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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы применения на разных этапах обучения цифро-
вых технологий в современных условиях. Поскольку указанные ресурсы позволяют не только органи-
зовать процесс получения знаний курсантами, но и аккумулируют в себе огромный пласт значимой для 
образовательного процесса информации, которая становится доступной для любого участника образо-
вательного процесса. А также рассматриваются основные виды и цели применения в самообразовании 
цифровых технологий. Велика роль цифровых технологий в самообразовании, поскольку обучаемый 
по той или иной причине может отсутствовать на очных занятиях с преподавателем, и тогда ярко выра-
жается роль цифровых технологий в подготовке курсанта по пропущенной теме занятия и подготовке 
его к следующему занятию. 

Ключевые слова: обучение, образование, самообразование, цифровые технологии, самостоятель-
ная работа  

Для цитирования: Голованов А. В., Гурьевский Д. Н. Роль цифровых технологий в самообразова-
нии курсантов военных образовательных организаций // Известия Саратовского военного института 
войск национальной гвардии. 2024. № 3 (16). С. 18–26. URL: https://svkinio.ru/2024/3(16)/
Golovanov_Gurevskiy.pdf.  

 
Original article 

 
THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE SELF-EDUCATION OF CADETS  

OF MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
 

Andrey V. Golovanov1, Dmitriy N. Gur'evskiy2 

1, 2 Saratov Military Order of Zhukov Red Banner Institute of the National Guard Troops, Saratov, Russia 
1 andrei_84.84@bk.ru 

2 Dz197908@mail.ru 
 
Abstract. The article discusses the problems of  digital technologies implementation at the different 

stages of learning in modern conditions. These resources allow to organize the process of knowledge 
acquiring by cadets and accumulate a huge layer of the significant for the educational process information, 
which becomes available to every participant of the educational process. The author also examines the 
main types and purposes of digital technologies implementation in self-education. The role of digital 
technologies in self-education is great. A learner may be absent from the lessons and the role of digital 
technologies in  his learning the missed theme and preparing for the next lesson is clearly understood. 

Keywords: training, education, self-education, digital technologies, independent work  
For citation: Golovanov A. V., Gur'evskiy D. N. The role of digital technologies in the self-education of 

cadets of military educational institutions. Izvestija of the Saratov Military Institute of the National Guard 
Troops. 2024;(3):18-26. Available from: https://svkinio.ru/2024/3(16)/Golovanov_Gurevskiy.pdf. (In Russ.). 

© Голованов А. В., Гурьевский Д. Н., 2024 



PEDAGOGICAL SCIENCES 

19 IZVESTIJA OF THE SARATOV MILITARY INSTITUTE OF THE NATIONAL GUARD TROOPS. 2024;(3) 

На сегодняшний день одной из опасных и 
непредсказуемых военных угроз для суверени-
тета Российской Федерации является использо-
вание различных информационных и коммуни-
кационных технологий, направленных на 
ослабление либо уничтожение субъектов и объ-
ектов нашей необъятной страны. Исходя из это-
го, необходимо обратить внимание на военные 
образовательные учреждения, где должны ши-
роко использоваться цифровые технологии в 
образовательной деятельности, которые в свою 
очередь расширят и упростят доступ курсантов 
к необходимой информации и получению пер-
воначального опыта пользования цифровыми 
технологиями. 

Стремление к новым познаниям, развитие 
в своей профессиональной жизнедеятельности 
необходимо для будущего и действующего 
офицера. В настоящее время с переходом к 
цифровым технологиям происходит усиление 
возможностей самообразования, следователь-
но, обучающиеся всѐ чаще будут прибегать к 
самообразованию, активно пользуясь информа-
ционными ресурсами. 

Обращаясь к официальным источникам, 
понятие «самообразование» звучит следующим 
образом: 

- в большой советской энциклопедии са-
мообразование – это самостоятельное образо-
вание; приобретение систематических знаний 
в какой-либо области науки, техники, культу-
ры, политической жизни и т. п., предполагаю-
щее непосредственный личный интерес зани-
мающегося в сочетании с самостоятельностью 
изучения материала; средство самовоспита-
ния; все виды приобретения знаний, связан-
ные с самостоятельной работой занимающего-
ся над изучаемым материалом [1]; 

- в психологическом словаре самообразо-
вание (англ. selfeducation) – это образование, 
получаемое самостоятельно, вне стен какого-
либо учебного заведения, без помощи обучаю-
щего; неформальная индивидуальная форма 

учебной деятельности. То есть, самообразова-
ние – самостоятельно организуемая субъектом 
деятельность учения, удовлетворяющая его по-
требности в познании и личностном росте [2]; 

- с философской точки зрения самообразо-
вание – это процесс познания, результатом ко-
торого выступают новые знания. Основными 
характеристиками самообразования выступают: 
1) внутреннее осознание необходимости; 
2) внутренняя свобода личности; 3) целена-
правленность; 4) самореализация [3]. 

Из вышеперечисленных источников можно 
сделать вывод, что интерес и мотивация — это 
те качества, которые активируют у обучающих-
ся самостоятельность в получении знаний. Вос-
питанием данных качеств начинают заниматься 
родители с первых дней жизни человека, далее 
эту роль берут на себя педагоги различных ка-
тегорий (воспитатели, учителя и преподавате-
ли), от которых будет завесить способность, 
насколько обучающийся будет приспособлен к 
самообразованию. В соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по боевой, профессио-
нальной служебной и физической подготовке 
войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации основной формой подготовки офи-
церского состава является самостоятельная 
подготовка, что и является самообразованием, 
получением знаний самостоятельно в целях 
выполнения служебно-боевых и повседневных 
задач [4]. 

Осуществление индивидуального самооб-
разования требует базовой подготовки, без ко-
торой невозможно добиться положительных 
результатов. В частности, обучение должно 
включать формирование психологической го-
товности обучающихся к самообразованию, 
развитие потребности в получении комплекс-
ных знаний по различным дисциплинам и овла-
дение рациональными приемами самостоятель-
ной работы. Необходимо создать алгоритм, 
обеспечивающий мотивацию педагогов и обу-
чающихся к самообразованию [5, 6]. 

«Образование – важнейшее из земных 
благ, если оно наивысшего качества. В против-
ном случае оно совершенно бесполезно» 

Редьярд Киплинг 
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Самообразование — это добровольная дея-
тельность обучающегося, основанная на личной 
мотивации и внутренней потребности в позна-
нии, осуществляемой самостоятельной целена-
правленной работой, преследующей цель рас-
ширения и углубления знаний, а так же форми-
рования научного мировоззрения, где цифро-
вые технологии играют очень весомую роль в 
закреплении полученного материала от препо-
давателя, а в случаях отсутствия обучающегося 
на очных занятиях, он получит базовый курс по 
той или иной теме занятия. 

Герцен утверждал, что образование должно 
всемерно способствовать развитию самостоя-
тельного мышления ученика, а не сводиться к 
вдалбливанию в его голову готовых истин. 
Только в таких условиях усвоенные понятия мо-
гут быть правильно обоснованы, проверены на 
практике и усвоены осмысленно [7]. 

Важной частью самообразования курсанта 
является профессиональное самовоспитание. В 
военной педагогике под ним понимается 
«целеустремленная, активная деятельность во-
еннослужащих, направленная на формирование 
и развитие у себя положительных, и устранение 
отрицательных качеств» [8]. 

Курсант военного института параллельно с 
учебой ещѐ выполняет задачи повседневной 
деятельности, это несение службы в нарядах, 
различные служебные командировки и т. д. А 
также все они — живые люди, которым свой-
ственно заболевать. Поэтому обучающимся не-
возможно присутствовать на всех плановых за-
нятиях, проводимых под руководством препо-
давателя. Бесспорно, что всѐ будет зависеть от 
мотивации обучающегося и от воспитательной 
деятельности командира (преподавателя), 
направленной на воспитание самостоятельного 
развития и совершенствования. Здесь самооб-
разование становится ведущим фактором, а 
поддержка этого процесса с помощью инфор-
мационных технологий играет ключевую роль в 
достижении успеха [9]. 

Согласно источнику, цифровые технологии – 
это разнообразные инновационные средства, 
основанные на использовании цифровой ин-
формации и обработке данных с помощью ком-
пьютеров и электронных устройств. 

Преподаватели заинтересованы в исполь-
зовании цифровых технологий как при прове-
дении занятий, так и при подготовке к ним, так 
как они являются лучшими помощниками в до-
стижении целей занятия. Но для качественного 
использования цифровых технологий каждый 
преподаватель должен обладать не только фун-
даментальными знаниями своего предмета, но 
и проявлять творчество в применении цифро-
вых технологий более эффективно, а также в 
ходе самостоятельной подготовки курсантов. 
Также нельзя упускать самообразование препо-
давателей в области цифровых технологий, воз-
можности, методы и формы применения их не 
только на занятиях, но и при самообразовании 
курсантов. Каждый из преподавателей перед 
подготовкой к проведению занятия должен за-
дать себе три вопроса и дать на них обдуман-
ный ответ, таким образом подготовка и прове-
дение занятия станут более эффективными: 

1. Чему я хочу научить (каких целей до-
стичь)? 

2. Как обучающиеся этому научатся (каким 
образом достигнут целей)? 

3. Как они смогут пользоваться материалом 
в ходе самостоятельной работы (как я помогу 
им в ходе самообразования)? 

Качество и результат – эти два понятия се-
годня становятся ведущими критериями дея-
тельности преподавателя. Сложная обстановка 
в настоящие время требует нового качества об-
разования, способности обучения в любом ме-
сте и в любое время. Оказывать содействие ре-
шению этой задачи способны цифровые техно-
логии. Один из основных этапов – это воспита-
ние обучающихся к самосовершенствованию, 
которое в себя включает самообразование, мо-
тивацию и личную заинтересованность. 

Использование цифровых технологий даѐт 
возможность сократить время на поиск и освое-
ние материала, также имеется возможность рас-
ширения и углубления объѐма получаемой ин-
формации за счет следующего: 

1. Система способна включать основные све-
дения по произвольной, на первый взгляд, пред-
метной области. Но, как показывает многовеко-
вая история вооруженных конфликтов, на войне 
информация любого рода лишней не бывает. 
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2. Цифровые технологии дают возможность 
обучать не только курсантов, но и могут исполь-
зоваться для переобучения и повышения квали-
фикации обучаемых. 

3. Использование компьютерной графики, 
анимации, видео, звука, других медийных ком-
понентов делает изучаемый материал макси-
мально наглядным, интересным, понятным и 
запоминаемым. Это играет главную роль тогда, 
когда объѐм информации огромный, а времени 
для качественного изучения недостаточно. Кро-
ме того, информация в печатном варианте не 
всегда доступна для курсантов, что неизбежно 
побуждает преподавателей к разнообразию ра-
боты с источниками информации в электронной 
форме. Возникает необходимость создания 
электронных учебников и обучающих про-
грамм, сочетающих в себе как свойства обыч-
ного учебника, так и свойства справочника. 

4. Цифровые технологии позволяют моде-
лировать реальные условия боевой обстановки, 
дают возможность осуществлять тренировку не 
только в принятии необходимых управленче-
ских решений, но и осуществлять профессио-
нальную подготовку. 

Потребность внедрения новых цифровых 
технологий в обучение обусловливается следую-
щим: количество учебных часов, отводимых на 
его изучение, остается постоянным, а зачастую 
уменьшается в связи с потребностью ввести в 
программу обучения тему, которая актуальна в 
период проведения специальной военной опе-
рации (далее — СВО). Как пример можно приве-
сти следующие: до начала СВО понятие 
«беспилотные летательные аппараты» (далее — 
БПЛА) имелось, но такого внимания как сейчас 
оно не привлекало, сейчас же в программы обу-
чения добавлены темы по целеуказанию с помо-
щью БПЛА, борьбе с БПЛА и так далее по разным 
направлениям обучения. Получилось так, как и 
указывалось выше, часы на предмет остались 
прежними, а учебных вопросов стало больше, 
бесспорно они актуальны как никогда, но для 
качественного изучения их нужно время, которо-
го, к сожалению, нет. Для обеспечения качества 
образовательного процесса, а также формирова-
ния творческого потенциала курсанта препода-
ватели должны быть специалистами в своей об-

ласти, при этом компетентно использовать циф-
ровые технологии, что повышает качество под-
готовки будущих офицеров [10]. 

По методическому назначению цифровые 
технологии обучения можно подразделить на 
следующие виды: 

- обучающие программные средства; 
- программные средства (системы) – трена-

жѐры; 
- контролирующие программные средства; 
- информационно-поисковые, информаци-

онно-справочные программные средства; 
- имитационные программные средства; 
- моделирующие программные средства; 
- демонстрационные программные средства. 
Цифровые технологии могут иметь различ-

ные формы, это будет зависеть от специфики 
предмета и возможности, имеющейся на кафед-
ре. С развитием цифровых технологий и про-
граммного обеспечения форм реализации циф-
ровых технологий становится всѐ больше, и 
полностью раскрыть весь перечень форм не 
представляется возможным. Согласно источни-
ку, они могут быть представлены в виде: 

- компьютерных тренажеров; 
- тестирующих и контролирующих про-

грамм; 
- игровых обучающих программ; 
- электронных учебников, текстовый, графи-

ческий и мультимедийный материал которых 
снабжен системой гиперссылок; 

- предметно-ориентированных сред (микро-
миров, имитационно-моделирующих про-
грамм); 

- наборов мультимедийных ресурсов; 
- справочников и энциклопедий; 
- информационно-поисковых систем, учеб-

ных баз данных. 
Самообразование как процесс можно рас-

сматривать в двух ключевых аспектах: традици-
онном и современном, с использованием циф-
ровых технологий. Эти два подхода имеют свои 
уникальные особенности, влияющие на каче-
ство усвоения и закрепления полученного мате-
риала. 

В традиционном самообразовании обучаю-
щиеся полагаются в основном на преподавате-
лей, которые играют роль основных источников 
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информации и оценщиков знаний. Качество об-
разования в этом случае напрямую зависит от 
квалификации и навыков преподавателей. Не-
достатком этого подхода является ограничен-
ность доступа к разнообразным источникам ин-
формации и зависимость от компетентности 
конкретного педагога. 

С другой стороны, использование цифро-
вых технологий в самообразовании значитель-
но расширяет возможности обучающихся. В 
этом случае оценка может быть проведена с 
помощью различных электронных инструмен-
тов и систем, таких как онлайн-тесты, автомати-
зированные системы проверки заданий и даже 
искусственный интеллект. Обучающиеся имеют 
доступ к огромному количеству информации, 
загруженной на образовательные платформы, 
включая лекции, статьи, книги, видеоматериалы 
и интерактивные учебные пособия. Это позво-
ляет получать знания из множества источников, 
что способствует более глубокому и всесторон-
нему пониманию предмета. Кроме того, цифро-
вые технологии предоставляют возможность 
для более гибкого и индивидуализированного 
подхода к обучению. Курсанты могут самостоя-
тельно выбирать темп и время занятий. Но без 
личного интереса и мотивации обучающегося 
самообразование с использованием цифровых 
технологий не будет эффективным. 

Таким образом, оба подхода к самообразо-
ванию имеют свои сильные и слабые стороны. 
Традиционное образование обеспечивает струк-
турированность и поддержку со стороны препода-
вателей, тогда как цифровое самообразование 
предоставляет больше свободы и доступ к разно-
образным ресурсам. Выбор подхода зависит от 
индивидуальных потребностей и предпочтений 
обучающегося, а также от целей и задач обучения. 

Внедрение современных информационных 
технологий в образовательный процесс позво-
ляет: 

- представить учебный материал не только 
в печатном виде, но и с использованием раз-
личных технологий; 

- автоматизировать систему самоконтроля; 
- автоматизировать процесс усвоения, за-

крепления и применения учебного материала; 
- осуществить индивидуализацию обучения; 

- оперировать большим объемом информа-
ции; 

- обучать курсантов находить и использо-
вать различные виды информации, что является 
одним из важнейших умений [11]. 

Основными целями информатизации обра-
зования являются: 

- повышение эффективности образования; 
- повышение гибкости и доступности обра-

зования; 
- развитие информационной культуры. 
В приведенных выше формулировках це-

лей к этой категории относятся все ключевые 
понятия: «эффективность», «гибкость», «инфор-
мационная культура». 

Современная образовательная деятель-
ность все более активно внедряет информаци-
онные и коммуникационные технологии, стре-
мясь к интеграции их в учебные, воспитатель-
ные и управленческие процессы. Под влиянием 
информационных технологий меняются техно-
логии и методики обучения, и владение образо-
вательными информационными технологиями 
становится обязательным для каждого педагога. 

Целями внедрения информационных техно-
логий в образование курсантов будут являться: 

- повышение качества обучения; 
- повышение активности обучаемых к по-

знавательной деятельности; 
- оптимизация поиска необходимой инфор-

мации; 
- развитие мышления; 
- освоение навыков работы с информацией 

и различными программными продуктами. 
Государство ставит перед системой образо-

вания новые, более высокие требования к про-
фессиональной подготовке будущих офицеров. 
Это связано с необходимостью формирования 
профессионально подготовленного, компетент-
ного, нравственно развитого офицера, способ-
ного самостоятельно принимать решения и 
нести за них ответственность. Развитие профес-
сиональных качеств офицера представляет со-
бой многоаспектную проблему, требующую 
комплексного подхода. В современных услови-
ях важную роль в этом процессе играют инфор-
мационные технологии. Внедрение информаци-
онных технологий в образовательный процесс 
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позволяет более эффективно усваивать новый 
материал на лекциях, практических занятиях, а 
также при сдаче зачетов и экзаменов [12, 13]. 

Использование информационных техноло-
гий в образовании способствует не только улуч-
шению качества знаний курсантов, но и видоиз-
меняет саму образовательную деятельность. 
Это придает учебно-воспитательному процессу 
личностно ориентированный характер, раскры-
вая творческие возможности каждого курсанта. 
Информационные технологии позволяют внед-
рять интерактивные методы обучения, такие как 
виртуальные симуляции боевых ситуаций, что 
повышает практическую подготовку будущих 
офицеров. Кроме того, использование совре-
менных технологий способствует развитию кри-
тического мышления и аналитических навыков 
курсантов. Они учатся работать с большими 
объемами информации, быстро находить и ана-
лизировать необходимые данные, что является 
важным навыком для офицера в условиях со-
временной информационной войны. 

Таким образом, внедрение информацион-
ных технологий в систему подготовки будущих 
офицеров является неотъемлемым элементом 
современного образовательного процесса. Оно 
способствует развитию профессиональных и 
личностных качеств курсантов, повышает эф-
фективность обучения и открывает новые воз-
можности для обучающихся [4]. 

Но при этом надо понимать, что цифровые 
технологии не должны полностью заменять 
преподавательскую деятельность, они могут до-
полнять еѐ, так как живого общения преподава-
теля с обучающимися никто и ничто не заменит. 
Преподаватель, имея обратную связь с обучаю-
щимся, может по ходу занятия перестраивать 
учебный материал, делая его более понятным и 
доступным. А обучение с помощью цифровых 
технологий не может подстроиться под обучаю-
щегося так, как им управляет заложенная в него 
программа [14]. 

В заключение важно подчеркнуть, что 
применение информационных технологий рас-
ширяет возможность профессионального роста 
курсантов, а также способствует осмыслению 
важности целенаправленного продуктивного 
саморазвития. В зависимости от целей освое-
ния различных дисциплин цифровые ресурсы 
обеспечивают наглядность учебного материа-
ла; специализированные учебно-трениро-
вочные устройства, предназначенные для фор-
мирования профессиональных умений, позво-
ляют моделировать реальные ситуации. Гиб-
кость и быстрый доступ к информации обеспе-
чивает длительную и непрерывную самообра-
зовательную деятельность, от которой во мно-
гом зависит результат обучения будущих офи-
церов. 
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