблема 
актуализировалась в последние годы ввиду активной деятельности ряда запад
ных стран, направленной на умаления исторически значимых достижений СССР 
и РФ.

4. Наличие большого количества недостоверных источников. Данная про
блема связана с возможностью доступа к сети Интернет, где находится большое 
количество источников информации, не подвергающейся какой-либо проверке. 
Однако стоит отметить, что данный информационный ресурс открывает огром
ные возможности для изучения истории.

Для повышения результативности преподавания отечественной истории 
можно предпринять следующие меры.

1. Использование интерактивных методов обучения. Это могут быть игры, 
дискуссии, кейс-методы, проекты и другие формы работы, которые позволяют 
привлечь внимание, активизировать участие студентов в учебном процессе и 
улучшить усвоение материала.

2. Использование современных образовательных технологий. Использова
ние мультимедийных презентаций, цифровых учебников, онлайн-ресурсов и 
других технологий поможет сделать учебный процесс более привлекательным 
для студентов, а также более привычным.

3. Проведение внеучебных мероприятий. Организация различных экскур
сий, конкурсов и т. п., которые помогут дополнительно погрузить молодежь в 
изучение истории, привлечь ее внимание.

4. Работа с источниками. Молодежь необходимо научить правильно рабо
тать с историческими источниками: уметь фильтровать недостоверные источ
ники, критично относиться и самому анализировать любую информацию.

5. Поддержка творческих исследований. Следует предоставлять возмож
ность проводить собственные исследования и публиковать результаты своих ра
бот, что поможет молодежи почувствовать себя активным участником историче
ской деятельности, развить творческий подход к изучению истории.

6. Индивидуализация в преподавании отечественной истории. Погружая 
обучающегося в отечественную историю через прошлое его семьи, можно до
стичь более внимательного изучения им данных материалов, привлечь интерес к 
истории как науке, показать, что в формировании системы ценностей и защите 
государства участвовали его предки. Это поможет перевести данную учебную
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дисциплину из абстрактной категории в реальные события, в которых участвует 
обучающийся и вся его семья.

Полученные выводы. Таким образом, в современном мире военно-поли
тическая работа с молодежью необходима и является одной из приоритетных за
дач государства. Духовный мир молодых людей находится в стадии становления 
и развития в силу возрастных ограничений [3]. Поэтому работа с молодежью тре
бует специфичных подходов к решению данных задач. Преподавание отече
ственной истории же, решая ряд важных задач, таких как формирование патрио
тизма, развитие исторического сознания, формирование уважения к военной 
службе, повышение уровня общеполитической грамотности, создание культур
ного фундамента у молодежи, является эффективным методом реализации дан
ной политики. Однако ряд факторов снижает ее эффективность: отсутствие ин
тереса молодежи к отечественной истории, недостаточное финансирование и об
новление учебных материалов, искусственное искажение исторических собы
тий, наличие большого количества недостоверных источников. Одними из воз
можных путей решения данных проблем могут быть: использование интерактив
ных методов обучения, использование современных образовательных техноло
гий, проведение внеучебных мероприятий, работа с источниками, поддержка 
творческих исследований, индивидуализация в преподавании отечественной ис
тории. Таким образом роль истории в военно-политической работе с молодежью 
невероятно важна, что также отмечал В. В. Путин следующими словами: «Мы 
должны помнить о прошлом, беречь его, историю беречь. Это наш фундамент 
для движения вперед, для строительства на этом фундаменте прочного здания 
российской государственности!»
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
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ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье рассмотрены особенности воспитания у курсантов 
военных учебных центров чувства любви к Родине, заботы о ее интересах и го
товности к защите своего Отечества, проанализировано действующее законода
тельство Российской Федерации в сфере молодежной политики и организации 
военно-политической (воспитательной) работы. На основе исследования сфор
мированы способы структурирования агитационно-пропагандистской, духовно
патриотической и культурно-досуговой работ в условиях негативного информа
ционного воздействия на молодежь.

Ключевые слова: военно-политическая работа, воспитательная система, 
патриотизм, молодежь, законодательство, информация, образование

Актуальность данной темы состоит в том, что правильно организованное 
военно-патриотическое воспитание, направленное на подготовку молодых лю
дей к выполнению задач, связанных с обеспечением обороны и безопасности 
личности, общества и государства, позволит решить такие проблемы, как низкий 
уровень гражданско-патриотических качеств молодежи, утрата понимания со
временным обществом истинного значения понятия «патриотизм», обесценива
ние процесса воспитания в целом. В современных условиях организация военно
патриотического воспитания нуждается, с одной стороны, в качественной оценке 
накопленного в военных образовательных учреждениях педагогического опыта, 
а с другой -  в постоянном развитии и изменении основных направлений военно
политической работы, призванных сформировать у курсантов военных учебных 
центров в ходе обучения и воспитания одну из социально значимых ценностей -  
защиту Отечества.

Цель исследования состоит в том, чтобы усовершенствовать механизм во
енно-патриотического воспитания в военных учебных центрах путем предложе
ния наиболее эффективной и целесообразной организации учебного и воспита
тельного процесса, обосновать рациональность использования новых методов и 
форм патриотического воспитания в военных образовательных учреждениях, их 
связь с традиционными подходами к воспитательной работе. Так, необходима
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единая методика организации воспитательной работы, направленная прежде 
всего на повышение уровня усвоения курсантами военных учебных центров ос
новных духовных ценностей, среди которых -  патриотизм, сила воли, мужество, 
сдержанность и самообладание. Качество организации военно-патриотического 
воспитания курсантов военных учебных центров должно определяться сочета
нием как новых, так и традиционных форм и методов военно-политической ра
боты в части, касающейся формирования качеств граждан-патриотов России.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи.
1. Рассмотреть основные способы организации военно-патриотического 

воспитания как системы воздействия на курсантов военных учебных центров.
2. Раскрыть и обосновать механизм структурирования основных направле

ний военно-политической работы, связанных с патриотическим воспитанием мо
лодежи.

Объектом исследования является военно-патриотическое воспитание как 
приоритетное направление молодежной политики Российской Федерации.

Предметом исследования являются способы организации военно-патрио
тического воспитания, применяемые в современных условиях.

В статье рассмотрены следующие методы исследования: философский 
(анализ природы военно-патриотического воспитания и особенностей ее органи
зации, систематизация социальных механизмов, посредством которых реализу
ется данное направление молодежной политики Российской Федерации, и т. д.) 
и общенаучный (конкретизация направлений военно-политической работы в ча
сти, касающейся патриотического воспитания курсантов военных учебных цен
тров, и т. д.).

Прежде чем разбираться с особенностями организации учебного и воспи
тательного процесса в военных учебных центрах, необходимо изучить понятие 
«военно-патриотическое воспитание». Так, по мнению советского и российского 
ученого-педагога З. Т. Гасанова, под военно-патриотическим воспитанием сле
дует понимать систему принципов, опирающихся на национальные традиции, 
культуру, обычаи, среди которых -  укрепление единства и целостности Россий
ской Федерации, сохранение и развитие исторически сложившихся дружеских 
отношений народов России, содействие мирному разрешению межэтнических 
противоречий и конфликтов, формирование у каждого нового поколения нацио
нального самосознания [1]. Доктор философских наук, профессор В. И. Лутови- 
нов в своих научных трудах отмечает, что военно-патриотическое воспитание 
состоит в целенаправленной работе педагогов, наставников по привитию обуча
емым принципов служения Отечеству, исторической и социальной памяти, са- 
кральности символов и смыслов Отечества, опоры на культурные, исторические, 
боевые и трудовые традиции [2]. Кандидат педагогических наук, доцент 
И. Ю. Устинов, рассматривая военно-патриотическое воспитание как систему 
воздействия на военнослужащих, отмечал следующее: «Военно-патриотическое 
воспитание позволяет сформировать активную гражданскую позицию личности 
военнослужащего, нарастить моральный дух Вооруженных сил на основе герои
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ческих традиций народов России, совершенствовать интернациональное воспи
тание военнослужащих в духе дружбы народов Российской Федерации» [3]. 
Иными словами, военно-патриотическое воспитание является основой формиро
вания духовных ценностей, поскольку принципы, составляющие содержание 
данного вида воспитательной работы, являются отправными, исходными поло
жениями, в соответствии с которыми в военных образовательных учреждениях 
выстраивается целая система обучения и воспитания, направленная на привитие 
курсантам высоких моральных и нравственных качеств. Таким образом, необхо
димо выяснить, какова эффективная организация военно-патриотического вос
питания курсантов военных учебных центров на современном этапе развития 
государственной молодежной политики Российской Федерации.

Приоритетной целью государства по развитию молодежи является выстра
ивание системы, ориентированной на становление патриотически настроенного, 
высоконравственного и ответственного поколения российских граждан, способ
ного обеспечить суверенитет, конкурентоспособность и дальнейшее развитие 
России. Данная цель достигается посредством реализации Стратегии развития 
молодежной политики, утвержденной Распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 17.08.2024 г. №2233-р. Согласно п. 1 разд. III Стратегии, од
ним из приоритетных направлений реализации молодежной политики является 
развитие традиционных российских ценностно-смысловых и нравственных ори
ентиров, гражданственности и патриотизма в молодежной среде [4]. Граждан
ственность как чувство принадлежности к великому многонациональному 
народу проявляется в ответственности за историческую судьбу и социальное 
благополучие всего российского общества. Патриотизм как чувство любви к Ро
дине проявляется в сохранении преданного отношения человека к Отечеству в 
самых сложных, противоречивых и неоднозначных условиях действительности. 
Для усвоения указанных ценностных ориентиров Стратегией развития молодеж
ной политики предусмотрена система мер, обеспечивающих правильное пони
мание молодым поколением необходимости патриотического развития, резуль
татом которого должно стать формирование высоконравственной личности в це
лом и качеств воина-государственника в частности. Среди таких мер -  обеспече
ние присутствия государственных символов Российской Федерации во всех сфе
рах общественной жизни молодежи в целях формирования общероссийской 
гражданской идентичности, популяризация военной службы с целью воспитания 
у молодежи чувства гражданской ответственности и патриотизма, обеспечение 
обучающихся знаниями и умениями, необходимыми для освоения обязанностей 
защитника Отечества, и некоторые другие. Следовательно, организация военно
патриотического воспитания в военных учебных центрах требует учета положе
ний Стратегии реализации молодежной политики и применения современных 
форм и методов преподавания дисциплин общевоенной подготовки [5].

На сегодняшний день военно-политическая (воспитательная) работа с кур
сантами военных учебных центров направлена: 1) на сохранение и укрепление 
духовных ценностей, составляющих каркас воинского служения современной 
России; 2) формирование представления о ключевых национальных интересах и 
стратегических национальных приоритетах Российской Федерации, способах их
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защиты; 3) развитие понимания и поддержки государственной политики в обла
сти обороны и военной безопасности Российской Федерации. В частности, ду
ховно-патриотическая работа, способствующая развитию патриотических 
чувств и гордости за свою страну, находит свое выражение в проведении с кур
сантами занятий, в ходе которых приводятся примеры образцового исполнения 
военнослужащими Вооруженных сил воинского долга, мужества и массового ге
роизма советских солдат, самоотверженности и самопожертвования в бою ради 
достижения общей победы. Агитационно-информационная работа, обеспечива
ющая понимание и поддержку курсантами военных учебных центров государ
ственной политики в области обороны и военной безопасности, проявляется в 
применении общественно-политического информирования о событиях междуна
родной обстановки и российской действительности, выполнении воинских риту
алов, прямом обращении командования к личному составу военных образова
тельных учреждений и доведении обращений вышестоящего командования. 
Культурно-просветительная работа, располагающая разнообразными формами и 
методами проведения массовых просветительных, воспитательных и развлека
тельных мероприятий, позволяет выявлять, формировать и развивать познава
тельные интересы курсантов, удовлетворять потребности в культурном обще
нии, а также мобилизовать их на решение задач укрепления воинской дисци
плины и поддержания боевой и военно-политической подготовки [6]. Однако в 
условиях постоянного информационного давления на молодежь указанные 
направления военно-политической работы необходимо трансформировать, т. е. 
сделать пригодными в соответствии с теми вызовами, которые стоят перед со
временным обществом.

Так, организация военно-патриотического воспитания в военных учебных 
центрах должна включать следующие мероприятия, проводимые преподаватель
ским составом в целях формирования у курсантов ценностных ориентаций: 
1) углубленное изучение на практических занятиях вопросов отечественной и 
военной истории, традиций армии и флота, государственного и военного строи
тельства, морали и воинской этики, необходимых для формирования мировоз
зрения защитника Отечества, поскольку усвоение духовных ценностей невоз
можно без понимания традиций наших Вооруженных сил, создающихся в усло
виях упорной борьбы за целостность, самостоятельность и независимость Ро
дины; 2) приглашение для чтения лекций и проведения бесед с курсантами воен
ных учебных центров представителей военно-патриотических сообществ, духо
венства, участников специальной военной операции, поскольку для формирова
ния духовных ценностей необходимы не только теоретические знания, но и лич
ный опыт тех, кто тем или иным образом связал свою жизнь со служением Оте
честву [7]. Проведение указанных мероприятий имеет важное значение для про
тиводействия распространению недостоверной информации об истории нашего 
государства, а также дальнейшей трансформации полученных знаний (а именно 
духовных ценностей) в профессиональную деятельность выпускников военных 
учебных центров.

Подводя итог сказанному, отметим, что военно-патриотическое воспита
ние как приоритетное направление молодежной политики Российской Федера
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ции заключается в сохранении и поддержании духовно-нравственных ориенти
ров, призванных сформировать воина-государственника -  защитника Отечества, 
осознающего ответственность за историческую судьбу и социальное благополу
чие российского народа, готового в случае необходимости пойти на риск и само
пожертвование. Организация военно-патриотического воспитания требует от ру
ководящего и преподавательского состава военных учебных центров внедрения 
в традиционный образовательный процесс новых методов преподавания, охва
тывающих реалии современного общества, внутренней и внешней политики Рос
сийской Федерации.
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Национальная безопасность России обусловлена работой с разными кате
гориями молодежи в части воспитания патриотических качеств: в школе, техни
куме, вузе и на предприятиях. Предприятия нуждаются в молодых рабочих, спе
циалистах, руководителях, преданных России, предприятию и своей профес
сии [1, с. 200]. Кадровая безопасность предприятий обусловлена той политикой, 
которая ведется в отношении молодежи [2, с. 410], особенно в части организации 
профориентационной работы с учащимися школ и техникумов [3, с. 98]. Профо
риентационные мероприятия для молодежи наиболее эффективно организовы
вать на основе социального партнерства образовательных учреждений и пред
приятий [4, с. 253].

Наиболее популярным и современным форматом профессиональной ори
ентации молодежи на рабочие профессии сегодня является промышленная экс
курсия, [5, с. 44]. Как правило, истории предприятия в экскурсионных програм
мах уделяется особое внимание. Экскурсовод либо дает краткую историческую 
справку о происхождении завода и достижениях рабочих в военное время в 
начале маршрута, либо называет важные исторические факты в процессе экскур
сии иллюстрируя их фотографиями. Такой подход формирует у молодежи пони
мание значимости промышленных объектов страны, знакомит с подвигами тру
довых коллективов и воспитывает патриотизм в отношении отечественной про
мышленности.

Цель нашего исследования -  провести анализ способов совершенствования 
работы с историческими материалами в рамках профориентационных экскурсий 
на промышленное предприятие.

Для достижения указанной цели поставлены задачи -  проанализировать 
имеющиеся в открытом доступе технологические карты экскурсий ЧРЗ «Полет», 
АО «ЧЗМК, ПАО «ММК» (маршрут «Стальная эволюция»), предложить фор
маты для патриотического воспитания молодежи на профориентационных экс
курсиях. При выполнении исследовательской работы использован метод анализа 
документов.

© Пыпина М. А., 2024
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Результаты анализа указанных документов показали наличие следующих 
форм работы с экскурсантами при знакомстве с историей предприятия. Экскур
совод АО «Челябинский радиозавод "Полет" отводит истории предприятия 
время в начале экскурсии, рассказывает факты о создании первого изделия и по
казывает видеоролик об участии предприятия в подготовке космического ко
рабля «Буран». После этого экскурсанты в рамках квеста должны ответить на 
вопрос, связанный с историей радиозавода.

На профориентационной экскурсии АО «Челябинского завода металло
конструкций» экскурсовод рассказывает об изобретении сетчатых металлокон
струкций инженера Владимира Шухова и с помощью распечатанных фотогра
фий и стенда демонстрирует историю происхождения и перемещения предприя
тия в военное время из г. Верхняя Салда в г. Челябинск. Также в процессе экс
курсии сопровождающий обращает внимание экскурсантов на стенд, где разме
щены наиболее значимые проекты завода металлоконструкций: изготовление 
направляющих для «Катюши», саркофага для Чернобыльской АЭС, металлокон
струкций для объектов Олимпийского парка в Сочи.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является центром 
компетенций промышленного туризма Челябинской области. У компании суще
ствует несколько маршрутов, один из них называется «Стальная эволюция» и 
полностью посвящен истории предприятий, предполагает посещение научно
технического музея комбината. Экспозиции музея рассказывают об основных 
этапах развития предприятия: от первых дней строительства до нашего времени. 
Помимо фотографий, документов, личных вещей и многих других экспонатов, в 
музее представлены уникальные макеты и модели действующих производств.

Таким образом, наиболее эффективным способом патриотического воспи
тания молодежи при реализации профориентационных экскурсий является со
здание отдельных маршрутов, которые посвящены знакомству с корпоративным 
музеем предприятия и его экспонатами. Немаловажно изучение обратной связи 
после посещения экскурсий молодежью с помощью анкетного опроса, который 
является эффективным средством как формирования, так и изучения обществен
ного мнения по значимым для общества вопросам [6, с. 207]. Но не все предпри
ятия могут позволить себе создание и содержание музея. С учетом этого факта 
мы видим перспективу в создании интерактивных и информационных историче
ских стендов с целью включения их в маршрут уже действующий на предприя
тии экскурсий.

Результаты данного исследования могут быть применены в организации 
профориентационной работы среди учащихся образовательных учреждений, в 
том числе при подготовке в вузах специалистов по работе с молодежью по спе
циальности «Организация работы с молодежью», а также при преподавании дис
циплины «Общая и профессиональная педагогика» в профессионально-педаго
гических вузах.
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ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЕЖИ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Аннотация. Патриотическое воспитание является важным элементом в 
процессе образования в военных учебных центрах. В данной статье рассматри
вается значение патриотического воспитания и его влияние на формирование 
чувства долга перед Отечеством и гражданской позиции обучающихся, прово
дится анализ методов и подходов к организации патриотического воспитания, а 
также на примере военного учебного центра при СКФУ рассматривается прове
дение мероприятий, направленных на укрепление гражданской позиции студен
тов в этой области.
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Объектом исследования является военный учебный центр.
Предметом исследования выступает патриотическое воспитание в рамках 

образовательной программы.
Целью данной работы является значимость патриотического воспитания в 

формировании высоких духовно-нравственных качеств и гражданских позиций 
у будущих выпускников военного учебного центра.

В настоящее время вопрос патриотического воспитания студентов явля
ется достаточно актуальным и одной из основных задач государства. В совре
менных условиях, а именно в условиях проведения специальной военной опера
ции, иностранные государства не оставляют попыток дискредитировать дей
ствия Российской Федерации, изменить историю, вписав себя победителями во 
Второй мировой войне и навязать свои ценности, поэтому приоритет патриоти
ческого обучения признан главным в обеспечении устойчивого политического, 
социально-экономического развития и национальной безопасности Отече
ства [1].

Чувство патриотизма по своему значению многообразно. Это может быть 
любовь к месту, в котором родился, гордость за свою нацию, желание сохранять 
и дополнять исторические богатства своей страны. Это чувство, которое выра
жается не только в сложных ситуациях, но и каждый день в трудовой и духовной 
жизни. Оно проявляется в неравнодушии к будущему своей страны, в способно
сти испытывать боль, радость, а также в сопереживании. Патриотизм для буду
щих защитников Родины имеет особое значение, ведь главная задача в настоящее 
время -  не раствориться в космополитических настроениях, а нацелить на пат
риотические установки каждого человека, особенно молодое поколение [2].

Патриотическое воспитание студентов обусловлено целью выработать же
лание у обучающихся принимать участие в патриотических и волонтерских ме
роприятиях, сохранять и приумножать историческое наследие нашей страны и 
подвиги прошлых поколений, а также желание работать не только для удовле
творение своих потребностей, но и для будущего процветания России [3].

В образовательной среде военного учебного центра при СКФУ создана си
стема, благодаря которой имеется возможность участвовать в культурных, науч
ных, а также патриотических мероприятиях.

Так, например, в начале учебного года студенты военного учебного центра 
при СКФУ посетили кадетскую школу. В рамках этого мероприятия учащиеся 
кадетской школы получили возможность узнать больше о различных направле
ниях подготовки, условиях поступления и перспективах, которые открываются 
перед выпускниками. Особое внимание было уделено роли военной службы в 
жизни каждого гражданина. Формат такого мероприятия позволяет укрепить 
патриотизм и уважение к армии.

259



Ежегодно студенты военного учебного центра участвуют в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы и Дню Защитника Отечества. Они проводятся с це
лью отдать дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, сохранить историческое прошлое и подвиг наших предков, а также укре
пить чувство патриотизма и гордости за свою страну.

Стоит отметить, что на базе военного учебного центра при СКФУ органи
зован сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. 
Абсолютно каждый студент на добровольной основе принимает участие в этой 
акции и вносит свой вклад по-своему, а также обладает рвением помочь бойцам, 
отстаивающим суверенитет и позиции нашей Родины. Это говорит о том, что 
патриотическое воспитание в Военном учебном центре при СКФУ имеет важное 
значение в формировании гражданской позиции студентов и чувства долга перед 
своей страной.

Каждый учебный день в военном учебном центре начинается и заканчива
ется построением, поднятием флага и исполнением гимна Российской Федера
ции. На занятиях по одной из дисциплин студенты рассказывают стихи, которые 
написаны бойцами специальной военной операции и оказывающие большое эмо
циональное влияние и патриотический подъем.

Таким образом, патриотическое воспитание играет важную роль в форми
ровании личности и ценностных ориентаций молодого поколения. В военных 
учебных центрах особенно важно уделить внимание развитию патриотических 
чувств среди студентов, так как они являются будущими защитниками страны. 
Важно, чтобы патриотическое воспитание было не только формальным, но и 
проникнуто духом любви и преданности Родине. Только тогда студенты смогут 
по-настоящему осознать свою роль в обществе и готовность защищать свою 
страну в любых условиях.
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В условиях современного мира, где вопросы национальной безопасности 
становятся все более актуальными, развитие и совершенствование военной авиа
ции является одним из ключевых направлений деятельности многих стран. Од
ним из наиболее важных аспектов в этой области является классификация воен
ных самолетов, которая позволяет оперативно идентифицировать тип воздуш
ного судна и его принадлежность. В данной статье мы рассмотрим применение 
методов машинного обучения для автоматизации процесса классификации воен
ной авиации.

Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения эффектив
ности и оперативности работы систем распознавания воздушных целей, что осо
бенно важно в условиях быстро меняющейся обстановки на поле боя. Современ
ные методы машинного обучения позволяют обрабатывать большие объемы дан
ных и выявлять скрытые закономерности, которые могут быть использованы для 
создания более точных и надежных алгоритмов классификации.

Целью данной статьи является обзор существующих методов машинного 
обучения, их применимости к задаче классификации военной авиации, а также 
анализ преимуществ и ограничений каждого подхода. Кроме того, мы обсудим 
возможные направления дальнейшего развития и улучшения этих методов для 
повышения точности и скорости классификации военных воздушных судов.

ViT (Vision Transformer)— это модель машинного обучения, которая основана 
на архитектуре трансформера и используется для задач компьютерного зрения.

Трансформеры — это тип моделей машинного обучения, которые исполь
зуются для обработки последовательностей данных, таких как текст или изобра
жения. Они состоят из кодировщика и декодировщика, которые используют ме
ханизм внимания для определения важности каждого элемента последователь
ности.
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Принцип работы ViT состоит в том, чтобы представить изображение в виде 
последовательности патчей (или «слов»), а затем обрабатывать эту последова
тельность при помощи механизмов трансформера [1].

Пошаговый принцип работы
1. Изображение разбивается на небольшие патчи (фрагменты).
2. Каждый патч преобразуется в вектор признаков с помощью предва

рительно обученной сверточной нейронной сети (CNN).
3. Полученные векторы признаков 

подаются на вход трансформеру, который со
стоит из нескольких слоев.

4. Трансформер использует меха
низм внимания для определения взаимосвязей 
между патчами и генерирует выходной вектор 
признаков.

5. Выходной вектор признаков по
дается на классификатор, который определяет 
класс объекта на изображении.

Таким образом, ViT использует преиму
щества обоих подходов: способность CNN из
влекать локальные признаки из изображений 
и способность трансформеров обрабатывать 
глобальные зависимости между этими при
знаками. Это позволяет модели эффективно 
работать с изображениями различных разме
ров и разрешений.

Преимущества ViT:
• возможность работы с изображениями 

разных размеров;
• простота архитектуры по сравнению с 

таковой у других моделей компьютерного 
зрения;

• высокая производительность на боль
ших наборах данных.

Однако у ViT есть и недостатки:
• необходимость большого объема дан

ных для обучения;
• сложность интерпретации результатов 

работы модели.
В целом ViT является перспективной 

моделью машинного обучения для задач ком
пьютерного зрения и может быть использо
вана для широкого спектра приложений, та
ких как классификация изображений, обнару
жение объектов и сегментация.

i g h t e

Таблица метрик и итоговой
точности
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Наша задача заключается в обнаружении объектов на изображениях, а 
именно в распознавании военной авиации. В будущем это может помочь класси
фицировать неопознанные летательные объекты как дружественные или враж
дебные, а также определить конкретную модель самолета. Благодаря этому бое
вой расчет зенитно-ракетного комплекса сможет оперативно выполнять свою ра
боту.

Для обучения нейронной сети нам потребуется набор данных, который бу
дет включать фотографии боевых самолетов с их названиями.

В нашем распоряжении имеются фотографии следующих моделей: «А10», 
«A400M», «AG600», «AV8B», «В1», «В2», «В52», «Be200», «С130», «С17», 
«С2», «С5», «Е2», «Е7», «EF2000», «F117», «F14», «F15», «F16», «F18», «F22», 
«F35», «F4», «Н6», «J10», «J20», «JAS39», «JF17», «KC135», «MQ9», «Mig31», 
«Mirage2000», «Р3», «RQ4», «Rafale», «SR71», «Su24», «Su25», «Su34», «Su57», 
«Tornado», «Tu160», «Tu22M», «Tu95», «U2», «US2», «V22», «Vulcan», «XB70», 
«YF23» [2].

Таким образом, наша задача сводится к многоклассовой классификации, 
что означает, что модель должна уметь классифицировать входные данные на 
более чем два класса [3].

Для обучения модели мы использовали язык программирования Python и 
необходимые библиотеки, такие как numpy для работы с числами, pandas для 
анализа данных, transformers для их преобразования и torch для глубокого обуче
ния. Также была задействована библиотека PIL для работы с изображениями. В 
среде разработки Kaggle мы могли использовать графический ускоритель GPU, 
что значительно сократило время обучения модели.

Перед началом обучения мы провели предобработку данных, чтобы мо
дель могла не просто «запомнить» названия самолетов, а находить закономерно
сти на фотографиях и давать правильные ответы даже на реальных данных. Изоб
ражения были разделены на тренировочную, тестовую и валидационную вы
борки, приведены к нужной размерности и переданы модели для обучения.

В качестве метрики качества модели была выбрана accuracy — доля пра
вильных ответов алгоритма. После трех эпох обучения она составила приблизи
тельно 0,75, что является неплохим результатом. Однако есть много возможно
стей для улучшения модели. Например, можно увеличить количество эпох обу
чения, что, вероятно, повысит точность модели.

Список использованных источников и литературы
1. ViT для новичков: как нейросети научились определять зависимости в 

изображениях // Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/810817/ (дата обращения:
10.09.2024 г.)

2. Military aircraft detection dataset // URL: https://www.kaggle.com/da- 
tasets/a2015003713/militaryaircraftdetectiondataset/data (дата обращения:
10.09.2024 г.)

3. Многоклассовая и многозадачная классификация // Хабр. URL: 
https://habr.com/ru/companies/otus/articles/766034/ (дата обращения: 10.09.2024 г.)

263

https://habr.com/ru/articles/810817/
https://www.kaggle.com/da-
https://habr.com/ru/companies/otus/articles/766034/


Об авторах
Степанов Вадим Витальевич -  студент института радиоэлектроники и ин

формационных технологий УФУ, курсант кафедры воздушно-космических сил 
ВУЦ.

Моложаев Виталий Валентинович -  преподаватель кафедры воздушно
космических сил ВУЦ при УрФУ, подполковник.

УДК 378.4
А. А. Тен,

Финансовый университет, г. Москва,
225866@edu.fa.ru

РОЛЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В статье рассматривается военно-патриотическое воспитание 
как важнейший инструмент формирования национальной идентичности среди 
молодежи. В условиях глобализации и изменяющегося информационного про
странства национальная идентичность подвергается серьезным вызовам. Автор 
анализирует роль программ военно-патриотического воспитания, их влияние на 
развитие гражданского самосознания и чувство принадлежности к нации у сту
дентов. В статье предложены рекомендации по интеграции патриотических цен
ностей и традиций в учебный процесс вузов, что способствует укреплению наци
ональной идентичности молодежи.

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, национальная 
идентичность, патриотизм, молодежь, воспитательные программы

Военно-патриотическое воспитание играет ключевую роль в формирова
нии национальной идентичности молодежи, особенно в условиях глобализации, 
когда традиционные ценности подвергаются риску утраты. Усиление воспита
тельной работы через патриотические программы является важной задачей для 
укрепления самосознания и гражданской ответственности у молодежи.

Военно-патриотическое воспитание в России является неотъемлемой ча
стью образовательного процесса и реализуется через различные программы, 
направленные на формирование у молодежи гражданского самосознания, чув
ства патриотизма и готовности к защите Родины. Одним из самых заметных и 
масштабных проектов является движение «Юнармия», инициированное Мини
стерством обороны России в 2016 г. Основной целью движения является воспи
тание у молодежи духа патриотизма и готовности к службе в армии. Юнармейцы 
участвуют в различных мероприятиях, таких как военно-спортивные игры, исто
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рические реконструкции, волонтерские акции и образовательные лекции по во
енной истории и культуре. «Юнармия» активно привлекает школьников и сту
дентов к участию в конкурсах, фестивалях, а также к проведению памятных ме
роприятий, связанных с военной историей России. Программа способствует раз
витию у молодежи физической подготовки, военно-технических навыков и чув
ства национальной гордости.

Во многих вузах и школах организованы военно-патриотические клубы, 
деятельность которых направлена на воспитание у студентов интереса к военной 
службе и истории. Такие клубы проводят встречи с ветеранами, экскурсии в му
зеи военной славы, занятия по изучению военной техники и тактики, а также 
участвуют в различных патриотических мероприятиях как на местном, так и на 
федеральном уровнях. Например, в некоторых вузах проводятся военно-спор
тивные соревнования, где молодежь демонстрирует свои знания и навыки в об
ласти военной подготовки и истории. Эти клубы также организуют участие сту
дентов в поисковых экспедициях, направленных на восстановление имен павших 
в сражениях солдат.

Помимо специальных клубов и движений, военно-патриотическое воспи
тание интегрируется в образовательные программы вузов и школ. В рамках та
ких дисциплин, как история, обществознание и основы безопасности жизнедея
тельности (ОБЖ), проводится изучение военной истории России, подвигов оте
чественных солдат и офицеров, а также акцентируется внимание на важности 
службы в вооруженных силах для обеспечения национальной безопасности [1]. 
Особое внимание уделяется Дням воинской славы, таким как День Победы, День 
защитника Отечества и другим памятным датам. На этих уроках преподаватели 
стремятся воспитывать у студентов уважение к ветеранам, гордость за подвиги 
своих предков и понимание важности военной профессии.

Кроме образовательных инициатив, важным аспектом развития патриоти
ческого воспитания является активная государственная поддержка, направлен
ная на системное укрепление патриотических ценностей в обществе. Важным 
шагом в этом направлении стала государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации», утвержденная Правительством 
Российской Федерации на период 2021-2026 гг. и направленная на укрепление 
патриотических чувств среди граждан, включая молодежь. В рамках программы 
реализуются многочисленные инициативы, такие как военно-исторические фо
румы, круглые столы и конференции, посвященные вопросам патриотического 
воспитания. Программа также включает проведение мероприятий, направлен
ных на повышение интереса молодежи к военной службе и укрепление их знаний 
о государственной обороне и военной истории.

Военно-патриотическое воспитание, несмотря на его важность для форми
рования национальной идентичности и гражданской ответственности, сталкива
ется с рядом проблем, которые затрудняют его эффективное внедрение и воспри
ятие среди молодежи. Молодежь зачастую не видит непосредственной пользы от 
участия в патриотических программах, так как их содержание и цели кажутся

265



далекими от реальных жизненных задач. Многие считают, что военно-патриоти
ческое воспитание ограничивается историческими фактами или военной подго
товкой, что не всегда соотносится с их карьерными устремлениями или личными 
интересами.

Еще одной проблемой является то, что в большинстве случаев школьники 
и студенты недостаточно информированы о целях и задачах патриотического 
воспитания. Им трудно понять, как эти программы связаны с развитием их граж
данской позиции, самосознания или даже с возможной будущей карьерой, если 
они не планируют службу в армии.

Не стоит выпускать из внимания и отсутствие вовлеченности педагогов. 
Часто программы военно-патриотического воспитания преподносятся в формате 
формальных лекций или мероприятий, которые не вызывают у молодежи инте
реса. Преподаватели или кураторы программ могут не обладать достаточным 
уровнем подготовки или энтузиазма для того, чтобы сделать эти занятия увлека
тельными и актуальными. Это приводит к тому, что мероприятия воспринима
ются студентами как обязательные и малозначимые.

Военно-патриотическое воспитание оказывает значительное влияние на 
формирование национальной идентичности и гражданского самосознания сту
дентов. Этот процесс происходит через несколько ключевых аспектов. Военно
патриотическое воспитание способствует воспитанию у студентов ответственно
сти за свою страну и понимания роли каждого гражданина в ее защите [2]. Уча
стие в таких программах формирует осознание, что национальная безопасность 
и суверенитет — это общие ценности, за сохранение которых каждый гражданин 
несет ответственность.

Понимание важности личного вклада в процветание и защиту Родины 
укрепляет чувство гражданского долга и активной гражданской позиции. Во
енно-патриотическое воспитание часто проходит в коллективных формах, будь 
то участие в командах на военно-спортивных соревнованиях, проведение кол
лективных акций памяти или участие в обсуждениях военной истории. Такие ак
тивности помогают развить у студентов чувство единства, сплоченности и вза
имной поддержки [3]. Через это у молодежи формируется понимание, что наци
ональная идентичность — это не только личные убеждения, но и совместная от
ветственность за будущее страны.

В ходе военно-патриотического воспитания у студентов развивается пони
мание важности военной службы для обеспечения безопасности страны. Про
граммы, включающие встречи с ветеранами, экскурсии в военные музеи, участие 
в военно-технических соревнованиях и знакомство с современной армией спо
собствуют формированию уважения к военной профессии.

Изучение военной истории дает студентам представление о великих по
двигах их предков, которые защищали страну в критические моменты ее суще
ствования. Понимание исторических событий и ключевых военных побед, таких 
как Великая Отечественная война или Полтавская битва, помогает молодежи 
осознать преемственность поколений и важность сохранения этой памяти. Через 
это у студентов формируется чувство гордости за героическое прошлое своей
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страны и осознание того, что защита Родины — это долг каждого гражданина. 
Это понимание способствует укреплению патриотических чувств и идентифика
ции с нацией.

Военно-патриотическое воспитание через практическую деятельность, та
кую как походы, лагеря и исторические реконструкции, играет важную роль в 
формировании у молодежи чувства принадлежности к нации. Эти мероприятия 
позволяют студентам и школьникам не только познакомиться с военной исто
рией страны, но и ощутить свою связь с ее прошлым, укрепляя патриотические 
чувства и гражданское самосознание. Участие в исторических реконструкциях 
позволяет молодежи буквально прожить моменты военной истории, соприкос
нуться с реалиями прошлых времен. Воссоздание ключевых битв и событий — 
будь то Отечественная война 1812 г. или Великая Отечественная война — помо
гает участникам лучше понять, с какими трудностями сталкивались их предки. 
Это дает возможность почувствовать эмоциональную связь с историей и более 
глубоко осознать важность защиты Родины.

Патриотические лагеря и акции, такие как «Поезд Памяти» или участие в 
Волонтерском корпусе Победы, способствуют сохранению и передаче важней
ших исторических традиций молодежи. Эти мероприятия помогают студентам 
глубже понять и принять ценности национального героизма и патриотизма, ко
торые были сформированы поколениями защитников страны. В таких лагерях 
молодежь не только изучает историю, но и участвует в символических дей
ствиях, которые объединяют их с прошлым и укрепляют чувство принадлежно
сти к нации.

Для усиления вовлеченности студентов в процесс патриотического воспи
тания важно использовать интерактивные методы, такие как ролевые игры и ис
торические симуляции. Например, воссоздание ключевых военных событий или 
принятие на себя роли командиров и солдат в условных военных операциях поз
воляет студентам на практике почувствовать важность защиты Родины. Это спо
собствует не только лучшему усвоению материала, но и развитию эмоциональ
ной связи с историей страны.

Встречи студентов с ветеранами войн и военными офицерами помогут мо
лодежи лично услышать истории о подвигах и реальных событиях, что способ
ствует формированию уважения и интереса к национальной истории [4]. Такие 
встречи можно организовать в формате диалогов, круглых столов и интервью, 
где студенты смогут задавать вопросы и взаимодействовать напрямую с участ
никами военных действий.

Регулярные учебные сборы, где студенты смогут пройти курс начальной 
военной подготовки и углубить свои знания по тактике, не только повысят их 
физическую готовность, но и укрепят чувство ответственности перед страной. 
Практическое обучение должно включать в себя не только физические упражне
ния, но и обучение основам коллективной работы и выживания в полевых усло
виях.
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Чтобы эффективно координировать все патриотические программы и ме
роприятия в вузах, стоит создать координационный центр, который будет разра
батывать и внедрять программы патриотического воспитания [5]. Этот центр бу
дет отвечать за организацию мероприятий, работу с ветеранами, реализацию ис
торических реконструкций и участие студентов в волонтерских проектах.

Для того чтобы повысить интерес студентов к участию в патриотических 
программах, важно ввести систему поощрений, например грамоты, сертификаты 
или дополнительные баллы за участие в патриотических мероприятиях, волон
терской деятельности и военных сборах. Это не только повысит мотивацию, но 
и покажет студентам значимость их вклада в патриотическое воспитание.

Важно разработать и внедрить курсы, посвященные национальным тради
циям, истории и культуре России. Это могут быть как обязательные дисциплины, 
так и факультативы, которые позволят студентам лучше понять культурные и 
исторические корни своей страны [6]. В рамках этих курсов стоит акцентировать 
внимание на значении военных подвигов и роли армии в становлении националь
ной идентичности.

Вузам следует активно участвовать в организации и проведении меропри
ятий, приуроченных к национальным праздникам, таким как День Победы, День 
защитника Отечества, День народного единства. Эти мероприятия могут вклю
чать в себя парады, выставки, тематические вечера и квесты, основанные на 
культурно-исторических событиях, что способствует осознанию молодежью 
значимости национальных традиций. Организация студенческих патриотиче
ских клубов или волонтерских организаций, которые занимаются сохранением 
памятников истории, поддержкой ветеранов и распространением знаний о тра
дициях России, может стать важной площадкой для вовлечения студентов в ак
тивную деятельность. Это поможет молодежи почувствовать себя частью исто
рии и культуры страны.

Внедрение в вузах национальной символики, таких как флаги, гербы и 
гимны, а также проведение церемоний поднятия флага и других обрядов, симво
лизирующих государственные и культурные традиции, может помочь в создании 
атмосферы уважения к национальным ценностям.

Вузам стоит поддерживать студенческие театральные труппы и художе
ственные студии, которые могут создавать постановки и проекты, посвященные 
военной истории России, традициям и культурным ценностям. Такие мероприя
тия дадут возможность студентам исследовать патриотические темы и расши
рить свое понимание национальных традиций.

Внедрение онлайн-платформ, которые используют игровые механики для 
обучения, может существенно повысить интерес студентов к патриотическому 
воспитанию [7]. Студенты могут активно участвовать в создании мультимедий
ных проектов, таких как документальные фильмы, короткометражные ролики и 
видео экскурсии на патриотические темы. Работа над такими проектами вклю
чает исследование исторических событий, съемку интервью с ветеранами, уча
стие в реконструкциях. Эти проекты помогут студентам лучше усвоить материал 
и продемонстрировать свою творческую вовлеченность.
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Для создания более активного взаимодействия среди студентов вузам 
стоит развивать виртуальные сообщества, где студенты смогут обсуждать темы, 
связанные с патриотическим воспитанием, делиться своими проектами, задавать 
вопросы экспертам и участвовать в дискуссиях на тему национальной истории. 
Ведение студенческих страниц и групп в социальных сетях, посвященных пат
риотическому воспитанию, позволяет вузам распространять актуальный контент 
среди молодежи. Важно использовать форматы, популярные среди студентов: 
короткие видеоролики, инфографику, цитаты, истории и челленджи. Социаль
ные сети могут стать мощным инструментом для продвижения патриотических 
идей через популярные площадки.

Актуальность военно-патриотического воспитания в современных усло
виях обусловлена его важной ролью в формировании национальной идентично
сти молодежи и укреплении гражданской ответственности. Интеграция совре
менных технологий и традиционных ценностей в образовательный процесс поз
воляет более эффективно вовлекать студентов в патриотическое воспитание и 
способствует развитию их чувства принадлежности к нации.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МИКРОКЛИМАТА 
НА СПЛОЧЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВА КУРСАНТОВ В ВОЕННОМ 

УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ 
ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ

Аннотация. Данное исследование ориентировано на выявление влияния 
психологического микроклимата учебной группы курсантов военно-учебного 
центра на их сплоченность. Как психологический микроклимат группы, пред
ставляя собой, качественный аспект межличностных отношений, проявляется в 
виде совокупности психологических условий, способствующих или препятству
ющих продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию лич
ности, тем самым определяя уровень сплоченности коллектива.

В результате исследования было выявлено, что психологический микро
климат влияет положительно на сплоченность группы при условии, что она вы- 
сокоорганизована.

Ключевые слова: психология профессионального образования, образова
тельная деятельность военного учебного центра, психологический микроклимат, 
учебная группа, курсанты

Введение
Актуальность данной темы обусловлена несколькими факторами.
Во-первых, активные преобразования в экономической, политической и 

социальной сферах требуют повышения уровня подготовки специалистов, осо
бенно для работы в силовых структурах.

Во-вторых, социально-психологический климат в учебной среде имеет 
значительное влияние как на качество образовательного процесса, так и на 
успешность выполнения задач курсантами военного учебного центра.

Таким образом, анализ факторов, влияющих на образовательный процесс, 
может служить полезным инструментом для студентов в организации их соб
ственной учебной деятельности.

Цель: изучение влияния психологического микроклимата коллектива на 
сплоченность в процессе решения учебных задач.
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Задачи
1. Исследовать, как психологический микроклимат влияет на уровень 

сплоченности курсантов в военном учебном центре.
2. Изучить методики по диагностике психологического климата сту

денческих коллективов в процессе обучения.
3. Сформулировать заключения и рекомендации кураторам и команди

рам взводов для повышения уровня психоэмоциональной атмосферы в коллек
тиве.

В современных условиях постоянных изменений в образовательной си
стеме крайне важно учитывать состояние конкретной группы курсантов и ее со
циально-психологический климат. Формирование благоприятной образователь
ной среды способствует сплочению курсантов и повышает их мотивацию к про
дуктивному обучению.

Множество авторов по-разному трактуют термин «социально-психологи
ческий климат».

Одним из первых раскрыл его содержание В. М. Шепель. Психологиче
ский климат, по его мнению, -  это эмоциональная окраска психологических свя
зей членов коллектива, возникающая на основе их симпатии, совпадения харак
теров, интересов, склонностей» [1].

Так, Г. А. Моченова и М. Н. Ночевник определяют социально-психологи
ческий климат, как «эмоционально-психологический настрой, который склады
вается в коллективе в процессе работы, и при непосредственных личных контак
тах работников, когда эти контакты, связи приобретают эмоционально-психоло
гическую окраску, определяемую ценностными ориентациями, моральными 
нормами и интересами членов коллектива» [2].

Б. Д. Парыгин в своей работе отмечает, что социально-психологический 
климат -  это «преобладающая и относительно устойчивая духовная атмосфера, 
или психический настрой коллектива, проявляющийся как в отношениях людей 
друг к другу, так и в их отношении к общему делу» [3].

Рассмотрев приведенные определения, можно сказать, что психологиче
ский климат -  это определенное состояние коллектива, отражающее стиль взаи
моотношений между его членами, находящимися в непосредственном контакте 
друг с другом, и формирующееся из совокупности факторов, способствующих 
или препятствующих осуществлению профессиональной деятельности и разви
тию личности в коллективе.

Эффективность воздействия коллектива на личность зависит от того, как 
человек себя чувствует в данной группе. При этом успешность в обучении, а 
также самочувствие обучающихся определяется прежде всего взаимоотношени
ями в коллективе. Категория высокой успеваемости обучения зачастую рассмат
ривается как главный критерий интеллектуального уровня, социализации и об
щего развития.
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Психологический микроклимат присутствует в каждом коллективе, однако 
не везде он способствует повышению работоспособности и улучшению эффек
тивности труда.

Практическая значимость. Исследование данной темы позволяет рас
крыть ключевые аспекты, формирующие гармоничное взаимодействие внутри 
группы, что, в свою очередь, способствует эффективному решению учебных за
дач.

Психологический климат также влияет на мотивацию, сотрудничество и 
общую атмосферу, что критически важно в условиях военной подготовки, где 
доверие и взаимопомощь между курсантами играют первостепенную роль. Та
ким образом, результаты данного исследования могут послужить основой для 
разработки методических рекомендаций по созданию положительного микро
климата в учебных заведениях, что укрепит сплоченность и повысит общий уро
вень подготовки курсантов.

Основная часть.
Исследование проходило в период первого семестра обучения 2024-2025 

учебного года.
В исследовании были использованы методики определения индекса груп

повой сплоченности (К. Э. Сишор) и оценки микроклимата студенческой группы 
(В. М. Завьялов).

По результатам первичной обработки методики К. Э. Сишора была постро
ена гистограмма, отображающая индекс групповой сплоченности (рис. 1).

В 531 взводе, состоящем из 11 человек, 7 курсантов (62 %) демонстрируют 
высокий индекс групповой сплоченности, 3 (26 %) обладают уровнем сплочен
ности выше среднего и лишь у 1 человека (12 %) индекс сплоченности пребывает 
на среднем уровне. В 851 взводе, состоящем из 8 человек, 5 курсантов (62 %) 
также имеют высокий уровень сплоченности, в то время как 3 (38 %) обучаю
щихся выступают с показателем, превышающим средний.

В 941 взводе, вклю
чающем 27 человек, 18 
курсантов (67 %) отме
чены высоким уровнем 
сплоченности, 8 (29 %) де
монстрируют уровень 
выше среднего, а 1 (4 %) 
находится на среднем 
уровне. В 951 взводе, 
насчитывающем 20 чело
век, 18 курсантов (90 %) 
находятся на высоком 

Рис. 1. Индекс групп°в°й спл°ченн°сти уровне сплоченности, в то
время как 2 (10 %) отно

сятся к категории выше средней. Наконец, в 952 взводе, где из 10 человек 8 кур
сантов (80 %) обладают высоким уровнем сплоченности, а 2 (20 %) находятся на

20
15
10

5
п

тест Сишора
■ |

■ i l lL ь L L L
531 851 941 951 952

высокая 7 5 18 18 8
выше средней 3 3 8 2 2

■ средняя 1 0 1 0 0
■ ниже средней 0 0 0 0 0
■ низкая 0 0 0 0 0

272



уровне выше среднего.
По результатам методики оценки микроклимата студенческой группы 

(В. М. Завьялова) была построена гистограмма, на которой отображена степень

В 531 взводе, состоящем 
из 11 обучающихся, один кур
сант (9 %) отмечает высокую 
степень благоприятности пси
хологического микроклимата, 
двое (18 %) оценивают его как 
средне-высокий, у четырех 
(37 %) курсантов уровень мик
роклимата считается средним, 
трое (27 %) испытывают 
средне-низкую степень благо
приятности, и лишь один (9 %)
считает климат незначительно 

Рис. 2. Степень йтагопри^носта ПМ благоприятным.
В 851 взводе, насчитывающем 8 курсантов, один из них (13 %) указывает 

на высокую степень благоприятности, три (37 %) оценивают климат на уровне 
среднего, три (37 %) определяют его как средне-низкий, а один курсант (13 %) 
считает психологический микроклимат незначительно благоприятным.

В 941 взводе из 27 курсантов 7 (26 %) отмечают высокий уровень благо
приятности, 5 (18 %) видят его на средне-высоком уровне, 11 (41 %) оценили 
среднюю благоприятность, 1 (4 %) — средне-низкую, а 3 (11 %) указали на не
значительную благоприятность ПМ.

В 951 взводе, состоящем из 20 курсантов, 7 (35 %) полагают, что уровень 
благоприятности находится на высокой отметке, 8 (40 %) указывают на средне
высокий уровень, 4 (20 %) оценивают его как средний и лишь 1 (5 %) выделяет 
его как незначительный.

В 952 взводе, где обучаются 10 человек, 3 (30 %) пришли к выводу, что 
уровень благоприятности высок, 2 (20 %) отметили средне-высокую степень, 2 
(20 %) считают его средним, тогда как 3 (30 %) курсанта определяют благопри
ятность как средне-низкую.

Мы рассчитали среднеарифметическое уровня групповой сплоченности и 
степень благоприятности ПМ по взводам для дальнейшего анализа. Полученные 
данные занесли в таблицу.

Номер взвода Уровень групповой 
сплоченности

Степень 
благоприятности ПМ

531 19 -  высокий 27 - средняя
851 15,5 -  высокий 23 -  средняя
941 15,8 -  высокий 35,5 -  средняя
951 17,2 -  высокий 44,5 -  средне-высокая
952 16,5 -  высокий 38 -  средняя

благоприятности ПМ (рис. 2).

методика Завьялова
12
10
8
6
4
2
0

_

J1Л ■ 1J  т ■ ■
531 851 941 951 952

высокая 1 1 7 7 3
средне-высокая 2 0 5 8 2

■ средняя 4 3 11 4 2
■ средне-низкая 3 3 1 0 3
■ незначительная 1 1 3 1 0
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Результаты проведенного исследования свидетельствуют о наличии поло
жительной связи между психологическим микроклиматом и сплоченностью кур
сантского коллектива. В 531 взводе, состоящем из курсантов различных факуль
тетов, обучающиеся вместе на протяжении более длительного времени, отмеча
ется высокий уровень сплоченности. В то же время 851 взвод, в который входят 
студенты с разных факультетов и который обучается всего несколько месяцев, 
демонстрирует высокий, но более низкий средний показатель степени сплочен
ности по сравнению с 531 взводом. 941 взвод также состоит из курсантов различ
ных факультетов, однако их совместное обучение продолжается уже второй год. 
В 951 учебном взводе, где обучаются студенты одного факультета, уровень груп
повой сплоченности, несмотря на более короткий срок совместной учебы по 
сравнению с таковым у взвода 941 взводом, оказывается выше. Это, вероятно, 
объясняется единством факультетской принадлежности. В 952 взводе вновь 
представлены курсанты с разных факультетов, что также сказывается на среднем 
значении их сплоченности. На основе полученных данных можно заключить, что 
благоприятный психологический климат позитивно влияет на сплоченность кур
сантов. Однако важно отметить, что на уровень сплоченности также влияют та
кие факторы, как время, проведенное вместе, размер группы, а также схожесть 
во взглядах и целях участников.
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