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В современных условиях один из основных путей повышения 

качества выучки военнослужащих, позволяющий не только качественно 
подготовить военного специалиста, но и сэкономить немалые средства 
– это внедрение в образовательный процесс военных учебных 
заведений электронных учебно–тренировочных комплексов и 
тренажерных средств, специальных компьютерных программ. 

Перемены в нашей жизни, в том числе и в армии, привели к тому, 
что постоянно использовать боевые машины и вооружение стало 
невозможно, да и экономически нецелесообразно. Постоянный рост цен 
на энергоресурсы, оснащение войск современной, более сложной 
техникой автоматически сказались на повышении стоимости одного 
моточаса и запчастей. 

Армия, как и другие институты нашего государства, 
заинтересована в том, чтобы экономить материальные средства, 
эффективно и продуманно строить процесс обучения военных 
специалистов. Сегодняшние учебно-тренировочные и тренажерные 
средства – это сложные комплексы, системы моделирования, 
компьютерные программы и физические модели, специальные 
методики, создаваемые для обучения военнослужащих определенным 
действиям, для приобретения, поддержания и совершенствования ими 
умений и навыков, подготовки к принятию правильных и быстрых 
решений. 

Выполняя требования Директивы № 3 Президента Республики 
Беларусь об энергосбережении и рациональном использовании 
ресурсов, министр обороны Республики Беларусь постоянно 
акцентирует внимание на широком применении в учебном процессе 
тренажёров, применение которых позволяет в значительной мере 
экономить горюче-смазочные материалы и моторесурс техники. 

Руководство университета и военного факультета понимая, что 
только сочетание проведения занятий с использованием тренажеров и 
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подготовки обучаемых на тактических полях и военной технике 
обеспечит наиболее качественную подготовку военных специалистов, 
ведут постоянную работу по оснащению кафедр учебно-
тренировочными, тренажерными средствами и разработке специальных 
компьютерных программ. 

Так, на общевойсковой кафедре, создан класс материальной части 
МЧ-675, позволяющий глубоко изучать материальную часть и 
принципы эксплуатации БМП-2, учебно-боевая машина БМП-2 
подключена от выпрямителя ВАКС-2,75х30, что позволяет обучение 
проводить без затрат топлива. На кафедре РХБ защиты разработаны и 
внедрены в учебный процесс учебные тренажеры: авторазливочной 
станции «АРС-14», машин радиационной, химической и биологической 
разведки «УАЗ-469рхб», «БРДМ-2рхб», дымовой машины «ТДА-2К», 
специальной машины «ПРХМ-Д». Особого внимания заслуживает 
использование в учебном процессе стрелкового тренажера «Сокол-
М1П», предназначенного для обучения и совершенствования приемов 
стрельбы, в том числе в усложненных условиях ведения огня с 
открытым, оптическими дневным и ночным прицелами по 
неподвижным, движущимся (появляющимся) наземным и воздушным 
целям.  

Профориентация, являясь целостной системой, состоит из 
взаимосвязанных подсистем (компонентов), объединенных общностью 
целей, задач и единством функций. Организационно – функциональная 
подсистема - деятельность различных социальных институтов, 
ответственных за подготовку человека к сознательному выбору 
профессии. 

Использование в профессиональном консультировании методик, 
направленных на выявление самосознания и самооценки человека, дает 
не только диагностический, но и, в некоторой степени, 
психокоррекционный эффект. 

В практике профессионального консультирования применяется, 
например, методика И. Кона описания себя: "Кто я есть" и "Я через 5 
лет". (Инструкция: "Напишите сочинение на тему "Кто я есть" и на тему 
"Я через 5 лет"). Эта методика позволяет прежде всего выявить 
содержательные компоненты самосознания, наиболее актуальные его 
параметры. Самоописание позволяет определить: 
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1. социально-ролевую самоидентичность (к какой общности 
человек себя относит в настоящий момент, к какой он хотел бы себя 
отнести, с кем он себя идентифицирует), 

2. ориентацию человека на свои специфические признаки и 
качества, которые отличают его от других и по которым он сравнивает 
себя с другими, 

3. способность делать прогнозы в отношении себя, место 
профессии в общем жизненном контексте человека. 

У молодых людей, обеспокоенных своим профессиональным 
будущим, стремящихся учиться в профессиональном учебном 
заведении или получить профессию в процессе работы, наблюдается 
опережающее развитие в оценке своих личностных качеств по 
сравнению с оценкой своих профессиональных качеств. Учащиеся 
лучше представляют себя как личность вообще, то есть в совокупности 
моральных, физических, интеллектуальных качеств, своих интересов и 
склонностей, но в меньшей степени имеют представления о своем 
профессиональном "Я". 

Имеющиеся различия в самооценке прежде всего касаются ее 
содержательных компонентов. Одни знают о себе больше, другие 
меньше; определенные качества личности, способности, значимые на 
данный момент, подвергаются анализу и оценке, другие, в силу их 
неактуальности, человеком не оцениваются (хотя и могут быть оценены 
по ряду параметров). 

Для выявления не только содержательных, но и оценочных 
параметров самосознания можно использовать различные модификации 
методики Дембо-Рубинштейн для самооценки с помощью размещения 
себя на шкале. Шкалы самооценки должны включать как 
профессионально значимые, так и общеличностные качества, что 
позволяет определить место и значение в структуре самооценки 
профессионально значимых качеств. Могут быть предложены, 
например, такие шкалы для оценивания: ум, сила, доброта, 
способности, воля, ответственность, активность, общительность, 
успешность, справедливость, смелость, уступчивость, вспыльчивость, 
упрямство, осторожность, решительность, самостоятельность, 
трудолюбие, целеустремленность, здоровье, счастье. Каждая шкала - 
отрезок длиной 10 см. Результат выражается в баллах, равных числу 
сантиметров от начала шкалы до отметки испытуемого на шкале. 
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Результаты самооценки служат основанием для беседы и 
дальнейшего обследования. Необходимо особенно выделить те 
параметры самооценки которые вызывают затруднения при их 
оценивании. 

Успех в решении психологических проблем всегда связан с 
выбором. Выбор происходит на основании того, что человек считает 
наиболее важным и правильным на основании ценностей, 
сформированных в его прошлом опыте. Поэтому диагностика 
ценностных ориентаций человека дает возможность получить 
представление о его проблемах, сопоставляя ценности между собой и с 
реальными условиями, в которых эти ценности могут находить, или не 
находить свое утверждение. Такое сопоставление возможно с помощью 
методик, позволяющих ранжировать ценности или сравнивать 
представление о своих ценностях с реальным поведением. Для 
ранжирования ценностей может быть представлен либо список 
ценностей (таких, например, как работа, образование, семья, 
материальное благополучие, здоровье, дружба, хобби, слава, богатство, 
власть и пр.), либо список высказываний типа: «Я бы хотел, чтобы моя 
работа ...» 

 была по заслугам оценена другими; 
 была для меня интересной; 
 приносила большие доходы; 
 была полезной и нужной людям; 
 доставляла мне радость и удовольствие и т.д. 
Ранжирование ценностей позволяет определить, в чем совпадают 

личные ценности с общественными, с профессиональными и 
групповыми ценностями. Анализ конкретных ситуаций, связанных с 
выбором того или иного решения, позволяет сравнить реальные 
ценности с идеальными представлениями о своих ценностях. 
Выявление ценностных ориентации позволяет определить 
взаимоисключающие ценности, что именно человек игнорирует в 
ситуации выбора альтернативных ценностей, уточнить свои позиции в 
связи с возникающими проблемами, переоценить свои ценности. 
Выявление ценностей позволяет определить сферу, в которой человек 
готов нести полную ответственность за себя и за свои действия в 
решении своих проблем. В первую очередь необходимо определить, 
какие ценности человек считает самыми важными. Это проясняет 
направление развития целей его деятельности. Затем необходимо 
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проанализировать и рассмотреть возможные варианты последствий и 
сделать выбор, принять определенное решение. 

Очень важным методом для диагностики профессиональных 
ориентаций оптанта является беседа. Представление человека о себе 
необходимо увязать с представлениями о выбираемой профессии, 
поэтому вся беседа строится на выявлении этих представлений и их 
сопоставлении. Можно попросить консультируемого описать какие, по 
его мнению, виды работ приходится выполнять в данной профессии и 
какие для этого необходимы знания, умения и навыки. Что больше 
всего ценится в данной профессии, какими качествами обладает 
человек, добившийся успеха в данной профессии? В беседе необходимо 
определить, по каким причинам консультируемый выбирает ту или 
иную профессию, кто одобряет и кто осуждает его выбор, почему, и 
какие доводы при этом кажутся ему убедительными. Хорошо 
использовать конкретные примеры. Например, обсудить, кто из близких 
или знакомых имеет такую профессию, ради чего он ее выбрал и ради 
чего выбирает ее консультируемый, какое будущее у этого человека, и 
как консультируемый видит свое будущее и т.п. 

Дальнейшие шаги в диагностике психологических проблем 
профессионального самоопределения личности связаны с умением 
консультанта выделить те вопросы для обсуждения, которые помогут 
человеку лучше уяснить себе, что от него требуется, чтобы 
адаптироваться в современном профессиональном мире. 

Работа по повышению уровня самосознания и самооценки 
позволяет учащимся выйти на осознание уровня мотивации 
профессионального выбора реально действующих и желаемых мотивов 
труда, обострить психологические противоречия, которые могут 
заставить учащихся решать проблему профессиональных поисков или 
профессионального выбора, а не ждать готовых предложений и 
указаний. 

В некоторых случаях человеку бывает недостаточно 
профессиональной консультации для решения его проблемы и 
требуется специальная психокоррекционная работа. Особенно 
эффективными, как показывает опыт, методами психокоррекционной 
работы со старшеклассниками, имеющими трудности в 
профессиональном самоопределении, являются групповые методы 
активного обучения и, в частности, социально-психологические 
тренинги. 
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В целом выполнение обучающимися практических занятий на 
вышеуказанных тренажёрах практически ничем не отличается от 
выполнения таких же занятий на реальных машинах. Обучающиеся 
выполняют те же самые действия и в полной мере овладевают 
навыками работы на данных машинах, но уже с намного меньшими 
затратами материально-технической базы. 

Использование в учебном процессе тренажеров боевых и 
специальных машин позволяет повысить безопасность обучаемых при 
проведении занятий, дает экологический эффект, исключение 
использования горюче-смазочных и других материалов для 
обслуживания специальных машин при проведении очередного 
технического и сезонного обслуживаний. Привлечения личного состава 
для их проведения позволяет достичь положительного экономического 
эффекта. 

 
 

 
 
 

  


