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ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКА В ОБРАЗОВАНИИ:  
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ 
 
 
УДК 378:004(045) 
 

Развитие цифрового инженерного образования:  
некоторые аспекты и предложения 

 
Е. Н. Дик, канд. психол. наук, доц., доц. кафедры высшей математики, 

Башкирский государственный аграрный университет, lizadik@mail.ru, г. Уфа   
 

Данная статья рассматривает некоторые аспекты и предложения в развитии 
и внедрении технологических инноваций в образовательном пространстве. В част-
ности, речь идет о качественном развитии инженерного образования в реалиях циф-
ровой трансформации и цифровой образовательной среды. Представлены наработки 
кафедры математики Башкирского государственного университета по видам ис-
пользуемых цифровых инструментов. Обоснована область применения электронно-
вычислительных средств и программного обеспечения, что способствует организа-
ции динамично развивающегося инновационного обучения.  

 
Ключевые слова: цифровизация инженерного образования, математическое обра-

зование, программное обеспечение, электронно-образовательная среда. 
 
Быстротечное развитие искусственного интеллекта и нейросетевого про-

странства предопределяет внедрение цифровых образовательных технологий 
в высшем учебном заведении. Цифровые образовательные технологии – это 
инновационный способ организации учебного процесса, основанный на ис-
пользовании электронных систем, обеспечивающих наглядность. На первых 
этапах развития цифровых технологий будут отрабатываться виды, способы, 
алгоритмы, инструменты цифровизации как единая система информативного 
пространства.  
Актуальным этот вопрос является и на кафедре математики в Башкирском 

государственном аграрном университете. Работа над вопросом цифровых инст-
рументов позволила разделить их на следующие виды: 

1. Цифровой образовательный контент (электронные учебники, образова-
тельные сайты, медиаприложения). В университете существует внешняя элек-
тронно-библиотечной система Znanium, где представлен значительный список 
источник для обучения студентов. Система обеспечивает доступ к изданиям без 
ограничений. 

2. Образовательные коммуникационные сети (система связи между обучаю-
щимися, преподавателями через различные платформы и интернет-ресурсы).  
Разработана электронная информационная образовательная среда, достаточно 
информативная платформа как аудиторного, так и дистанционного обучения.     
                                                            
© Дик Е. Н., 2024 
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Приведен пример разработанного курса математики для студентов очной 
формы обучения по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технических машин и комплексов факультета механики и цифрового инжини-
ринга». На рис. 1 отражается перечень учебно-методических рекомендаций: ра-
бочая программа дисциплины, перечень методических указаний по дисципли-
не, список основной и дополнительной литературы. 

 

 
 

Рис. 1. Слайд 1 
 

На рис. 2 представлено описание лекционных и практических занятий: ги-
перссылки на онлайн-подключение с тематикой занятия, файлы теоретического 
материала, пункт прикрепления задания самостоятельной работы для оценки 
закрепленных знаний студента. 
А также на рис. 2 отражается самостоятельная работа в форме расчетно-

графической работы, тестов и индивидуальных заданий, промежуточная атте-
стация. На платформе общения в электронно-образовательной среде разработа-
ны консультации с преподавателем в виде форума для обсуждений обратной 
связи со студентом по вопросам обучения.  

3. Мобильное обучение (использование в учебном процессе мобильных уст-
ройств) – смартфоны, планшеты, ноутбуки. 

4. Автоматизированные программы (чат-боты, генерируют ответы на разно-
образные вопросы). Используется активно студентами чат-бот – ChatGPT. 

5. Цифровые технические и программные средства в учебном процессе. На 
лабораторных занятиях применяется программное обеспечение Mathcad. Пре-
имущественно реализуются в Маткаде прикладные задачи и задачи, изучаемые 
на специальных дисциплинах. Например, расчет динамического давления 
транспортной системы на фундамент, расчет расхода греющего пара в пастери-
заторе, исследование давления топлива в топливной рампе разработаны в мате-
матическом пакете Mathcad.  
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Рис. 2. Слайд 2 
 

В то же время актуальной проблемой становится импортозамещение про-
граммного обеспечения самостоятельными разработками и переход к техноло-
гическому суверенитету. Нами используемая очень долгое время система Math-
cad являлась стандартным программным обеспечением для инженерных расче-
тов. Но в силу ограничения деятельности представительской компании 
импортозамещение стало важной задачей технического сообщества. На сего-
дняшнем этапе мы знакомимся с отечественным программным продуктом 
SMath Studio от российской компании «ЭсМат». 
В научной сессии олимпиада по математике для студентов была проведена 

в google-форме, что позволило охватить в единое время весь состав обучающихся. 
Считаем, что этот цифровой контент можно сочетать с письменной олимпиадой 
с задачами повышенной сложности. Приводим несколько слайдов с задачами. 

  

            
 

Рис. 3. Слайд 3 
 
Таким образом, в статье рассмотрен актуальный вопрос о видах цифровых 

образовательных технологий. По некоторым из них представлены наработки 



6 

кафедры математики Башкирского государственного аграрного университета. 
Сотрудничество преподавателя и студента в электронном информационном 
пространстве охватывает объем, форму и порядок образовательного процесса. 
Дополняет традиционную систему обучения современными цифровыми обра-
зовательными инструментами. 
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УДК 372.862  
 

Модель формирования компетентности на основе  
проблемно-ориентированных технологий обучения в вузе 

 
О. М. Перминова, канд. экон. наук, доц., зав. кафедрой «Менеджмент»,  

ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, olgaa@istu.ru, г. Ижевск 
 
В статье дается обоснование необходимости  формирования метакомпетенций 

в рамках компетентностного профиля специалиста. Рассматриваются особенности 
компетентностного и проблемно-ориентированного обучения. Предложена четы-
рехэтапная модель формирования  компетентности.   

 
Ключевые слова: компетентность, метакомпетенции, компетентностный подход, 

модель формирования компетентности, проблемно-ориентированное обучение.  
 
Национальной целью Российской Федерации является обеспечение присут-

ствия РФ в первой десятке ведущих стран мира по объему научных разработок, 
в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования [1]. 
Современные тренды ускорения изменений, цифровизации и роботизации 
всех сфер жизнедеятельности требуют изменения подходов в технологиях 
обучения в вузе, при которых ориентиром является не конкретная профессия 
или набор знаний, а некоторая комплексная компетентность, позволяющая 
ориентироваться и эффективно работать в сложных инновационных системах, 
в том числе в виртуальной реальности, и характеризующаяся рядом метаком-
петенций [2].  
Изучение компетентностных профилей выпускников инженерных специаль-

ностей в исторической ретроспективе показывает, что при изменении экономи-
ческих, культурных и технологических процессов в обществе изменяются 
и требования рынка труда [3]. При этом одной из приоритетных задач педаго-
гики называется необходимость разработки нового компетентностного профиля 
специалиста технических направлений, отвечающего требованиям мировых 
стандартов и уровню развития экономических и производственных отношений 
[4]. В литературе представлены три основных подхода к формированию компе-
тентностного профиля: первый ориентирован на решение типовых задач в про-
фессиональной сфере; второй ориентируется на личностную модель специали-
ста, обеспечивающую эффективную профдеятельность [5]. Третий подход ха-
рактеризуется с позиции целевой функции профессионального технического 
образования. В целом, в структуре компетентностного профиля можно выде-
лить две группы характеристик: связанных с профессиональной подготовкой 
и с непосредственно профессиональной деятельностью. Применительно 
к процессу подготовки описываются универсальные, общепрофессиональные 
и профессиональные компетенции, применительно к профессиональной дея-

                                                            
© Перминова О. М., 2024 
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тельности используют категории профессиональных, надпрофессиональных 
и метапрофессиональных компетенций. Так, Агентство стратегических инициа-
тив при создании единой Национальной системы квалификаций, предложили 
модель универсального компетентностного профиля специалиста, состоящего 
из следующих основных элементов:  

1. Базовые профкомпетенции, позволяющие действовать в стандартных рам-
ках и подтвержденные документами. 

2. Надпрофессиональные компетенции, позволяющие решать сложные про-
фессиональные задачи и подтвержденные документами. 

3. Метакомпетенции, позволяющие решать сложные комплексные профес-
сиональные задачи и действовать в нестандартных ситуациях, учитывающие 
систему ценностей, роль которых возрастает при изменении окружающих усло-
вий [6].  
Компетентностный профиль специалиста, по мнению Ю. Т. Татур, составля-

ет значительный список метакомпетенций, включая их как в группы универ-
сальных, так и в группы узконаправленных и специфических, что еще раз опре-
деляет важность надпрофессиональных компетенций [7]. Говоря об успешности 
профессиональной деятельности и необходимости непрерывного образования 
в течение всей жизни, подчеркивается требование формирования метакомпе-
тенций [8], при этом важность развития метакомпетенций в обеспечении лич-
ной эффективности и профессионального роста в любой сфере подчеркивается 
во многих работах, посвященных следованиям студенчества [9]. Так, исследо-
вание, проведенное в ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова», показа-
ло, что 59 % опрошенных готовы дополнительно развивать компетенции сво-
ей специальности, soft skills и метанавыки. При этом в качестве способов их 
формирования они выбирают активные методы обучения: мастер-классы 
(59 %) и тренинги (56,7 %) [10].    
Для эффективного развития метакомпетентности в вузе необходимо создать 

определенные организационно-педагогические условия, позволяющие приме-
нять современные интерактивные формы и технологии проблемного и проект-
ного обучения, и обеспечить современное информационное и методическое 
содержание самостоятельного развития, в том числе с применением геймифи-
кации. 
Традиционно компетенции формируются с использованием компетентност-

ного подхода, который характеризуется ориентацией на развитие личностных 
качеств и универсальных профессиональных компетенций (в том числе способ-
ности к изменениям условий профессиональной деятельности). При этом ре-
зультат обучения направлен на заданный уровень сформированности различ-
ных типов компетентности (в том числе метакомпетентности). 
На основании анализа литературы сформирован перечень  метакомпетенций, 

характеристика некоторых представлена в табл. 1. 
В ИжГТУ имени М. Т. Калашникова используется проблемно-ориентирован-

ный образовательный процесс, который осуществляется на трех уровнях:  
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– исследовательском (предполагает разработку теоретических моделей реше-
ния проблемных ситуаций); 

– практическом (анализ данных и экспериментальные программы для реше-
ния проблемных ситуаций); 

– аналитическом (рефлексия, анализ полученных результатов). 
 
Таблица 1. Краткая характеристика основных метакомпетенций 
Метакомпетенция Характеристика 
Критическое 

мышление 
Способность подвергать информацию критическому осмысле-

нию, выявлять главное, аргументировать и систематизировать 
данные, находить причинно-следственные связи и закономерно-
сти, структурировать несколько логических цепочек 

Гибкость 
мышления 

Умение мыслить нестандартно, видеть различные варианты 
решения проблем и адаптироваться к новым ситуациям. Приме-
нение различных типов мышления, которые могут быть исполь-
зованы в зависимости от ситуации и задачи 

Управление 
вниманием 

Способность контролировать внимание, направляя на важную 
задачу, при этом игнорируя отвлекающие факторы 

Управление 
эмоциями 

Включает в себя умение распознавать, понимать и эффективно 
управлять своими эмоциями, а также эмоциями других людей. 

Управление 
сознанием 

Включает умение контролировать свои мысли, убеждения и ус-
тановки, создавая положительные и продуктивные ментальные 
состояния 

Осознанность Способность в настоящий момент времени адекватно осозна-
вать свои мысли, эмоции и ощущения 

Осмыслен-
ность 

Умение искать смысл в жизни и действиях, которые мы совер-
шаем, и ставить перед собой цели, связанные с нашими ценно-
стями 

 
Образовательный процесс на основе проблемно-ориентированного подхода 

характеризуется ориентацией на практическое обучение в соответствии с це-
лями образовательной программы, развитием профессиональных компетенций 
и навыков деятельности определенной сферы. В результате обучения форми-
руется компетентность требуемого уровня по определенному направлению 
подготовки. 
В целом, процесс обучения может строиться по-разному, но содержание об-

разовательной программы должно основываться на принципах постоянной ори-
ентации студентов на самооценку полученных результатов; развитие продук-
тивного мышления; выбор целей обучения и образовательного результата в со-
трудничестве преподавателей и студентов; развитие у студентов субъектной 
позиции, позволяющей быть самостоятельными, принимать решения и брать 
ответственность за свою деятельность [11]. Теоретическая модель формирова-
ния компетентности представлена в рамках 4 этапов от постановки цели до 
оценки уровня ее сформированности (табл. 2). 
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Таблица 2. Модель формирования компетентности 
Этапы Результат 

Постановка цели обучения Целевая модель компетентности 
Определение методологии фор-

мирования компетентности 
Содержательная модель компетентности 

Технология формирования (вход-
ное предварительное исследование, 
практическое внедрение, аналитика 
проведения) 

Комплекс внешних и внутренних влияющих 
факторов. Критерии оценки результата по 
деятельностному и личностному компонен-
там 

Результативный блок Алгоритм  оценки уровня сформированости 
компетентности 

 
На первом этапе определяются цели и задачи обучения с учетом ФГОС ВО, 

профессионального стандарта, и требований рынка труда. Далее проводится 
выбор методологической основы (компетентностный, проблемно-ориентиро-
ванный, практико-ориентированный, комплексный и другие подходы обучения) 
с учетом деятельностного и личностного компонентов. Технологический блок 
в ходе реализации позволяет определить комплекс влияющих факторов с уче-
том отраслевой специфики на основе входного и выходного контроля и анали-
тики. Индивидуальные характеристики обучающегося получены в результате 
оценки уровня сформированности компетентности в соответствии с выявлен-
ными требованиями рынка труда. 
Предложенная модель способствует формированию высокого уровня компе-

тентности на основе современных проблемно-ориентированных технологий 
обучения с использованием инновационных педагогических технологий, обес-
печивающих потребности рынка труда. 
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В статье представлен опыт использования вузовских корпоративных информаци-

онных систем в учебном процессе подготовки специалистов на примере подготовки 
инженера по направлению 17.05.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракет-
ное оружие». Рассмотрены виды заданий в электронных курсах. Приведены примеры 
интеграции элементов цифровых технологий в рабочие программы общетехнических 
дисциплин для студентов второго курса университета.  
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Введение 
Ученые-педагоги [1] считают, что повышение эффективности инженерного 

образования возможно при использовании в образовательном процессе элемен-
тов цифровых технологий.  
Пути совершенствования инженерного образования в условиях цифровиза-

ции экономики обсуждаются на научно-практических конференциях. По мне-
нию отечественных исследователей [2], возможно использование таких форм 
занятий, при которых осуществляется «одновременное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса посредством использования цифровых 
и виртуальных технологий;  где одна группа обучающихся присутствуют на за-
нятии очно, а другая присоединяется к аудиторному занятию дистанционно 
с помощью видеоконференций».  
Преподаватели [3] предлагают использовать в учебном процессе электрон-

ные курсы одновременно с очным обучением. Под электронным курсом по-
нимается использование электронного учебника, содержащего лекции для 
самостоятельной подготовки к практическим занятиям, типовые расчеты 
и контрольные работы. Различные комбинации самостоятельной работы 
в электронных курсах с обучением в аудитории ориентированы на то, чтобы 
обучение было интерактивным, личностно-ориентированным для студентов.   
Анализ учебного плана подготовки специалистов (инженеров)  
Анализ использования системы электронного обучения (https://ee.istu.ru) 

в ИжГТУ проводится на примере учебного плана подготовки инженера по на-
правлению 17.05.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» 
на втором курсе обучения. По учебному плану подготовки на втором курсе 
изучаются учебные дисциплины, представленные в табл. 1. 

                                                            
© Хафизова Н. Ф., Чиликов А. Г., 2024 
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Таблица 1. Количество учебной нагрузки в часах 

Учебные  
дисциплины 

3-й семестр 4-й семестр 

Очное  
обучение 

Самостоя-
тельная  
работа 

Очное  
обучение 

Самостоя-
тельная 
работа 

Основы проектной дея-
тельности 

32 38 – – 

Иностранный язык 32 40 – – 
Философия – – 48 60 
Математика 60 180 – – 
Теория вероятности и ма-
тематическая статистика 

– – 64 144 

Физика 80 64 32 38 
Электротехника 32 38 48 58 
Сопротивление материа-
лов 

48 58 64 44 

Теоретическая механика 48 58 – – 
Теория механизмов 
и машин 

– – 48 58 

материаловедение 64 78 – – 
Технология конструкци-
онных материалов 

– – 64 144 

Компьютерная графика – – 48 58 
Всего  396 554 416 604 
ИТОГО за второй курс  812 ч.  

очной формы обучения 
1158 ч.  

самостоятельной работы 
 
Часы очной формы обучения составляют 41 % от общей нагрузки за второй 

курс, самостоятельная работа студента составляют 59 % и проходит в основном 
в пределах электронной системы обучения.    
Виды работ, используемых в системе электронного обучения, представлены 

в табл. 2.  
В электронном курсе по математике присутствует балловая система для итого-

вой аттестации по дисциплине: 60 баллов – 3; 75 баллов – 4; более 90 баллов – 5.  
Баллы выставляются за прохождение элемента курса:  
– за 1 лекцию и 1 практическое задание – 1 балл; максимальное число – 

46 баллов, за типовые расчеты – 20 баллов, за контрольные – 24 балла;  
– 10 выставляется за  участие в коллоквиуме в очной форме.  
Максимальное число баллов – 100. 
В электронном курсе по теории вероятности и математической статистике вве-

дена аналогичная балловая система. При прохождении всех элементов курса ито-
говая оценка выставляется без экзамена. Такая форма прохождения электронного 
курса подходит для студентов, принимающих активное участие в спортивных ме-
роприятиях университета, в различных конкурсах и олимпиадах. 
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Таблица 2. Виды самостоятельной работы в системе электронного обучения 
Учебные дисциплины Количество часов и виды работы в электронном курсе 

Математика 180 часов: 24 лекции, 22 практических занятия, 7 ти-
повых расчетов и 8 контрольных работ 

Теория вероятности и ма-
тематическая статистика 

144 часа: 15 лекций, 15 практик, 2 типовых расчета 
и 4 контрольные работы 

Основы проектной дея-
тельности 

38 часов: работы по составлению отчетов и презента-
ций 

Технология конструкци-
онных материалов 

144 часа: 18 лабораторных работ, 18 лекций, 4 инди-
видуальных задания и 8 теоретических тестов 

Физика 102 часов, из них: 16 лекций и 4 контрольные работы 
Теоретическая механика 58 часов: 3 типовых расчета, 8 лекций и 8 практик 
Сопротивление материа-
лов 

102 часа: 8 расчетно-графических и 10 лабораторных 
работ 

Теория механизмов 
и машин 

58 часов: 4 лабораторные работы и 8 лекций 

Материаловедение 78 часов: 5 лабораторных работ и 8 лекций 
Электротехника и элек-
троника 

96 часов: просмотр видеолекции с видеоматериалами 
и выполнение расчетно-графических работ с практиче-
скими заданиями 

 
Сопротивление материалов является одной из самых сложных общетехниче-

ских дисциплин с большим объемом теории и различных расчетно-проекти-
ровочных работ. В электронном курсе представлен необходимый материал 
в виде лекций и практических заданий. При проведении лекций в аудиториях 
используется проектор.  
Наличие электронных учебников помогает в организации самостоятельной ра-

боты студентов. Так как учебный материал можно пройти в любое удобно время.  
При изучении дисциплины теория механизмов и машин используются об-

лачные технологии для хранения методических указаний по лабораторным ра-
ботам.  
Выводы 
1. Система электронного обучения для студентов второго курса подготовки 

по выбранному направлению представлена в виде электронных курсов (элек-
тронных учебников), дублирующих аудиторные занятия: лекции, практические 
занятия, типовые расчеты, контрольные работы. Такая форма представления 
учебного материала удобна для студентов, которые не всегда могут присутст-
вовать на занятиях по расписанию. 

2. Совмещение очной формы обучения с использованием цифровых техноло-
гий и онлайн-ресурсов позволяет студентам обучаться профессиональной дея-
тельности не только в аудиториях, но и дистанционно.  

3. Существующая в университете система электронного обучения может 
быть дополнена элементами игрового формата и учебными видеоматериалами, 
повышающими мотивацию обучающихся при изучении сложных технических 
дисциплин. 
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Разработка дашборда руководителя цифровой кафедры 
 

В. И. Шевченко, канд. техн. наук, доцент vishevchenko@sevsu.ru 
А. А. Малицкая, ст. преподаватель, malitskaya@sevsu.ru 

Б. К. Бадьянова, бакалавр  
 
В статье рассмотрен опыт разработки и внедрения дашборда для управления 

цифровой кафедрой в Севастопольском государственном университете. В процессе 
разработки был использован расширенный алгоритм сравнения строк Джаро – 
Винклера для автоматического сопоставления данных, загружаемых пользователя-
ми в систему, с соответствующими полями моделей данных. Предложенное про-
граммное решение позволяет обеспечить эффективный мониторинг и анализ данных 
об успеваемости студентов цифровой кафедры. 

 
Ключевые слова: дашборд, управление, цифровая кафедра, расширенный алго-

ритм сравнения строк, образование, управленческие решения. 
 

С учетом постоянного роста объема данных об успеваемости студентов на 
цифровой кафедре и необходимости оперативного анализа этой информации 
возникает потребность в разработке дашборда. Данный инструмент становится 
необходимым для эффективного управления образовательным процессом 
и принятия обоснованных решений на основе фактических данных. В данной 
статье представлено программное решение, предназначенное для руководителя 
цифровой кафедры Севастопольского государственного университета, функ-
ционал которого позволяет консолидировать данные об успеваемости студен-
тов из различных источников, визуализировать результаты в виде набора диа-
грамм дашборда и проводить анализ полученных данных для принятия даль-
нейших управленческих решений. 
Основная цель разработки состоит в совмещении данных из различных ис-

точников, таких как платформа «1С Университет», система ассессмент-центра 
АНО «Университет Иннополис» и системы дистанционного обучения (СДО) 
СевГУ, для проведения более глубокого анализа успеваемости студентов. Клю-
чевая особенность приложения заключается в возможности выявления соответ-
ствия результатов ассессментов в полученных обучающимися на платформе 
АНО «Университет Иннополис» и результатов тестов и активности в СДО Сев-
ГУ, что позволяет получить более полное представление о достижениях сту-
дентов и эффективности образовательного процесса. 
С учетом сложности и объема данных, с которыми мы имеем дело, выбор оп-

тимальных технологий играет ключевую роль в успешной реализации нашего 
дашборда. Angular был выбран для фронтенд-разработки из-за его мощных ин-
струментов и широких возможностей в создании интерактивных пользователь-
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Подробное описание процесса импорта данных будет рассмотрено далее в ста-
тье при обзоре соответствующего модуля (см. рис. 6).  
Кроме того, для оперативного обновления базы данных предусмотрена фор-

ма добавления новой информации о студенте. Пользователи могут легко вво-
дить данные о новых студентах через данную форму, что представляет собой 
альтернативный способ добавления данных помимо импорта файлом. 

 

 
 

Рис. 2. Главная страница модуля студентов 
 

Дополнительно, модуль предоставляет страницу с подробной информацией 
о каждом студенте (см. рис. 3). На этой странице доступна основная информа-
ция о студенте, а также информация о его посещаемости, курсах, на которые он 
записан, и последних результатах по каждому курсу. 

 

 
 

Рис. 3. Страница подробного просмотра данных студента 
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Вторым модулем для рассмотрения будет модуль организационной струк-
туры (институтов). В рамках этого модуля пользователи имеют дос-
туп к форме добавления нового института в систему, что позволяет опера-
тивно включать информацию о студентах этого института для дальнейшего 
анализа. 
На главной странице модуля представлены диаграммы и таблица со списком 

всех институтов, содержащая информацию об институте и чекбокс для фильт-
рации информации на графиках успеваемости студентов (см. рис. 4). Это по-
зволяет пользователям выбирать конкретные институты для отображения дан-
ных только по ним на графиках.  

 

 
 

Рис. 4. Главная страница модуля институтов 
 

На главной странице модуля представлены три диаграммы успеваемости 
студентов каждого института: 

1) первая из них позволяет увидеть количество студентов, которые достигли 
необходимого результата тестирования, тех, кто не достиг необходимого уров-
ня, а также тех, кто этот уровень превысил; 

2) вторая отображает среднее время выполнения ассессментов по каждому 
выбранному институту; 

3) третья показывает средний балл, полученный за тестирование (ассессмент)  
в разрезе институтов. 
Следующим модулем, который стоит рассмотреть, является модуль «Курсы». 

На текущий момент еще ведется разработка этого модуля. 
На главной странице размещена таблица, в которой выводится пагинирован-

ный и отфильтрованный список курсов, его вид можно посмотреть на рис. 5. 
Пользователи в дальнейшем смогут просматривать свои результаты по каждо-
му курсу. Для некоторых из них предусмотрено несколько тестов, и поэтому 
планируется создать диаграмму, на которой будет отображено сравнение ре-
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зультатов прохождения тестирования для пользователя, чтобы наглядно пока-
зать разницу результатов и видимость прогресса. 

 

 
 

Рис. 5. Вывод списка курсов 
 

Благодаря анализу результатов, мы сможем выявить некоторые пробелы 
в курсах; например, какой материал был студентам более понятен и прост 
в освоении, а какой бы недостаточно полно раскрыт. 
Следующим модулем, который мы рассмотрим, является модуль загрузки 

или импорта. Он представляет собой один из ключевых компонентов системы, 
потому как обеспечивает быструю загрузку большого количества данных для 
загрузки из внешних источников. 
В текущей реализации он представлен одной страницей, где размещена фор-

ма выбора файла пользователем (рис. 6). После того как пользователь выбирает 
файл, у каждого столбца таблицы появляется выпадающий список. В этих вы-
падающих списках необходимо выбрать элемент с названием поля модели, что-
бы при дальнейшей обработке файла была возможность правильно сопоставить 
поля. 
Рассмотрим подробнее импорт результатов из АНО «Университет Иннопо-

лис». Выгрузка из него содержит такие поля, как «Наименование курса», «Ста-
тус», «Этап ассессмента», «Результат». Поля модели представлены на рис. 7. 

 

 
Рис. 6. Страница импорта данных 
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Рис. 7. Список выбора полей модели 
 

Для того чтобы вручную настроить сопоставление полей, пользователю даш-
борда необходимо в выпадающем возле каждого столбца списке выбрать под-
ходящее поле модели данных. Такой метод позволяет использовать любые 
файлы и не зависеть от шаблонов, которые могут в любой момент поменяться. 
Важным является только то, что все обязательные поля в модели должны быть 
заполнены.  
Помимо ручной настройки сопоставления была разработана специальная 

функция, которая позволяет автоматизировать сопоставление столбцов 
и модели. В ней используется расширенный алгоритм сравнения строк Джаро – 
Винклера. Этот алгоритм позволяет определить степень сходства строк 
и предзаполнить некоторые выпадающие списки у столбцов. 
Функция сопоставления строк включается сразу после того, как пользователь 

выбрал файл для загрузки. Далее этот файл анализируется, с помощью алго-
ритма происходит сопоставление наименований столбцов и модели. В даль-
нейшем пользователь может изменить выбранные поля, если он посчитает 
нужным (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Пример сопоставления полей модели и столбца таблицы 
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Для сравнения поля модели и названия столбца в таблице используется опре-
деленный коэффициент сходства, который позволяет предположить, что ука-
занное поле соответствует колонке в таблице. Результат представлен в норма-
лизованном виде, т. е. от 0 до 1. Нормализация позволяет удобно использовать 
значение в других частях приложения или выводить в процентах. Планируется, 
что пользователь сможет настраивать этот коэффициент под свои нужны в лич-
ном кабинете. Чем выше будет установлено значение коэффициента, тем стро-
же будут требования к сходству строковых значений. 
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Распределенное взаимодействие участников  
образовательного процесса  

в контексте цифровизации образования 
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Рассмотрены периоды и фазовые сдвиги образовательных отношений. Показано 

современное состояние образовательных отношений. Дана краткая характеристика 
современных образовательных отношений. Показано существующее противоречие 
между сложившимися аналоговыми образовательными отношениями и необходи-
мыми цифровыми образовательными отношениями. Предложены характеристики 
цифровых образовательных отношений. В контексте периодов образовательных 
отношений предложены концепции человека запоминающего, человека гипотексто-
вого, человека гипертекстового как субъектов образовательных отношений. Пред-
ложены формулы, описывающие состояние базы знаний и образовательные отноше-
ния по соответствующим периодам. 

 
Ключевые слова: образование, образовательный процесс, аналоговое образова-

ние, цифровое образование, образовательные отношения. 
 
Цифровые технологии создали условия полного переформатирования обще-

ственных отношений в целом и образовательных отношений в частности. 
Тем самым мы находимся в новом периоде (формации, эпохе), в результате 

которого должны измениться многие свойства общественных отношений, в от-
ношении же образовательных отношений можно отметить, что они практиче-
ски полностью изменятся. 
В отношении образовательных отношений можно конспективно выделить 

следующие периоды и фазовые сдвиги: 
– дописьменные образовательные отношения, в рамках которых обмен 

знаниями происходил от человека к человеку и сохранение информации про-
исходило в самих людях, по сути являющихся носителями библиотеки зна-
ний. Тем самым человек представлял собой материальный носитель знаний. 
Вместе с человеком гибла библиотека знаний. Особо ценились люди с абсо-
лютной памятью, позволяющей буквально повторять вложенный в память 
такого человека аудиальный текст. Фактически речь идет о реплицируемой 
индивидуальной (персональной) базе знаний, под которой будем понимать 
массив знаний, имеющихся у конкретного индивидуума, которая передава-
лась в почти неизменном виде по хронологической линии передачи знаний 
и могла клонироваться среди определенной совокупности людей или про-
фессиональных страт в рамках данной совокупности людей. Групповые меж-
групповые базы знаний, выходящие за пределы некоторой совокупности  
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людей или профессиональной страты в рамках данной совокупности людей, 
под которыми мы будем понимать совокупность общей базы знаний, отсут-
ствовали. 
Состояние базы знаний и соответственно, дописьменные образовательные 

отношения можно описать формулой PKB → PKB → . . .→ PKBPKB ≈ PKB ≈. . .≈ PKB PKB ≈ PKB + NK;  NK → 0                                  (1) 

где PKB – личная база знаний (personal knowledge base); t – время (time); NK – 
новое знание (new knowledge). 
Субъектом базы знаний и дописьменных образовательных отношений явля-

ется человек запоминающий, основная задача которого постараться запомнить 
буквально передаваемые знания. 
Данный период М. Маклюэн обозначил как культуру дописьменного трайба-

лизма [1]; 
– фазовый сдвиг от дописьменных образовательных отношений на письмен-

ные образовательные отношения, в результате которого на основе письменных 
знаков появилась возможность фиксации текстов на материальном носителе, 
отчужденном от человека; 

– первичные письменные образовательные отношения, в рамках которых 
обмен знаниями происходил от человека к человеку через использование ма-
териальных носителей библиотек знаний, что позволило совершить цивили-
зационный рывок (на основе информационного рывка, возникшего из-за по-
явления фиксации информации на отчужденном от человека материальном 
носителе), поскольку фиксация знаний на материальном носителе позволяла 
субъектам образовательных отношений нарастающе аккумулировать знания 
на основе уже известных, сохраненных на материальных носителях. Особо 
ценились люди-энциклопедисты, могущие на основе изученных письменных 
источников формировать у себя в памяти и на материальных носителях ин-
дивидуальную базу знаний, почти совпадающую с общей базой знаний в оп-
ределенном цивилизационном локусе, а также люди, умеющие писать (зна-
ково (символьно) кодировать информацию) и читать (декодировать инфор-
мацию). Человечество научилось аккумулировать знания в материальных 
библиотеках (библиотека Ашшурбанипала [2], Александрийская библиоте-
ка[3] и т. д.). 
Отметим, что с уничтожением Александрийской библиотеки и иных библио-

тек фактически закрылась история Древнего Мира. Уничтожение библиотек – 
это обнуление, форматирование базы знаний и ведет к уничтожению матери-
альной базы образования и культуры определенной социальной системы или ее 
видоизменению. 
На основе письменных источников появились локальные базы знаний, ча-

ще всего в формате библиотек, объединяющие знания определенных соци-
альных систем, что позволило перейти к накоплению знаний. Базой знаний 
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мог пользоваться любой, умеющий читать и имеющий доступ к локальным 
базам знаний. 
Основным лимитирующим фактором базы знаний и образовательных отно-

шений была стоимость изготовления книг. Отсюда появилось выражение чи-
тать лекции, ибо письменных источников было крайне мало. 
В результате группового накопления знаний и их территориальной локализа-

ции появились первые образовательные учреждения (образовательные инсти-
туты), являющейся точкой сборки участников образовательных отношений, 
в которых сформировались отношения донора знаний (передающего знания) 
и реципиента знаний (получающего знания). Доноры знаний при первичных 
образовательных отношениях были универсалами. Данная схема является акту-
альной и применяется до сих пор. 
Состояние базы знаний и, соответственно, первичные письменные образова-

тельные отношения можно описать формулой 𝐿𝐾𝐵 →𝐿𝐾𝐵 = (𝐿𝐾𝐵 + 𝑁𝐾 )→ . . .→𝐿𝐾𝐵 = (𝐿𝐾𝐵 + 𝑁𝐾 )𝐿𝐾𝐵 > 𝐿𝐾𝐵 >. . . > 𝐿𝐾𝐵 > 𝐿𝐾𝐵𝑁𝐾 = 𝐿𝐾𝐵 + 𝑃𝐾𝐵          (2) 

где LKB – локальная база знаний (local knowledge base); LKBm, PKBm– локаль-
ные базы знаний социальных систем, групп и людей. 
Данный период М. Маклюэн обозначил как рукописную культуру [1]: 
– фазовый сдвиг от первичных письменных образовательных отношений на 

вторичные письменные образовательные отношения на основе феномена «Га-
лактики Гуттенберга» [1], в результате которого появилась возможность мас-
совой репликации материальных носителей знаний. Отметим, что печатный 
станок был изобретен раньше (XV век), чем началась промышленная револю-
ция (XVIII в.), основой же промышленной революции являлись накопленные 
знания; 

– вторичные письменные образовательные отношения, в рамках которых об-
мен знаниями происходил не только от человека к человеку на основе матери-
альных носителей, но и через материальные носители. Поскольку материаль-
ные носители знаний стали дешевыми, появился феномен массовости знаний, 
когда барьеры доступа к знаниям минимизировались. При этом локальные базы 
знаний стали интернационализироваться как минимум между схожими соци-
альными системами. Основным препятствием обмена знаниями являлась его 
скорость, технологически связанная с репликацией знаний, поскольку фиксация 
знания на материальный носитель и последующая передача занимала длитель-
ное время, при этом зачастую была отягощена необходимостью перевода, в ре-
зультате чего возникла потребность в международном языке общения, которым 
на данный момент является английский, ранее им являлся французский, а еще 
ранее латинский язык. 
Состояние базы знаний и, соответственно, вторичные письменные образова-

тельные отношения можно описать формулой  
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IKB → IKB = (𝐼𝐾𝐵 + 𝑁𝐾 )→ . . .→𝐼𝐾𝐵 = (𝐼𝐾𝐵 + 𝑁𝐾 )𝐼𝐾𝐵 ≫ 𝐼𝐾𝐵 ≫. . .≫ 𝐼𝐾𝐵 ≫ 𝐼𝐾𝐵𝑁𝐾 = 𝐼𝐾𝐵 + 𝐿𝐾𝐵 + 𝑃𝐾𝐵          (3) 

где IKB – интернациональная база знаний (international knowledge base); IKBm– 
интернациональные (межсистемные) базы знаний социальных систем. 
Субъектом базы знаний и первичных и вторичных письменных образова-

тельных отношений является человек гипотекстовый (монотекстовый), в си-
лу того что материальные носители знаний не были связаны между собой ги-
перссылками, а являлись гипоссылочными, когда по ссылке в материальном 
носителе знаний на информацию в другом материальном носителе необхо-
димо было найти тот другой материальный носитель, содержащий информа-
цию, на которую ссылался материальный носитель знаний, возможно было 
найти, например, через картотеки и/или текстовые ссылки в самих матери-
альных носителях. 
В этот период сформировались образовательные отношения, в рамках кото-

рых существует современная образовательная система со следующими харак-
теристиками: 

– пространственная локализация доноров и акцепторов (реципиентов) обра-
зовательных отношений в определенной пространственной точке на основе 
прямой когнитивной технологии [4, с. 80]; 

– концентрация и локализация доноров образовательных отношений в опре-
деленном формализованном институте образовательных отношений; 

– формализация образовательных программ по отраслям знания; 
– аудиальная (читать лекции), в основном подача знаний, тянущаяся с до-

письменных образовательных отношений; 
– обучение прошлому опыту в силу слабой разработанности прогностическо-

го аппарата современной науки; 
– массовое образование с инклюзивизацией образования; 
– увеличение специализации как самого образования, так и образовательных 

отношений; 
– верификация полученных реципиентом знаний формальным институтом 

образовательных отношений; 
– несовпадение интерфейсов доноров и реципиентов и т. д. 
Вышеперечисленные образовательные отношения можно сгруппировать 

в аналоговые образовательные отношения. 
Данный период М. Маклюэн обозначил как печатную культуру [1]: 
– фазовый сдвиг от вторичных письменных образовательных отношений на 

цифровые образовательные отношения, в результате которого появилась воз-
можность массового доступа к библиотекам знаний различного уровня: личным 
(персональным), локальным, интернациональным, глобальным; 

– цифровые образовательные отношения, в рамках которых обмен знаниями 
происходит не только от человека к человеку на основе материальных носите-
лей, и через материальные носители, но и через удаленный доступ, без непо-
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средственного контакта с материальным носителем, который, по сути, стал 
цифровым носителем на основе феномена «Вселенной Цифры» (по аналогии 
с «Галактикой Гуттенберга»), представляющей собой результат развития циф-
ровых технологий. Во «Вселенной Цифры» мы имеем безлимитный доступ 
к базам знаний практически из любой пространственной точки. 
Субъектом базы знаний и цифровых образовательных отношений является 

человек гипертекстовый (политекстовый), поскольку изобретение гиперссылки 
позволило удаленно получать знания почти без перерыва из различных цифро-
вых носителей знаний, без непосредственного обращения к носителю знаний 
и без посредников. 
Фактически мы наблюдаем экспоненциальный рост объема знаний, начав-

шийся еще в предыдущем периоде.  
П. Л. Капица объяснял интенсивное развития науки тем, что всякий процесс, 

который следует экспоненциальному закону, в конечном итоге всегда приобре-
тает характер взрыва [5], что применимо и к росту объема знаний, составляю-
щих основу образовательных отношений. Отсюда следует, что экспоненциаль-
ный рост объема знаний приведет к технологической сингулярности. 
Состояние базы знаний и, соответственно, цифровые образовательные отно-

шения можно описать формулой GKB →GKB = (𝐺𝐾𝐵 + 𝑁𝐾 )→ . . .→𝐼𝐾𝐵 = (𝐺𝐾𝐵 + 𝑁𝐾 )𝐺𝐾𝐵(𝑡) = 𝐺𝐾𝐵 + (1 + 𝑟)𝑁𝐾 = 𝐺𝐾𝐵 + 𝐿𝐾𝐵 + 𝑃𝐾𝐵 ,       (4) 

где GKB – глобальная база знаний (global knowledge base); r – скорость роста, 
в процентах. 
Данный период М. Маклюэн обозначил как электронный век[1]. 
В настоящий момент мы имеем противоречие между существующим 

и необходимым, между сложившимися образовательными отношениями, в ос-
нове которых предыдущие образовательные отношения, с наступившей цифро-
вой эпохой, которая требует цифровые образовательные отношения. 
На наш взгляд, цифровые образовательные отношения имеют следующие ха-

рактеристики: 
– пространственно распределенная локализация доноров и акцепторов (реци-

пиентов) образовательных отношений с периодической локализацией в опре-
деленной виртуальной (цифровой) точке как основа онлайн-образования, на-
пример, на основе дистанционной (интерактивной) когнитивной технологии 
и опосредованной когнитивной технологии [4, с. 80], что в конечном итоге 
породит распределенное взаимодействие участников образовательного про-
цесса. Данная конфигурация участников образовательного процесса массово 
была апробирована во время Covid-19, что выявило следующий основной не-
достаток – минимизация обратной связи из-за невозможности отслеживать ре-
акцию реципиентов на преподаваемую информацию в силу несовершенства 
информационных технологий, что привело к отсутствию возможности коррек-
тировки преподавания, в случае непонимания материала реципиентами, кото-
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рая видна в офлайн-образовании, по невербальным реакциям реципиентов 
в первую очередь. 
В результате невозможности оперативно корректировать преподавание уро-

вень знаний реципиентов упал. Возможно, данная проблема решаема через тех-
нологии виртуальной и дополненной реальности: 

– цифровые образовательные коллекторы [6, c. 153], через которые могут 
друг друга найти доноры и реципиенты образовательных отношений, в резуль-
тате чего исчезнут существующие формализованные институты образователь-
ных отношений; 

– унификация с дальнейшей специализацией образовательных программ по 
отраслям знания в рамках концепции глобального вуза [7]; 

– задействование всех каналов восприятия, например визуального, аудиаль-
ного, кинестеческого, дигитического [8], в образовательном процессе, что явно 
позволит увеличить восприятии знаний реципиентами, тем более технологиче-
ские возможности уже имеются; 

– обучение не только прошлому опыту, но и настоящему опыту и опыту 
ближайшего будущего, для чего необходимо разработать прогностический ап-
парат; 

– полная инклюзия образования, которая уже возможна через цифровые тех-
нологии; 

– верификация полученных реципиентом знаний донорами образовательного 
процесса через цифровые образовательные коллекторы; 

– прямой интерфейс между донором и реципиентом образовательных отно-
шений, и/или между мозгом и компьютером, и/или между мозгом и ИИ, тем 
более уже создан прототип Neuralink – интерфейс «мозг-компьютер». 
Таким образом, перед обществом стоить задача реформы образовательных от-

ношений в контексте цифрового мира, и то общество и государство, которое пе-
рейдет на цифровые образовательные отношения, будет доминировать в мире. 
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В данной статье рассматриваются цифровые инструменты для самостоятель-

ного изучения программистами английского языка. Авторы приводят доказательст-
ва важности изучения английского языка программистами, выдвигают список пре-
имуществ, которые дают понимание английского языка для IT-сферы. Также дела-
ется обзор рынка инструментов для самостоятельного изучения английского языка 
на сегодняшний день. 

 
Ключевые слова: программирование, английский язык, язык программирования, 

мобильное приложение, сайт. 
 
Быть в курсе новостей, научных прогрессов – одна из главных задач совре-

менного программиста, который хочет добиться успеха в своей сфере. Более 
того, ввиду современного ритма жизни часто бывает сложно найти время для 
изучения иностранного языка с преподавателем – данное условие является од-
ним из факторов популярности различных приложений, сайтов для самостоя-
тельного изучения иностранного языка. Однако не все из них способны удовле-
творить потребности пользователя. 
Прежде чем проводить анализ существующих цифровых инструментов для 

самостоятельного изучения программистами английского языка, нужно опре-
делить, зачем программисту знать английский язык. 
Можно выделить следующие аспекты, на которые положительно влияет зна-

ние английского языка программистом: 
1. Документация и ресурсы – большинство официальной документации по 

различным языкам программирования, фреймворкам, библиотекам и техноло-
гиям представлены на английском языке. Его знание делает процесс изучения 
новых инструментов и технологий более доступным и эффективным. 

2. Кодирование и комментарии – часто программисты используют англий-
ский язык для написания комментариев в коде, названий переменных, функций 
и классов. Хорошие комментарии и понятные названия делают код более чи-
таемым и поддерживаемым, особенно когда над проектом работает несколько 
разработчиков. Кроме того, весь синтаксис преобладающей части языков про-
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граммирования использует английский язык, и понимание значения служебных 
слов значительно облегчает процесс изучения языка. 

3. Сотрудничество и командная работа – в сфере IT часто необходимо об-
щаться с коллегами из разных стран. Знание английского языка облегчает ком-
муникацию и другие аспекты командной работы. 

4. Карьерные возможности – знание английского языка открывает двери для 
работы в международных компаниях, участия в конференциях, семинарах и ве-
бинарах на английском языке, а также для обучения за рубежом или участия 
в проектах с иностранными партнерами. 

5. Инновации и технологический прогресс – большинство новых технологий 
и инноваций в области ИТ и программирования появляются сначала на англий-
ском языке. 
Основным языком для программиста является английский. 
Процесс программирования на разных языках может отличаться, но есть 

и сходство в алгоритмах, основных понятиях: переменных, циклах, условных 
выражениях и функций.  
Сравнение конструкций наиболее популярных языков программирования со-

гласно данным образовательной платформы представлено в табл. 1. 
 

Таблица 1. Сравнение языков программирования 

 Pascal Python Семейство C JavaScript 
Условный 
оператор 

if условие then 
begin 
Блок операций -1 
end 
else begin 
Блок операций -2 
end; 

if условие: 
Блок опе-
раций-1 
else: 
Блок опе-
раций-2 
 

if (Условие) { 
Блок операций-1 
} 
else { 
Блок операций-
2 
} 

if (условие) { 
Блок операций-1 
} else { 
Блок операций-2 
} 

Цикл с 
счетчиком 

for счетчик:= на-
чало to конец do 
тело цикла; 

for item in 
collection: 
Тело цик-
ла 

for (Инициали-
зация; Условие; 
Модификация) 
{ 
Тело цикла; 
} 

for (начало; ус-
ловие; шаг) { 
тело цикла 
} 
 

Цикл с пред-
условием 
while 

while условие do 
begin 
Тело цикла; 
end; 

while ус-
ловие: 
Тело цик-
ла 

while (Условие) 
{ 
Тело цикла; 
} 

while (Условие){ 
Тело цикла 
} 

Объявление 
переменной 

var  
<имя>:<тип>; 
begin 
тело программы 
end; 

Имя = зна-
чение 

Тип имя; Var имя = значе-
ние; 
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Когда речь идет о процессе изучения, по данным опрошенных ВЦИОМом, 
20 % россиян отдают предпочтение различным приложениям для изучения 
языка самостоятельно. 
В табл. 2 приведены приложения и сайты с их преимуществами, недостатка-

ми и особенностями. 
 

Таблица 2. Сравнение инструментов для изучения языка 
Приложения  
и сайты Преимущества Недостатки Особенности 

Dualingo Игровой интерфейс; 
приложение хорошо 
подходит для начи-
нающих, чтобы изу-
чить базовые слова, 
правила и граммати-
ческие конструкции 

Нет проверки 
на уровень 
знания англий-
ского языка;  
простые слова 
 

 

Lingualeo Игровой интерфейс; 
отличные объяснения 
правил грамматики 
с современными кар-
тинками, шутками 
и примерами в прило-
жении есть доступ 
к музыке, статьям, 
книгам и фильмам, 
которые помогут изу-
чить английский язык 

Нет проверки 
на уровень 
знания англий-
ского языка; 
переполнен-
ный функцио-
нал 

Задания и их интер-
фейс похож на Dualingo, 
но это приложение дает 
больше информации 
и примеров по теме за-
дания 
 

Reword Выбор словарей 
и тематик слов 

Ограничен-
ный бесплат-
ный доступ 

Различные способы ра-
боты со словом с целью 
его запоминания: выбор 
правильного английско-
го варианта, прослуши-
вание слова и его объяс-
нение, написание слова 
с помощью клавиатуры 

Puzzle English Упражнения на раз-
личные уровни знания 
языка;  
пользователь видит 
сложность задания; 
в приложении есть 
обычные и игровые 
задания  

Новым поль-
зователям 
сложно ориен-
тироваться 
в интерфейсе 
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Продолжение табл. 2 
Приложения  
и сайты Преимущества Недостатки Особенности 

Ewa Игровой интерфейс, 
разделенный на темы; 
коллекция оксфорд-
ских книг различных 
жанров;  
игры, направленные 
на изучение новых 
слов; 
разделение заданий на 
три уровня: простой, 
средний и сложный 

Разделение 
заданий не все-
гда подходит 
для разных 
уровней анг-
лийского; 
появляется 
реклама о плат-
ной подписке 

 

Let me speak Игровой интерфейс; 
проверка уровня зна-
ния английского языка 
через слова и грамма-
тические правила; 
разделение учебных 
материалов по темам 

В бесплатной 
версии функ-
ционал мень-
ше, чем 
в платной 

В приложении есть 
собственная валюта, ко-
торая позволяет пользо-
вателю отслеживать 
свой прогресс 

student.skyeng
.ru 

Есть разделение на 
уровни знания языка; 
изучение фраз и слов 
по разным темам 

Небольшой 
бесплатный 
функционал 

Возможность изучения 
сленга в ходе урока 

busuu.com Разнообразие тем; 
есть курсы по раз-
личным тематикам на 
разные уровни знания 
языка 

Нет проверки 
на уровень 
знания англий-
ского языка; 
периодиче-
ская реклама о 
платной под-
писке; 
ограниченный 
бесплатный 
функционал 

Разделение на части, в 
каждой из которых есть 
свои уроки, в конце час-
тей проверка усвоенного 
материала в виде зада-
ний по всем урокам из 
этой части; 
есть страница, где 
можно взаимодейство-
вать с другими пользо-
вателями сайта, носите-
лями языка, давать от-
зыв об их ответе на 
вопрос от сайта 

engblog.ru Статьи для изучения 
слов, грамматики; 
доступная и понятная 
теория с небольшими 
практиками для закре-
пления темы; 
тесты для проверки 
знаний на различные 
темы 

Большой объ-
ем письменно-
го материала 
без интеракти-
вов 

Сайт представляет со-
бой сборник статей для 
изучения английского 
языка 
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Окончание табл. 2 
Приложения  
и сайты Преимущества Недостатки Особенности 

liteka.ru Есть тест на проверку 
уровня знания англий-
ского языка; 
задания для изучения 
слов можно создавать 
самостоятельно или 
выбрать существую-
щую тему на сайте 

Ограничен-
ность заданий: 
изучение слов 
и подборка 
книг, статей 

Подборка книг и тек-
стов, где можно смот-
реть значение слов 
в контексте с помощью 
встроенного переводчи-
ка 

learn.ling-
vist.com 

Задания на изучение 
слова с проверкой на 
его знание: можно 
сразу написать пере-
вод необходимого 
слова и не учить его 
дальше или добавить 
это слово для даль-
нейшего изучения; 
есть объяснения ба-
зовых правил грамма-
тики 

Ограничен-
ный функцио-
нал в бесплат-
ной версии: 
доступны не 
все темы, ог-
раниченное 
количество 
изучаемых 
слов в день 

Есть учебный класс, 
где можно заниматься 
группами 

 
Можно сделать вывод, что мобильные приложения и сайты – это доступный 

и эффективный способ изучения иностранного языка. Они подходят для поль-
зователей с различными запросами: изучение новых слов, грамматики, развитие 
навыков говорения, восприятия иностранной речи на слух. 
Если говорить про программиста, желающего выучить английский язык, 

цифровых ресурсов для самостоятельного изучения будет достаточно для ос-
воения базовых понятий. Однако стоит отметить, что на сегодняшний день 
не существует решения для самостоятельного изучения именно инженерного 
английского языка, такому языку свойственны специфичность и узконаправ-
ленность, а большинство приложений, сайтов для изучения языка нацелены 
на широкую аудиторию. Для более эффективного изучения инженерного 
английского языка в профессиональных целях стоит комбинировать несколь-
ко видов изучения материала: как самостоятельное, так и занятия с препода-
вателем.  
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го образования в области энергетики в интересах генерирующей и теплоснабжаю-
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На сегодняшний день ввиду глобального кадрового дефицита практически по 

всех регионах РФ энергетические компании оказываются в условиях нехватки 
специалистов по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника». Большинст-
во крупнейших отраслевых работодателей в рамках опроса, проведенного Мин-
энерго, указали в качестве ключевой проблемы неукомплектованность штата, 
дефицит квалифицированных рабочих и инженерных кадров на рынках труда 
в регионах присутствия компаний [1]. Региональные вузы зачастую не обеспе-
чивают потребности предприятий в кадрах узкой направленности.  
Такая ситуация может быть обусловлена рядом причин: 
– исходя из исторических особенностей реализуемого набора образователь-

ных программ, не во всех региональных вузах есть направление «Теплоэнерге-
тика и теплотехника»;  

– большая трудоемкость и продолжительность процедуры открытия новых 
образовательных программ в той группе направлений, которая в вузе не реали-
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зовывалась ранее. Критерии и перечень документации для включения в лицен-
зию вуза нового направления регламентируется соответствующим федераль-
ным государственным образовательным стандартом;  

– специфичность требований, теплоэнергетика требует специализированных 
знаний и навыков в области инженерии, энергетики, автоматизации и других 
технических дисциплин. Не всегда высшее образование предоставляет доста-
точные знания и опыт для работы в данной отрасли; 

– недостаток практического опыта. В некоторых случаях высшее образова-
ние сосредоточено на теоретических аспектах, и студенты могут не получить 
достаточного практического опыта, который необходим для работы в тепло-
энергетике. 
С этой проблемой столкнулся и пермский филиал компании ПАО «Т Плюс» – 

генерирующей и теплоснабжающей российской компании. 
В Пермском крае потребность региона в специалистах по теплоэнергетике 

и теплотехнике удовлетворялась Пермским национальным исследовательским 
политехническим университетом (ПНИПУ) в рамках программ высшего образо-
вания по направлению 08.03.01 «Строительство», профиль «Теплогазоснабжение 
и вентиляция». В 2022 году после внесения предложения от Филиала «Перм-
ский» ПАО «Т Плюс», подтвержденного на расширенном заседании комитета по 
энергетике Пермской торгово-промышленной палаты, было принято решение об 
открытии на базе кафедры «Теплогазоснабжения, вентиляции и водоснабжения, 
водоотведения» ПНИПУ магистратуры по направлению «Технологии беспере-
бойного теплоснабжения ЖКХ и предприятий» (08.04.01 «Строительство»). 
Однако в ходе подготовки комплекта документов по открытию образова-

тельной программы Пермский национальный исследовательский политехниче-
ский университет столкнулся с проблемой, которая заключалась в отсутствии 
некоторой части специалистов профессорско-преподавательского состава, уз-
коспециализированных, практико-ориентированных по направлению «Тепло-
энергетика и теплотехника». 
Положительную роль в решении этой проблемы сыграло наличие горизон-

тальных связей между вузами соседних регионов, Пермским национальным ис-
следовательским политехническим университетом и Ижевским государствен-
ным техническим университетом имени М. Т. Калашникова, в том числе и на 
личном уровне. 
В начале 2023 года ПНИПУ обратился к ИжГТУ имени М. Т. Калашникова 

с предложением о сетевом взаимодействии вузов для совместной реализации 
образовательной программы магистратуры по направлению 08.04.01 «Строи-
тельство», направление «Технология бесперебойного теплоснабжения ЖКХ 
и предприятий» (срок обучения 2 года). Нормативные требования к организа-
ции сетевой формы реализации образовательных программ содержатся в Феде-
ральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об образовании 
в Российской Федерации» (статья 15).  
Первыми студентами по этой программе стали 8 человек, 7 из которых явля-

ются сотрудниками Пермского филиала ПАО «Т Плюс». Всего в учебный план 
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магистерской программы «Технология бесперебойного теплоснабжения ЖКХ 
и предприятий» вошли 20 дисциплин. В ходе предварительных обсуждений 
сетевого взаимодействия вузы согласовали 4 дисциплины, закрепляемые до-
говором за ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. На этот момент ИжГТУ имел 
положительный опыт привлечения сотрудников филиала «Удмуртский» 
ПАО «Т Плюс» к преподаванию узкоспециализированных практико-ориенти-
рованных дисциплин, требующих от преподавателя практических знаний. 
Поэтому к дисциплинам «Режимы работы и эксплуатация ТЭЦ и котельных», 
«Водно-химические режимы теплоэнергетических установок», «Технико-эко-
номическая оптимизация в теплоэнергетике и методы оптимизационных расче-
тов», «Ремонт и монтаж оборудования ТЭЦ и котельных»  были привлечены 
как преподаватели ИжГТУ, так и сотрудники филиала «Удмуртский» ПАО 
«Т Плюс», имеющие большой опыт производственной деятельности по темати-
кам дисциплин. 
Реализация части образовательной программы со стороны ИжГТУ имени 

М. Т. Калашникова ведется с применением дистанционных технологий для 
проведения лекционных и практических занятий. При этом студенты во время 
занятия могут находиться как в аудитории ПНИПУ, так и на своем рабочем 
месте. 
Наличие сетевого взаимодействия в рамках образовательных программ явля-

ется одним из показателей успешности вуза по соответствующим направлениям 
подготовки и оказывает влияние на формирование контрольных цифр приема 
по направлению, в рамках которого реализуется сетевая программа.  
Таким образом, все три стороны образовательного процесса имеют положи-

тельных эффект от реализации сетевых программ. В вузах-партнерах происхо-
дит компенсация кадрового голода за счет привлечения преподавателей из дру-
гих регионов, наличие сетевых программ положительно сказывается на кон-
трольных цифрах приема. Заинтересованное предприятие непосредственно 
участвует в образовательном процессе и имеет возможность его корректировать 
в соответствие со своими требованиями, принимать новых квалифицированных 
сотрудников или перепрофилировать действующих сотрудников других под-
разделений.  
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Рассматривается роль проектной деятельности в формировании компетенций 

у студентов высших учебных заведений и особенности модели реализации проектов 
в объединенном университете. Обсуждается значимость проектной деятельности 
для развития креативного мышления, коммуникативных навыков и предпринима-
тельского потенциала студентов. Особое внимание уделено интеграции проектной 
деятельности, исторически сложившейся в различных вузах, в новую образователь-
ную стратегию университета. Анализируются этапы организации проектов, их роль 
в формировании инженерной подготовки и готовности специалистов к рыночным 
вызовам. 
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Проектная деятельность выступает ключевым инструментом формирования 

компетенций у студентов, т. к. это не только способ применения теоретических 
знаний на практике, но и возможность развития креативного мышления, ком-
муникативных навыков и умения работать в команде. Высшее образование 
должно способствовать передаче фундаментальных знаний и развивать у сту-
дентов навыки применения этих знаний в реальных условиях. Именно в этом 
контексте проектная деятельность становится неотъемлемой частью учебного 
процесса. Модель реализации проектной деятельности в объединенном Уфим-
ском университете науки и технологий (УУНИТ) основана на следующих по-
ложениях: 

– анализ проектной деятельности в университетах до слияния (2023 г.); 
– актуальность создания Центра студенческого предпринимательства «Тер-

ритория нового бизнеса», как инфраструктуры для формирования доступной 
бизнес-среды для студентов; 

– исследование этапов организации проектной деятельности объединенного 
вуза.   
При слиянии Уфимского государственного авиационного технического уни-

верситета (УГАТУ) и Башкирского государственного университета (БашГУ) 
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в ноябре 2022 года был образован УУНИТ. Следует отметить, что до слияния 
вузы развивались индивидуально. Имели свою богатую историю, направлен-
ность, методологию и организацию работы, а также свой опыт в проектной дея-
тельности. Следовательно, в данном случае, следует определить наиболее под-
ходящую модель реализации проектной деятельности, чтобы не нарушить тра-
диционные подходы, сложившиеся исторически для каждого вуза. УГАТУ – 
это изначально проектный вуз, т. к. образовательная деятельность связана 
с созданием технических объектов. Проектная деятельность в техническом ву-
зе – это прежде всего возможность реализации проектов по НИОКР по догово-
рам с индустриальными партнерами. Студенты вуза традиционно принимали 
участие в научных исследованиях, проектно-конструкторских разработках, 
в выполнении экспериментальной составляющей научно-исследовательских 
работ. Поэтому проектная деятельность для студентов заключалась в основном 
в выполнении поставленных научным руководителем задач и крайне редко 
предполагала самостоятельное ведение проекта и развитие навыков предпри-
нимательства.  
В свою очередь, в БашГУ активно развивалось социогуманитарное направле-

ние, предполагающее в том числе формирование индивидуального подхода 
к исследованию. Образовательные курсы «Основы бизнеса», «Основы проект-
ной деятельности» и «Управление научными проектами», разработанные на ба-
зе Института экономики, финансов и бизнеса, были внедрены в образователь-
ный процесс всех факультетов и институтов вуза. Таким образом, в отдельных 
случаях преподаватель выполнял роль наставника с ориентацией на практиче-
ское применение данных исследований. Также выполнялось сопровождение от-
дельных проектов отделом инновационной деятельности университета по 
принципу «единое окно», когда внешний заказ индустриального партнера об-
рабатывался и направлялся на соответствующие кафедры с последующим со-
провождением.  
В стратегию образовательной политики объединенного Уфимского универ-

ситета заложены принципы фундаментальной инженерной подготовки, проект-
но-исследовательской деятельности, командной работы, цифрового проектиро-
вания, что позволяет новому вузу быть более гибким, динамично подстраи-
ваться под внешние вызовы и готовить специалистов, обладающих в том 
числе и предпринимательскими навыками. Университет нацелен на выпуск 
инженеров с фундаментальной теоретической подготовкой, новым типом 
мышления, способных видеть проблему, найти ее решение, реализовать и вне-
дрить продукт на рынке. Кроме того, вуз нацелен на поддержание традиции 
наставничества «преподаватель-практик – студент», что позволит развивать 
преемственность в научной сфере, в том числе за счет инструментов проект-
ной деятельности. 
Одним из ключевых моментов, заложенных в организацию проектной дея-

тельности вуза, является система организационных и методических подходов, 
направленных на эффективное внедрение проектов в учебный процесс и науч-
но-исследовательскую деятельность. И первоочередными задачами являются: 
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– создание региональной площадки по вовлечению студентов и молодых 
ученых в предпринимательство,  

– формирование системы коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности, 

– повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований 
и разработок через создание серийного производства стартапов совместно с ин-
ститутами развития предпринимательства как в составе консорциумов, так 
и самостоятельно.  
Указанные задачи соответствуют «Стратегии развития МСП в Российской 

Федерации на период до 2030 года», а также целям Национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».  
Для управления и организации проектной деятельности в вузе создан Центр 

студенческого предпринимательства «Территория нового бизнеса» (Центр). Ра-
бота Центра направлена на формирование доступной бизнес-среды для студен-
тов, на развитие студенческих инициатив как в технологической, так и в соци-
альной сфере. Университет сегодня является достаточно закрытой структурой, 
и Центр, расположенный в Международном молодежном кампусе, позволит 
сделать его более открытым для общения со студентами, для взаимовыгодного 
сотрудничества на единой площадке всех участников экономического развития 
региона: Министерство предпринимательства, Министерство промышленности 
и инноваций, научно-производственные центры, общественные бизнес-объеди-
нения, фонды развития предпринимательства.  
На сегодняшний день в Центре регулярно проводятся мастер-классы совме-

стно с представителями действующего бизнеса, которые на практике показы-
вают студентам, с чего начинается предпринимательство (Борис Сазонов, ди-
ректор ООО «Дом здоровья», мастер-класс «Школа молодого предпринимате-
ля»; Азамат Салахов, директор ООО «Цифровые технологии», мастер-класс 
«Цифровые продукты в бизнесе и их вывод на рынок»; Гульнара Сакаева, ди-
ректор ООО «Ария», мастер-класс «Основы ведения хозяйственной деятельно-
сти предприятия»). С начала 2023 года мастер-классы посетили более 1500 сту-
дентов. 
Для вовлечения студентов-первокурсников в предпринимательский трек 

Центром разработан образовательный инструмент. «Цифровая игровая плат-
форма по развитию предпринимательства» – это уникальный авторский образо-
вательный продукт, предназначенный для создания экосистемы студенческого 
университетского предпринимательства с возможностью обучения до 10 000 
человек одновременно (рис. 1). Платформа предназначена для первичного от-
бора проектных инициатив вуза в игровом формате, что в перспективе позволит 
сформировать команды в моменте работы над проектом, а для заполнения кон-
тента имеется возможность привлекать эффективные существующие инстру-
менты по развитию предпринимательства в регионе, наиболее успешные прак-
тики действующих представителей малого и среднего предпринимательства. 
Так, совместно с Агентством Республики Башкортостан по развитию малого 
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и среднего предпринимательства были реализованы образовательные програм-
мы по оформлению бизнес-проектов для последующего финансирования из 
бюджета региона; совместно с бизнес-сообществом «БРО «Опора России» реа-
лизована программа наставничества «бизнес-студент», когда учащийся вуза 
становится руководителем одного из направлений бизнеса своего наставника и 
под его руководством учится ориентироваться в предпринимательской среде. 

 

 
 

Рис. 1. Элемент цифровой игровой платформы 
 
В УУНИТ сегодня развитие проектной составляющей ориентировано на че-

тыре основных направления: развитие социального проектирования, развитие 
классического предпринимательства, развитие технологического предпринима-
тельства и развитие проектов в сфере креативных индустрий. Формирование 
единой системы развития ориентировано на создание модели непрерывного 
партнерства, где предусмотрен постепенный рост степени вовлечения универ-
ситетов и компаний во взаимодействие по всем направлениям (рис. 2). 
Таким образом, представленная выше модель формирования проектной 

и предпринимательской деятельности в УУНИТ позволяет максимально бес-
шовно вовлекать студентов и формирует свою уникальную среду.  
Результатом этой деятельности сегодня стал 81 проект, поддержанный в рам-

ках федерального конкурса Фонда содействия инновациям «Студенческий 
стартап» и более 200 проектов, которые были представлены к конкурсной 
оценке пятой волны.  
В целях долгосрочного партнерского взаимовыгодного сотрудничества 

в рамках Федеральной инновационной площадки «Модель инновационной сис-
темы непрерывного предпринимательского образования в образовательной ор-
ганизации высшего образования Российской Федерации» заключено соглаше-
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ние о сотрудничестве ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и техноло-
гий» и негосударственного образовательного частного учреждения высшего 
образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 
(Университет «Синергия»). 

 

 
 

Рис. 2. Этапы формирования проектной и предпринимательской деятельности 
 
С целью формирования в университете качественной устойчивой академиче-

ской среды, способствующей изменению регионального социально-экономи-
ческого и социокультурного пространства, а также редизайна образовательных 
продуктов, соответствующих современному образовательному контексту 
и обеспечивающих подготовку высококвалифицированных выпускников вузов, 
востребованных на рынке труда, научными коллективами университета было 
подано 19 заявок для участия в грантовом конкурсе для преподавателей маги-
стратуры Стипендиальной программы Владимира Потанина. 
Для развития системы наставничества среди молодых ученых Уфимским 

университетом и НИУ «ВШЭ» была реализована программа стажировок по 
программе «Стартап как диплом». 
Сегодня Университет входит в состав участников Консорциума вузов ПФО, 

развивающих технологическое предпринимательство. Совместно с университе-
тами Самары, Перми, Казани, Оренбурга и других городов на базе Центра бу-
дут апробироваться проектные инициативы студентов, привлекаться инвесторы 
из других регионов, проводиться профессиональная экспертиза технологиче-
ских проектов. 
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Согласно Концепции технологического развития на период до 2030 года, ут-

вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 
2023 г. № 1315-р [5], определены вызовы технологического развития, ключе-
вым ответом на которые в том числе является привлечение к масштабным зада-
чам технологического развития профессиональных инженерно-технических 
кадров.  
Возможности формирования навыков и компетенций в области технологиче-

ского предпринимательства необходимы уже на первых этапах обучения в вузе.  
Федеральный проект «Платформа университетского технологического пред-

принимательства» – UniverTechPred.ru, при поддержке Минобрнауки России 
предлагает различные инструменты в области студенческого технологического 
предпринимательства [6], анализ которых представлен в табл. 1. 
При содействии Департамента инноваций Политехнического института 

ДВФУ создано Студенческое конструкторское бюро «Проектирование, разра-
ботка современных систем качества, аналитики данных и управления иннова-
циями» (далее, СКБ) для развития навыков в области студенческого технологи-
ческого предпринимательства. На базе СКБ в рамках проектной деятельности 
студенты Департамента инноваций под руководством своих наставников в лице 
преподавателей ДВФУ успешно осваивают такие площадки, показывая высо-
кую эффективность и результативность, прокачивая свои навыки в области 
технологического предпринимательства [1]. Анализ деятельности наиболее 
значимых и результативных проектов студентов Департамента инноваций По-
литехнического института ДВФУ в области студенческого технологического 
предпринимательства представлен в табл. 2. 
 

                                                            
© Репина И. Б., Немцова В. В., 2024 
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6. Платформа университетского технологического предпринимательства. – URL: 
https://univertechpred.ru (дата обращения: 24.04.2024). 

7. Фонд содействия инновациям – Конкурсы. – URL: Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере (fasie.ru) (дата обращения: 
24.04.2024). 

8. Фонд содействия инновациям –  Студенческий стартап. – URL: Студенческий 
стартап (fasie.ru) (дата обращения: 24.04.2024). 
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Мобильное приложение для организации проектной деятельности 
с целеполаганием краудсорсинга 

 
О. О. Гафарова, студент, Высшая школа цифровых технологий,  

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
Д. А. Валеева, студент, Высшая школа цифровых технологий,  

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
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Высшая школа цифровых технологий,  
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Современный мировой контекст формирует свои собственные нормы в различных 

сферах человеческой деятельности. Стремительное развитие общества стимулиру-
ет появление новых технологий, методов исследований, средств автоматизации 
и прочего. Каждое инновационное решение нацелено на улучшение и упрощение жиз-
ни людей [1]. В области поиска человеческих ресурсов ключевую роль играют инфор-
мационно-технологические инструменты. Они не только предоставляют необходи-
мую инфраструктуру и средства для эффективной работы на платформах подбора 
персонала, но и способствуют повышению производительности, безопасности 
и доступности этой сферы деятельности. 
В современной образовательной среде проектная деятельность приобретает осо-

бую актуальность, особенно в высших учебных заведениях. Разрабатываемая систе-
ма в первую очередь будет направлена на использование этой технологии в универ-
ситетах. Проектная работа становится ключевым элементом образовательного 
процесса, поскольку предоставляет студентам возможность применять теорети-
ческие знания на практике, развивать навыки решения проблем и совместной рабо-
ты в команде [2]. Это способствует развитию креативности, лидерских качеств 
и умения принимать обоснованные решения. Благодаря проектной работе студенты 
могут глубже понимать и усваивать учебный материал, а также лучше подгото-
виться к будущей профессиональной деятельности. В современном мире, где инфор-
мационные технологии развиваются стремительно и глобальная конкуренция стано-
вится все более острой, умение работать над проектами становится важной ком-
петенцией для будущих специалистов. 

 
Ключевые слова: краудсорсинг, стартап, мобильное приложение, проект, плат-

форма. 
 
Объект исследования – автоматизация формирования проектных групп. 
Предмет исследования – применение механизмов краудсорсинга для авто-

матизации проектной деятельности. 
Идея разработки заключается в создании эффективных стратегий для 

управления проектными командами с использованием мобильных приложений 
и принципов краудсорсинга. 
                                                            
© Гафарова О. О., Валеева Д. А., Николенко Т. А., 2024 
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Научная новизна. Исследование имеет научно-инновационный характер 
и заключается в применении технологий для разработки мобильной платформы 
с целью создания новаторских методов управления проектами. Основной упор 
делается на изучение возможностей мобильных приложений в сфере формиро-
вания и организации проектных групп. 
Целью данного исследования является разработка приложения, направленно-

го на упрощение процесса работы над проектами и оптимизацию времени, не-
обходимого для формирования проектных групп с использованием краудсор-
синга. Для достижения этой цели определены следующие задачи: 

1. Проведение анализа текущего состояния предметной области. 
2. Моделирование объекта и предмета исследования. 
3. Разработка модуля распределения участников по проектным группам. 
4. Реализация программного и аппаратного прототипа минимально жизне-

способного продукта (MVP). 
5. Создание бизнес-модели и финансового планирования проект. 
Практическая значимость разработанного мобильного приложения заключа-

ется в его способности повысить эффективность управления проектами и опти-
мизировать использование человеческих ресурсов благодаря применению пе-
редовых технологий. Результаты исследования могут быть применимы в раз-
личных сферах бизнеса, образования и государственного управления, что 
открывает новые перспективы для улучшения организации проектной работы 
и повышения конкурентоспособности. 
Основное преимущество разработанного продукта заключается в том, что поль-

зователь может не только найти подходящий проект или присоединиться к другой 
команде на одной платформе, но также структурировать свои задачи более четко. 
Платформенное решение для проектной работы обладает следующими ха-

рактеристиками: 
 возможность подбора проектов для участия в них; 
 определение уровня компетенций; 
 составление ясного плана реализации; 
 оценка востребованности проекта на основе экспертной оценки. 
Все перечисленные преимущества и характеристики созданного продукта 

определяются следующими потребностями и желаниями пользователя: 
– желание получить выгоду (быстрое формирование команды, рассмотрение 

проекта как структуры задач и стремление выделиться); 
– задачи, которые должен решать сервис (создание команды, выполнение за-

дач по проекту); 
– проблемы, которых пользователь опасается (неправильное распределение 

по проектам, недостаточная определенность уровня компетенций, низкий рей-
тинг проекта).  
Карта ценностного предложения представлена на рис. 1. 
В процессе прохождения практики было исследовано четыре аналога разра-

батываемого модуля «Управления работы над проектами». Были рассмотрены 
такие платформы, как Jira, Trello, Microsoft Project, Smartsheet. В первой части 
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исследования были изучены характеристики данных платформ по различным 
критериям. Данные исследования представлены в табл. 1.  

 

 
Рис. 1. Карта ценностного предложения 

 
Таблица 1. Сравнительна характеристика платформ 
Характерис-
тика/система Jira Trello Microsoft 

Project Smartsheet Нашпродукт 

Тип деп-
лоймента 

Облачный / 
Локальный 

Облачный Облачный / 
Локальный 

Облачный / 
Локальный 

Облачный 

Интерфейс Профессио-
нальный 

Простой Профессио-
нальный 

Профессио-
нальный 

Простой 

Функцио-
нальность 

Высокая Средняя Высокая Высокая Высокая 

Интеграция Много-
образные 

Ограни-
ченные 

Microsoft 
365, GitHub 

Много-
образные 

Много-
образные 

Поддержка 
Agile 

Да Да Да Да Да 

Отчетность Высокая Средняя Средняя Средняя Средняя 
Стоимость Платная, есть 

бесплатная 
версия 

Бесплат-
ная, плат-
ные опции 

Платная, 
пробная  
версия 

Платная, есть 
бесплатная  
версия 

Платная, есть 
бесплатная  
версия 

 
Далее для более точного определения функционала был проведен анализ 

функциональных возможностей данных платформ. Данные по исследованию 
представлены в табл. 2. 
По полученным в процессе анализа конкурентов данным можно сделать вы-

вод, что прямым конкурентом для разрабатываемой платформы по характери-
стикам и функциональности является платформа Jira. Jira является сильным 
конкурентом для разработанного продукта и отличным примером для улучше-
ния созданного модуля. 
Бизнес-модель является основой для формулирования стратегии предприятия, 

определения ключевых бизнес-процессов и управленческих решений, а также 
оценки эффективности и устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе [3]. 
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Таблица 2. Исследование функциональности платформ 
Функциональность/ 

система Jira Trello Microsoft 
Project Smartsheet Наш 

продукт 
Создание задач Да Да Да Да Да 
Контроль выпол-
нения 

Да Да Да Да Да 

Создание подзадач Да Да Да Да Да 
Оповещение Да Да Да Да Да 
Назначение ответ-
ственного 

Да Да Да Да Да 

Управление при-
оритетами 

Да Да Да Да Да 

Диаграмма Ганта 
и Перта 

Да Нет Да Да Да 

Функции Agile Да Нет Нет Нет Да 
Кастомизация по-
лей и статусов 

Да Нет Нет Нет Да 

Интеграция с элек-
тронной почтой 

Да Да Да Да Да 

Интеграция с дру-
гими платформами 

Да  
(множество 
интеграций, 
включая 
GitHub, 

Confluence, 
Slack и др.) 

Да  
(ограничен-
ная инте-
грация) 

Да  
(интеграция 
с Microsoft 
365, Teams 

и др.) 

Да  
(интеграция 
с Microsoft 
365, Google 
Workspace, 
Salesforce 
и др.) 

Да 

 
Для представления мобильного приложения рассмотрим бизнес-модель Лин 

Канвас. 
На первом этапе внедрения мобильного приложения предполагается ис-

пользование продукта студентами вуза, по оценкам которых будет дальней-
шее масштабирование приложения для улучшения взаимодействия пользова-
теля с сервисом. В разработанной модели отображены основные виды дея-
тельности, включающие в первую очередь предоставление инструментов для 
подбора участников в проект и управлению задачами в проекте. Разработан-
ные инструменты способствуют повышению качества и количества реали-
зуемых проектов, а также повышают мотивацию пользователя за счет вне-
дрения системы оценивания и прогресса проекта и участников. Данная мо-
дель представления на рис. 2. 
Потенциальные риски проекта – это события или условия, которые могут не-

гативно повлиять на успешное выполнение проекта и достижение его целей. 
Они могут возникнуть из различных областей, таких как технические, органи-
зационные, экономические, социальные и т. д. Важно идентифицировать, ана-
лизировать и управлять рисками в ходе выполнения проекта, чтобы минимизи-
ровать их воздействие и повысить вероятность успешного завершения проекта. 
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Рис. 2. Лин Канвас 
 

Рис. 3 отображает основные риски, которые присущи в процессе деятельно-
сти программного решения с целеполаганием краудсорсинга. 

 

 
Рис. 3. Карта рисков 
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На основании результатов рисков можно предполагать последствия, которые 
нужно учитывать в первую очередь. Данный анализ рисков способствует ми-
нимизации их воздействия на проект. 
На рис. 4 представлен SWOT-анализ мобильного приложения по реализации 

проектного управления. 
На основании анализа были выведены слабые стороны: 
 ограниченная географическая доступность; 
 недостаточное продвижение и маркетинг на этапе старта работы прило-

жения; 
 отсутствие интеграции с другими платформами; 
 недостаток разработчиков; 
 низкая защита персональных данных. 
 

 
Рис. 4. SWOT-анализ 

 
В ходе выполнения научно-исследовательской работы были успешно достиг-

нуты поставленные цели, что способствовало приобретению значительного 
объема компетенций и навыков. Разработанный модуль способствует управле-
нию проектами, а именно созданию и контролю задач в проекте, выставлению 
сроков задач, формированию отчетности по полученным результатам и переда-
чей файлов  
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kovtun0@mail.ru, г. Ижевск 
 

Статья посвящена вопросам методологии преподавания дисциплины «История 
государства и права зарубежных стран». В контексте современных требований ин-
форматизации образования демонстрируются возможности использования элемен-
тов модульной объектно ориентированной динамической учебной среды (moodle) для 
обучения студентов методам сравнительно-исторического и системного анализа. 
Рассмотрены примеры тренировки навыков и приемов изучения, интерпретации 
нормативного материала из истории права с использованием элементов moodle «фо-
рум», «задание», «книга», а также веб-сервиса MindMeister. 

 
Ключевые слова: онлайн-обучение, moodle, методика преподавания, сравнитель-

но-исторический анализ, история государства и права зарубежных стран, интеллект-
карта, MindMeister.  

 
Образовательная парадигма современного информационного общества суще-

ственно изменила требования, предъявляемые к преподаванию гуманитарных 
дисциплин. Классические информационно-рецептивные и репродуктивные ме-
тоды обучения становятся все более неадекватны условиям экспоненциального 
роста информации и легкой возможности ее получения. Они не соответствуют 
особенностям психики молодого поколения и во многом не способны воздейст-
вовать на учебную мотивацию. Современные студенты могут без особых ин-
теллектуальных усилий найти в интернете ответ на вопрос, подразумевающий 
воспроизводство информации, отраженной в лекциях. Поэтому перенесение 
классических методов обучения в цифровую среду и использование элементов 
moodle только для облегчения доступа к учебному материалу и контролю в его 
освоении (в реальности – запоминания) не приведет к качественному измене-
нию процесса обучения. В условиях переизбытка и доступности информации 
первоочередная задача преподавателя другая – научить методам получения но-
вых знаний на основании уже имеющегося, добытого студентами материала. 
Умение интерпретировать данные, применять научные методы их анализа 
и оценки – это то, чему без преподавателя пока еще не способна обучить циф-
ровая среда. 
                                                            
© Ковтун С. П., 2024 
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История государства и права зарубежных стран входит в цикл базовых дис-
циплин, преподаваемых будущим юристам. Один из основных специальных 
методов ее изучения– сравнительно-исторический анализ. Он применяется для 
сравнения и объяснения (понимания) всеобщего и особенного в историческом 
развитии институтов государства и права разных стран. Алгоритм его примене-
ния выглядит следующим образом: выбор критериев для сравнения сущност-
ных признаков изучаемого политико-правового процесса; определение особен-
ностей разных политико-правовых укладов или отдельных их фрагментов на 
основании выбранных критериев (анализ); построение идеальных типов – мо-
делей изучаемых объектов (синтез) и формулировка обобщения – вывода, от-
ражающего обнаруженную закономерность в историческом развитии аналогич-
ных институтов в разных странах (новое для студента знание). Для проверки 
навыков владения данным методом в moodle используем элемент «задание», 
«книга» и «форум». Также подходит элемент «семинар», позволяющий более 
точно, чем элемент «задание» оценить выполненную работу по ряду требова-
ний. В нем для каждого из сформулированных преподавателем критериев 
оценки есть отдельное окно в элементе с последующей функцией суммирова-
ния оценок по отдельным параметрам. Однако в рамках данной статьи он не 
рассматривается.  
Приведем пример выполнения задания на тренировку навыков применения 

сравнительно-исторического анализа. Перед студентами ставится задача: сравнить 
формы правления в странах Западной Европы, возникшие там в XIII–XVII вв. 
(на примере Германии, Франции и Англии). Основная ошибка, которую студен-
ты совершают при выполнении подобных задании, – попытка скопировать в ин-
тернет-ресурсах характеристики каждого из сравниваемых объектов и выдать 
описание за сравнение. Поэтому важная задача для преподавателя – максималь-
но точно сформулировать методический алгоритм, следуя которому студент сам 
сможет справиться с сравнительным анализом, так как непосредственной ин-
формации о его результатах найти в интернете весьма затруднительно.  
Методические указания в данном случае могут быть следующими:  
1. Ознакомиться с учебным материалом по истории государств данного пе-

риода (элемент «лекция»). 
2. Прочитать отрывки из нормативно-правовых актов в элементе «книга». 

Данные отрывки преподаватель подбирает заранее, чтобы сократить время хао-
тического поиска студентом необходимых норм на просторах интернет-
ресурсов. Познакомившись самостоятельно с описанием формы правления 
в каждой из стран, студент узнает, что во всех государства Западной Европы 
в XIII–XIV вв. возникла одна и та же политическая структура – сословно-
представительная монархия. В нормативно-правовых актах студентам рекомен-
дуется обнаружить нормы, регулирующие порядок и статус институтов сослов-
но-представительной монархии. 

3. Выработка оснований для сравнения (при первом выполнении такого зада-
ния их может сформулировать преподаватель). Дело в том, что критерии для 
сравнения студент способен определить сам, если он знаком с понятиями тео-
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рии государства и права, с помощью которых характеризуется изучаемый кон-
кретно-исторический объект в его всеобщем определении. Идеальная модель 
сословно-представительной монархии для каждой страны должна представлять 
собой взаимосвязь таких элементов, как органы власти, их функциональные ха-
рактеристики, структура и принципы организации. Предварительно следует 
объяснить обучающимся, что любая модель – это идеализация, а это значит, 
что структура «формального текста никогда не охватывает весь социальный 
объект целиком, актуализируются только те типы отношений и варианты 
взаимосвязей социальной реальности, которые принимает во внимание сам 
исследователь в зависимости от целого ряда причин» [3, c. 33]. Таким обра-
зом, решение задачи данного этапа направлено также на осознание междис-
циплинарной взаимосвязи и выработку умения использовать категориальный 
аппарат разных дисциплин при изучении одного объекта с разных предмет-
ных ракурсов.  

4. Представление результатов сравнительного анализа в виде таблицы. Реко-
мендуется указать на необходимость кратких формулировок в 2-3 предложения 
либо словосочетания. Окончательный вариант таблицы по данному заданию 
приведен ниже (таблица). 

5. В заключительной части работы формулируется вывод. В данном случае 
он может быть следующим: общее значение сословно-представительных учре-
ждений во всех странах – способствовать консолидации сословий и предавать 
легитимность решениям королевской власти, а также ограничивать финансо-
вый произвол главы государства. Однако структура, полномочия и нацио-
нальное значение сословно-представительных органов были неодинаковыми. 
Основная специфика английского парламента и рейхстага в Германии – в них 
участвуют представители городов и графств вместе с представителями фео-
дального сословия (мелкими рыцарями) в одной палате. Совместные заседа-
ния разных сословий приучали их согласовывать свои интересы для принятия 
общих решений.  
Специфика рейхстага в Германии заключалась в наиболее формализованном 

порядке его работы, именно рейхстаг стал местом для зарождения общеимпер-
ского права в раздробленном на отдельные княжества государстве. 

6. Следующий этап в выполнении задания – объяснение особенностей и все-
общих черт сословно-представительных монархий на основе принципа исто-
ризма. Важно, чтобы студенты в этом вопросе выстраивали свои аргументы на 
данных, полученных ими самостоятельно в ходе аналитических процедур. На-
пример, определив различия в структуре английского парламента и француз-
ских генеральных штатах, студенты могут объяснить их, исходя из различий 
в исторических условиях генезиса данных органов власти. 
Для процедуры объяснения предпочтительнее использовать элемент moodle–

«форум». Создание в нем ситуации когнитивной коммуникации способствует 
наращиванию знаний. Так как выбор информации носит субъективный харак-
тер, в процессе обмена ей студенты могут увеличить свой «багаж» за счет того, 
что оказалось в ракурсе внимания собеседника. Кроме того, объяснение исто-
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рических явлений – сложный для обучающихся процесс, поэтому в элементе 
«форум» преподаватель может менять содержание вопроса в зависимости от 
ответов студентов и направлять обсуждение в нужное русло.  

 
Сравнительная характеристика форм правления в Англии, Франции 
и Германии в конце XIII–XVII вв. 
Основания сравнения Англия Франция Германия 
Юридический акт, 

легитимировавший 
появление сословно-
представительного 
органа власти 

Великая хартия 
вольностей 
1215 г. 

Великий мар-
товский ордо-
нанс 1357 г. 

Золотая булла 1356 г. 

Название сословно-
представительного 
органа власти 

Парламент Генеральные 
штаты 

Рейхстаг 

Структура Двухпалатный: 
палата господ 
(лордов) и пала-
та общин 

Три курии: ду-
ховенство; свет-
ские феодалы; 
горожане 

Три курии: князья; 
графы; рыцари и горо-
жане 

Периодичность со-
зыва 

Зависела от ре-
шений короля 

Собирались 
в период религи-
озных войн (1560, 
1576, 1588) 

Созывался императо-
ром два раза в год 

Основные полно-
мочия 

 Осуществле-
ние импичмента 

 

 Переговоры 
с иностранными 
государствами;  
 решение 

внутриполити-
ческих конфлик-
тов; 

 

 избрание императо-
ров; 
 организация обще-

имперских военных 
предприятий;  
 вопросы войны 

и мира;  
 территориальные 

изменения в составе 
империи и княжеств; 
 изменения в им-

перском праве 
Подача предложений и просьб  

от сословий королю 
 

Вотирование налогов и субсидий 
Принцип организа-

ции 
Сословный 

Значение (направ-
ление деятельности) 

Ограничение произвола короля; законосовещательный орган 
В XVII веке 

консолидировал 
силы для проти-
востояния коро-
левской короне 

Стал весомым 
орудием в поли-
тике централиза-
ции государства 

Поддерживал «все-
общий земский мир» 
в империи 
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Одно из ограничений онлайн-обучения – трудности проявления и формиро-
вания эмпатии между обучающимися и преподавателем из-за дистанцирован-
ности и невозможности личных контактов. Однако, как показал в своей осново-
полагающей работе по исследованию основ научного мышления Л. С. Выгот-
ский, для развития мышления важна его связь с эмоционально-волевой сферой, 
умение понимать мотивы другого человека [1, с. 314]. Поэтому веб-сервис 
MindMeister выбран не случайно. Его преимущество над другими веб-
сервисами для создания интеллект-карт в том, что здесь над картой онлайн мо-
гут работать одновременно любое количество студентов, находясь каждый на 
своем месте. В процессе групповой работы студенты будут вынуждены согла-
совывать свои действия в виртуальном пространстве. Процедуры соотнесения 
собственных действий над элементами карты с действиями других участников 
диктуются функциональными особенностями данной информационно-комму-
никативной технологии: необходимостью придерживаться единых принципов 
систематизации материала, не дублировать информацию, уже привнесенную 
в карту другими участниками, и логически связывать созданный элемент карты 
в общем интеллектуальном пространстве с остальными его частями. Несмотря 
на то, что в ходе дистанционной работы над интеллект-картой целостное вос-
приятие соучастника процесса все равно остается невозможным, на уровне ло-
гического конструирования умение «вжиться» и «вчувствоваться» в образы 
чужого сознания становится залогом успешного совместного решения постав-
ленной задачи.  
В отличие от схем, созданных вручную, интеллект-карты могут быть напол-

нены неограниченным объемом информации за счет интерактивных элементов 
веб-сервиса, наглядным материалом (иллюстрациями), что делает процесс ее 
создания динамичным. У студентов есть возможность периодически возвра-
щаться к работе над темой учебной дисциплины, отраженной в карте, чтобы 
вносить коррективы и дополнения по мере накопления знаний. В дальнейшем 
готовую карту рекомендуется использовать как схему или алгоритм для подго-
товки докладов на заданную тему другими студентами, не принимавшими уча-
стия в ее создании. Принципиальное требование в процессе выполнения такого 
задания – четкое следование в докладе структуре и содержанию карты.  
В заключение следует отметить, что, несмотря на сложности в оказании под-

держки студентам, обучающимся онлайн, работа в виртуальной информацион-
ной среде обладает обширным потенциалом для повышения уровня креативно-
сти, развития системного мышления, тренировки навыков и умений примене-
ния научных методов изучения объектов разных дисциплин. «Целостный образ 
темы становится более полным, личностно окрашенным, поскольку обогащен 
знанием, приобретенным в ходе решения задач» [2, с. 20]. В сфере информаци-
онно-коммуникативных технологий, в том числе moodle, приоритетным должно 
стать сотрудничество обучающегося и преподавателя в создании и использова-
нии цифровой образовательной среды и формирования навыков критического 
мышления и креативности.  
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Введение 
Анализ литературных источников [1] показывает, что трансформация систе-

мы высшего образования путем внедрения цифровых технологий начиналась 
с середины 1980-х годов в виде использования в учебном процессе некоторых 
средств информационных технологий. Создавались общедоступные информа-
ционные системы, электронные библиотеки, компьютерные образовательные 
технологии использовались при аттестации обучаемых. Под информационными 
технологиями понимают методы сбора, обработки и распространения инфор-
мации (Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»). Цифровая образовательная среда создавалась в рам-
ках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» для 
повышения доступности образования. Российские ученые [2] в своих исследо-
ваниях особое внимание уделяют вопросам доступности информационно-
образовательной среды (к электронным библиотекам, к учебным и учебно-
методическим материалам).  
Педагоги [3] в качестве преимуществ использования информационных тех-

нологий в системе высшего образования отмечают индивидуализацию образо-
вания и доступность на основе возможностей информационных и телекомму-
никационных технологий, наглядность представления учебного материала, соз-
дание учебно-методических комплексов по специальностям и учебным 
дисциплинам. Информационные технологии позволяют использовать в образо-
вательном процессе средства мультимедиа (видеофильмы и их фрагменты, зву-
ковое сопровождение), презентации, графики, анимацию и др.  
Проблемы инженерного образования обсуждаются научным сообществом на 

международном уровне. Проводятся международные конференции по инже-
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нерному образованию (IGIP). Ученые [4] выделяют несколько направлений, 
требующих особого внимания: мобильность и взаимодействие инженерных 
кадров в профессиональной среде.  
Участники всероссийских конференций [5] предлагают способы адаптации  

цифровой среды обучения к традиционной форме подготовки инженерных кад-
ров путем разработки соответствующих учебно-методических материалов.  
Под электронным обучением понимают организацию образовательного про-

цесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при реали-
зации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи ука-
занной информации, взаимодействие участников образовательного процесса. 
(Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012). Препо-
даватели вузов [6] при освоении образовательной программы подготовки ин-
женерных кадров используют различные онлайн-технологии: электронные кур-
сы, использование онлайн-калькуляторов при учебных расчетах, удаленные ла-
боратории,  образовательные платформы и др.   
Основная часть 
Система электронного обучения (https://istu.ru/material/elektronnoe-obuchenie) 

технического университета ИжГТУ имени М. Т. Калашникова представлена 
электронными курсами по различным дисциплинам учебного плана подготовки 
специалистов. Студенты получают доступ в систему через личный кабинет. 
Целью системы электронного обучения является обеспечение доступа к учеб-
ным материалам в любое время, с любых средств ИКТ. Основной задачей циф-
рового образования является совершенствование персонифицированного обу-
чения «онлайн-студентов».   
Для студентов ИжГТУ доступны ресурсы информационно-коммуникацион-

ной сети Интернет, представленные в табл. 1.   
 
Таблица 1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  

Перечень ресурсов Электронный адрес 
Электронно-библиотечная система 

IPRbooks  
http://istu.ru/material/elektronno-biblio-

technaya-sistema-iprbooks 
Электронный каталог научной библио-

теки ИжГТУ имени М. Т. Калашникова 
Web ИРБИС  

http://94.181.117.43/cgibin/irbis64r_12/c
giirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21D
BN=IBIS&P21DBN=IBIS 

Национальная электронная библиотека http://нэб.рф 
Мировая цифровая библиотека   http://www.wdl.org/ru 
Международный индекс научного ци-

тирования Web of Science   
http://webofscience.com  

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU  

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Справочно-правовая система Консуль-
тантПлюс  

http://www.consultant.ru 

Библиотека нормативной документации  https://files.stroyinf.ru 
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Использование цифровых технологий в учебном процессе рассмотрим на 
примере учебного плана по направлению 17.05.02 «Стрелково-пушечное, ар-
тиллерийское и ракетное оружие». По учебному плану для студентов второго 
курса предусмотрены следующие виды занятий: лекции (лек.), лабораторные 
работы (л.р.), практикум (пр.) и самостоятельная работа (с.р.) студента. Блок 1 
учебного плана общетехнической подготовки инженеров включает дисципли-
ны, указанные в табл. 2 (с общим объемом нагрузки 1266 ч.). Виды занятий 
в таблице обозначены сокращенно. 

 
Таблица 2. Распределение учебной нагрузки по дисциплинам, ч 

Наименование  
учебной дисциплины 

3-й семестр 4-й семестр 
Лек. Л.р. Пр. С.Р. Лек. Л.р. Пр. С.Р. 

1. Основы проектной деятельности 16  16 38     
2. Математика 48  32 64     
3. Теория вероятности и матема-
тическая статистика 

    32  32 78 

4. Теоретическая механика 32  16 58     
5. Теория машин и механизмов     32 32  78 
6. Электротехника и электроника 16  16 58 32 16 16 44 
7. Технология конструкционных 
материалов 

    32 32  80 

8. Сопротивление материалов 32  16 58     
9. Физика  32 16 32 64 16  16 38 
Всего  176 16 128 340 144 80 64 318 
Итого Аудиторные занятия 

608 ч. 
Самостоятельная  
работа 658 ч. 

 
По указанным дисциплинам предусмотрены аудиторные занятия и самостоя-

тельная работа студентов. По математике, теории вероятности и математиче-
ской статистике, сопротивлению материалов учебным планом не предусмотре-
ны лабораторные работы. По остальным дисциплинам инженерной подготовки 
лабораторные работы являются обязательным элементом  подготовки. Занятия 
проводятся в учебных лабораториях.  
Аудиторные часы учебной нагрузки (лек., л.р., пр.) по выбранному Блоку 1 

составляют 608 ч., или 48,03 %. Самостоятельная работа студента составляет 
51,98 % или большую часть учебной нагрузки. Именно эта нагрузка выполняет-
ся студентами с помощью цифровых технологий (рефераты, контрольные рабо-
ты, курсовые проекты и др.). По некоторым учебным дисциплинам нет элек-
тронных курсов: основы проектной деятельности, теоретическая механика, тео-
рия машин и механизмов, сопротивление материалов. В учебном процессе по 
данным дисциплинам используются облачные хранилища, смартфоны для по-
иска информации в интернете и др. На примере некоторых дисциплин, по кото-
рым имеются электронные курсы, рассмотрим используемые цифровых техно-
логий, представленные в табл. 3. 
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Таблица 3. Применение цифровых технологий по общетехническим дисциплинам  
Наименование учебной 

дисциплины, 
электронный адрес 

Основные темы и виды заданий  
в электронном курсе 

Применяемые цифровые 
технологии 

1. Математика 
https://ee.istu.ru/course
/view.php?id=5899 

Лекции, практические заня-
тия, типовые расчеты, кон-
трольные работы 

Электронный учебник, 
облачные хранилища, 
смартфон  

2. Теория вероятно-
сти и математическая 
статистика 
https://ee.istu.ru/course
/view.php?id=5899 

Лекции, практические заня-
тия, типовые расчеты, кон-
трольные работы 

Электронный учебник,  
облачные хранилища, 
смартфон   

3. Электротехника и 
электроника 

https://ee.istu.ru/cour
se/view.php?id=15 

Видеолекции и видеомате-
риалы по некоторым разделам 
курса, контрольные работы, 
методические указания и ва-
рианты заданий расчетно-
графических работ, задачи для 
самостоятельного решения  

Облачные хранилища, 
смартфон, видеоматериа-
лы, учебные фильмы, кон-
трольные задания с ис-
пользованием онлайн-
инструментов 

4. Технология кон-
струкционных мате-
риалов 
https://ee.istu.ru/course
/view.php?id=2141 

Лекции, индивидуальные за-
дания, тесты 

Электронный учебник,  
облачные хранилища, 
смартфон 

5. Физика 
https://ee.istu.ru/cour

se/view.php?id=5544 

Лекции, контрольные работы 
по темам: электростатика,  по-
стоянный ток, магнетизм, пе-
ременный ток 

Электронный учебник, 
облачные хранилища, 
смартфон   

 
Анализ системы электронного обучения по блоку общетехнической подго-

товки инженеров показал, что из 9 учебных дисциплин (табл. 2) только по 
5 дисциплинам имеются электронные курсы, что составляет 55,6 %. Четыре из 
них представляют собой вид электронного учебника (80 %). При изучении дис-
циплины студентам предлагается использовать смартфон для поиска научной 
и учебной информации в сети Интернет. По двум общетехническим дисципли-
нам подготовки инженерных кадров (математика, теория вероятности и мате-
матическая статистика) электронный учебник содержит балловую систему ито-
говой аттестации (зачет, экзамен).  
Дополнение электронных курсов учебно-методическими материалами про-

исходит на постоянной основе по мере их разработки преподавателем.  
Выводы  
1. Цифровые технологии повышают качество самостоятельной работы сту-

дентов очного и заочного отделения. 
2. Цифровизация инженерного образования предъявляет повышенные требо-

вания к квалификации преподавателя. Преподавателю технического универси-
тета кроме простой передачи предметных знаний нужно сформировать у сту-
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дента цифровые компетенции, заданные учебным планом подготовки специа-
листа. Преподавателям необходимо постоянно повышать свою «цифровую гра-
мотность», изучать новые методы и цифровые инструменты обучения 

3. Практика показывает, что актуальной является интеграция научных, тех-
нических, инженерных и математических дисциплин, стимулирующих  разви-
тие мышления инженерных кадров.  
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Проектирование электронной образовательной среды обусловлено необходимо-
стью расширения спектра средств обучения. В настоящей статье подробно описа-
ны функциональные особенности типовой универсальной интерактивной мультиме-
дийной информационной системы для освоения курсантами военно-технических (во-
енно-специальных) дисциплин как под руководством преподавателя во время занятия, 
так и в часы, отводимые на самостоятельную подготовку. Описаны технический 
и психолого-педагогический аспекты системы, определяющие результативность ее 
использования в учебном процессе.  

 
Ключевые слова: интерактивная мультимедийная информационная система, циф-

ровые средства обучения, специальные и технические дисциплины, подготовка воен-
ных специалистов. 

 
Введение 
Возросший объем требований к выпускникам военных вузов обосновывает не-

обходимость модернизации педагогических условий обучения, применения инно-
вационных методов и средств. Одним из направлений деятельности вузов МО РФ 
является создание информационно-образовательной среды Министерства оборо-
ны Российской Федерации, под которой понимается система информационных 
и образовательных ресурсов, ИКТ, соответствующих технологических средств, 
обеспечивающих условия для реализации образовательных программ и автомати-
зации процессов повседневной деятельности военно-учебного заведения [2]. 
Важным компонентом выступают программные решения, используемые не-

посредственно для овладения профессиональными компетенциями. В настоя-
щей статье речь пойдет об архитектуре типовой интерактивной мультимедий-
ной информационной системы (далее ИМИС), которая может быть использова-
на как на учебных занятиях под руководством преподавателя, так и во время 
самостоятельной работы курсантов. 
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Основная часть 
Использование электронных образовательных ресурсов, предназначенных для 

тактико-специальной и технико-специальной подготовки специалистов, высту-
пает основополагающим требованием к организации учебного процесса, 
в рамках которого необходимо реализовать современные подходы к инфор-
мационно-технологическому обеспечению разработки учебно-методических 
комплексов и дидактических материалов. Такой подход будет способство-
вать погружению обучающегося в однородное цифровое пространство, что 
поможет ему приобрести компетенции в отношении образца вооружения как 
линейно (в ходе лекционного курса), так и нелинейно (исходя из индивиду-
ального запроса). 
Цель статьи – подробно описать функциональные особенности типовой 

универсальной интерактивной мультимедийной информационной системы, 
реализация которой будет способствовать повышению качества образования по 
военно-техническим (военно-специальным) дисциплинам. Предполагается, что 
формирование профессиональных компетенций курсантов будет проходить 
эффективнее за счет ее широкого функционала, способствующего индивидуа-
лизации и интенсификации учебной работу. 
Типовой электронный образовательный ресурс представляет собой про-

граммную платформу, объединяющую в себе широкий спектр интерактивных 
инструментов для обучения и тренировки. Он разрабатывается для представ-
ления изучаемых технических систем в составе образцов ВВСТ, а также де-
монстрации различных аспектов их внутреннего устройства и функциониро-
вания. 
В качестве основных технических требований к разработке следует учесть 

следующее: 
1. Обеспечить функционирование по принципу электронной энциклопедии, 

включая богатое мультимедийное оформление и большое количество перекре-
стных ссылок, в том числе на знания из других учебных дисциплин (для фор-
мирования межпредметных связей); 

2. Возможность получения ответа на заданный вопрос, т. е. функционирова-
ние по принципу вопросно-ответной системы – голосового помощника (для ин-
дивидуализации обучения). 
В целях обозначенных функциональных задач требуется использование ин-

формационного ресурса, обеспечивающего представление аппаратуры изу-
чаемого вооружения в виде сложно упорядоченной математической модели, 
элементы которой выполнены в соответствии с принципами формального 
представления знаний. Под знаниями в этом случае следует понимать концеп-
туализированное представление сведений об устройстве аппаратуры, ее радио-
технических параметрах, функциональных задач и неисправностях, при этом 
для такого описания должны использоваться формализованные термины и по-
нятия, а также их типизированные взаимосвязи.  
Такое модельное представление позволяет решить на практике две важней-

шие задачи:  
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1) через предметные понятия обеспечить связь элементов энциклопедическо-
го описания образца вооружения с мультимедийными объектами – чертежами, 
схемами, трехмерными моделями;  

2) обеспечить работу голосового помощника на основе специального механиз-
ма, который в ходе анализа голосового запроса производит его последовательное 
разбиение на фразовые «триады» и поиск ответа на представленный вопрос. 
Таким образом, электронный образовательный ресурс, функционирующий по 

описанному выше принципу, позволяет создавать статьи электронной энцикло-
педии на комплекте технической документации, уже имеющейся у разработчи-
ка, комбинировать знания в статьях на основе единства базовых терминов, взя-
тых из общеобразовательных учебных дисциплин (математика, физика, основы 
теории цепей), связывать эти знания с дополнительным мультимедийным кон-
тентом, таким как интерактивные электрические схемы или трехмерные моде-
ли, а также предоставлять пользователю мощный инструмент формирования 
языковых запросов по принципу голосового помощника. 
Учет педагогических аспектов в процессе проектирования ИМИС является 

не менее важным, чем его техническая сторона. Это связано с тем, что педаго-
гический аспект определяет структуру энциклопедии, что выражается в выборе 
способов отбора и представления информации, форм проведения мониторинга 
качества знаний, использовании мультимедиа с целью визуализации изучаемо-
го материала, внедрении цифровых инструментов для индивидуализации и ин-
тенсификации обучения.  
Дидактическая целесообразность систематического применения ИМИС обу-

словлена рядом психолого-педагогических функций: 
1. Обучающая функция выражается в количественном и качественном изме-

нении показателей освоения учебной дисциплины за счет систематического ис-
пользования ИМИС в учебном процессе. Энциклопедическое представление 
информации в единообразной и понятной форме способствует систематизации 
знаний и более прочному усвоению информации.  

2. Развивающая функция побуждает курсантов к осознанному восприятию 
информации. Использование ИМИС при изучении военно-технических (воен-
но-специальных) дисциплин остается актуальным от первоначального знаком-
ства с учебным материалом до решения нетиповых профессионально ориенти-
рованных задач [3], что стимулирует развитие мышления, памяти, внимания 
и эмоционального интеллекта. 

3. Наглядно-демонстративная функция реализуется посредством интерак-
тивной когнитивной визуализации: включение мультимедийных компонентов 
приближает учебную ситуацию к реальным условиям использования оборудо-
вания и техники.  

4. Оценочно-контролирующая функция позволяет отследить прогресс и опре-
делить степень усвоения материала посредством вопросов для самопроверки 
или электронного тестирования. Регулярная диагностика знаний курсантов и их 
оценка в соответствии с поставленными целями обучения крайне важны для 
дальнейшего планирования учебно-методической работы.  
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Заключение 
Современные технические средства обучения позволяют овладеть необходи-

мыми навыками функциональной и технической эксплуатации образцов воо-
ружения и боевой техники. Разработка ИМИС актуальна, т. к. может быть ап-
робирована на сложных технических комплексах, например на зенитном ракет-
ном или авиационном вооружении. Такой практико-ориентированный подход 
способствует более прочному формированию профессиональных компетенций 
будущего военного специалиста. 
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При постоянно увеличивающемся спросе компаний нефтегазовой отрасли на кад-

ры различной квалификации и разных специальностей становится недостаточным 
применение одной конкретной модели подготовки. Требуется создание интегрирован-
ной адаптивной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов нефтегазового сектора. В статье предложено описание, структура 
и принципы функционирования цифровой экосистемы для формирования и накопления 
интеллектуального капитала, подготовки кадров и повышения квалификации работ-
ников нефтегазового сектора. 

 
Ключевые слова: подготовка кадров, цифровая экосистема, цифровые компетен-

ции, индивидуальная траектория обучения, сетевое взаимодействие, интеллектуаль-
ный капитал, нефтегазовая отрасль. 

 
На современном этапе развития значительная часть нефтегазовых компаний 

уделяет большое внимание задачам создания экосистем для взаимного обмена 
знаниями и накопления интеллектуального капитала [1, 2]. В состав таких эко-
систем входит множество заинтересованных сторон: нефтегазовые компании, 
научно-исследовательские организации, вузы, образовательные учреждения 
среднего профессионального образования, разработчики специализированного 
программного обеспечения и другие. Все стороны, входящие в состав таких эко-
системы, прилагают усилия для подготовки высококвалифицированных кадров, 
обучения и повышения квалификации сотрудников, сохранения накопленного 
человеческого капитала, с целью разработки новых технологий для добычи неф-
тегазовых ресурсов и их апробации на специализированных площадках. 
Такое взаимодействие позволит выстроить долгосрочные социальные со-

трудничества; создать общий методический центр и обеспечить ресурсный 
подход, применяя возможности партнеров, необходимые для подготовки кад-
ров [3]. 
Основными принципами выстраиваемой цифровой экосистемы являются: 
 наличие разработанных совместно с экспертами и ведущими специалиста-

ми нефтегазовых компаний основных образовательных программ различных 
уровней и направлений подготовки кадров; 
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 возможность расширения компетенций специалистов за счет дополнитель-
ных обучающих программ и программ повышения квалификации широкой на-
правленности; 
 реализация индивидуальных траекторий обучения, направленных на фор-

мирование востребованных работодателем компетенций; 
 развитие цифровых компетенций специалистов нефтегазовой отрасли 

в объективе возможностей передовых информационных технологий, исполь-
зуемых для автоматизации и цифровизации производственных процессов ком-
паний и предприятий [4]. 
Цифровая обучающая экосистема для подготовки нефтегазовых специали-

стов должна решать следующие задачи: 
 повышать уровень профессионально-технических компетенций будущих 

и действующих специалистов; 
 усиливать управленческие компетенции руководителей и формировать 

внутренний кадровый резерв для нефтегазовой отрасли; 
 обеспечивать стратегические проекты нефтегазовых компаний высококва-

лифицированным персоналом; 
 гарантировать выполнение обязательных государственных требований 

к уровню подготовки кадров для нефтегазового комплекса; 
 обеспечивать сохранение и передачу знаний и опыта внутри компаний. 
Цифровая экосистема включает в себя четыре цифровых продукта на единой 

цифровой платформе: 
1. Конфигуратор обучающих программ. Разработка практико-ориентиро-

ванных обучающих программ подготовки кадров, повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов. Возможность использова-
ния активных методов обучения (практикумы, тренинги, кейсы, деловые игры 
и т. п.), индивидуальной и групповой работы, учета особенностей контингента, 
в формате 24/7. Может включать в себя следующие блоки: 
 Обязательный блок «Концептуальные подходы» (Инновации в нефтегазо-

вом комплексе). 
 Обязательный блок. Выбор сегмента технологической цепочки нефтегазо-

вого производства (Управление инвестиционными проектами в нефтегазовом 
комплексе. Управление рисками проекта. Инвестиционная политика крупней-
ших международных и национальных нефтегазовых компаний). 
 Блок по выбору «Динамические тренажеры». На основе специализирован-

ного программного обеспечения разработаны цифровые динамические модели 
оборудования, установок, виртуальные лаборатории, месторождения и скважины 
для решения конкретных производственных, задач нефтегазовой области. 
 Блок по выбору «Кейс». Решение производственных, управленческих 

и прочих задач с использованием современных методов принятия решений 
(«Анализ и оценка рисков проекта»). 

2. Цифровая библиотека. Сбор, хранение и актуализация фундаментальных 
знаний нефтегазовой области, локальной нормативной и методологической ба-
зы. В основе построения цифровой библиотеки должны лежать принципы, ори-
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ентированные на создание интеллектуальных систем, разработанных, в частно-
сти, на основе семантических моделей, обеспечивающих извлечение знаний, 
которыми располагают специалисты, и организацию их в наглядную форму 
с целью наиболее эффективного использования. Это должно давать возмож-
ность всестороннего использования информации в процессе получения знаний. 

3. Программа защиты интеллектуальной собственности. Шаблонизатор для 
подготовки и подачи российских и зарубежных заявок на регистрацию изобре-
тений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ, то-
варных знаков; сопровождение портфелей объектов интеллектуальной собст-
венности, финансовый консалтинг исодействие трансферу технологий. 

4. Конференц-сервис. Организация и проведение круглых столов, конференций, 
вебинаров и других мероприятий в онлайн-формате с возможностью интерактив-
ного общения в прямом эфире, записи эфира и просмотра прошедших эфиров. 
Мощные, надежные и гибкие системы и инструменты создадут инфраструк-

туру, эффективно содействующую цифровой трансформации нефтегазового 
образования [5]. Стратегический подход к управлению информацией обеспе-
чит, с одной стороны, безопасность данных, с другой – всесторонний доступ 
в режиме реального времени. 
В статье показана значимость подготовки специалистов нефтегазового секто-

ра в условиях цифровой трансформации производства и экономики в целом. 
В ходе исследования сформулированы принципы, задачи и основные состав-

ляющие цифровой экосистемы для организации процесса подготовки кадров, 
переобучения и повышения квалификации нефтегазовых специалистов. Глав-
ной особенностью такой экосистемы является опережающее развитие цифро-
вых компетенций будущих специалистов, основанное на сетевом взаимодейст-
вии всех участников, заинтересованных в развитии нефтегазового сектора. 
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Авторский канал преподавателя как инструмент повышения качества 
реализации образовательных программ в техническом университете 
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В статье представлен опыт внедрения авторского канала преподавателя в обра-

зовательный процесс, проведен анализ эффективности применения авторского кана-
ла преподавателя для университета, студента и преподавателя. 

 
Ключевые слова: цифровой контент, авторский канал, открытое образование, 

цифровая образовательная среда. 
 
Создание и продвижение цифровых образовательных продуктов в настоящее 

время является одним из важнейших направлений развития образования и фор-
мирования цифровой образовательной среды. Широкое распространение соци-
альных сетей и видеохостингов, а также их повсеместное использование всеми 
слоями населения, предоставляет отдельно взятому преподавателю и универси-
тету в целом готовый инструмент для создания и продвижения цифрового обра-
зовательного продукта. Следует также отметить, что одним из направлений 
развития и становления современного вузовского преподавателя является соз-
дание и продвижение в информационной среде бренда его имени [1].  
В данной статье рассмотрим опыт разработки и внедрения авторского обра-

зовательного канала преподавателя как инструмента повышения качества реа-
лизации образовательных программ в техническом университете. Под автор-
ским образовательным каналом преподавателя подразумевается публичный ка-
нал на одной из площадок, содержащий общедоступные видео образовательной 
тематики, созданный одним автором или коллективом авторов. Выбор конкрет-
ной площадки для размещения контента в настоящей статье не рассматривает-
ся. Это может быть YouTube, RuTube, VK, Telegram и другие. Лекции научно-
популярного характера сегодня привлекают все более широкую аудиторию [2], 
что, по мнению автора, свидетельствует о перспективности применения такого 
формата для студентов высших учебных заведений. 
При этом следует понимать, что разработка и внедрение цифровых образова-

тельных продуктов не является самоцелью. Любая образовательная технология 
должна в первую очередь оцениваться с точки зрения полезности ее внедрения 
в образовательный процесс. Далее рассмотрим эффективность применения ав-
торского образовательного канала с точки зрения пользы для учебного заведе-
ния, студента и самого преподавателя. Представленный анализ базируется на 
личном опыте автора по созданию и использованию авторского канала в про-
фессиональной деятельности [3]. 
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Сначала рассмотрим полезные эффекты от внедрения авторских образова-
тельных каналов для учебного заведения. В первую очередь, следует отметить 
формирование положительного имиджа университета, факультета (филиала), 
формирование бренда отдельно взятого преподавателя в цифровом пространст-
ве за счет создания элемента открытой информационной образовательной сре-
ды. Можно провести некоторую аналогию с кино и театром, когда зрители идут 
на того или иного актера, которого они хорошо знают. По мнению автора, 
в университет, который более широко представлен в медийном пространстве, 
более охотно пойдут абитуриенты. 
Авторский образовательный канал способствует расширению возможностей 

для организации дистанционного и электронного обучения как в рамках об-
разовательных программ высшего образования, так и в рамках программ до-
полнительного профессионального образования. Повышается эффективность 
продвижения и реализации программ дополнительного образования за счет 
управления доступом к контенту (общедоступные демонстрационные ролики 
и закрытые видео для слушателей). В результате появляется возможность мас-
штабирования удачных программ дополнительного образования на широкую 
аудиторию. 
Внедрение новых образовательных технологий в первую очередь должно 

быть нацелено на студента и повышение результативности его обучения. Ав-
торский образовательный канал делает процесс обучения более эффектив-
ным и удобным для студента. Появляется возможность изучать материал 
в удобное время и с использованием удобного устройства. Обучающийся сам 
выбирает темп освоения материала, имеет возможность ускорить или замед-
лить видео-урок, вернуться к материалу, который не освоил, или проскочить 
материал, который уже знает. Эпизоды в видео позволяют перейти к нужно-
му месту без длительного поиска. Автоматическое формирование субтитров 
позволяет лицам с нарушением слуха в полной мере получать образователь-
ный контент, а также дает возможность просматривать видео на компьюте-
рах без звуковоспроизводящего оборудования (например, в компьютерном 
классе). 
Видеоконтент для студентов может быть разнообразным. Это могут быть 

длинные видеолекции (60–90 минут, занятие с подробным разбором материа-
ла), короткие ролики (10–15 минут, только ключевая информация по той или 
иной теме), «шортсы» (короткий ролик длительностью до 1 минуты), научно-
популярное видео и др. Видеозаписи практических занятий позволяют быстро 
освоить инструменты для решения прикладных инженерных задач (CAD, CAE, 
CAM и другие системы) и пользуются большим спросом у студентов, особенно 
очно-заочной и заочной форм обучения. 
Основной движущей силой при разработке и внедрении цифровых образова-

тельных продуктов является преподаватель. Авторский образовательный канал 
является отличным инструментом в работе преподавателя в связке с системой 
электронного обучения, являясь в первую очередь хранилищем контента (как 
публичного, так и непубличного). 
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Развитие канала и расширение заинтересованной зрительской аудитории 
способствует получению морального удовлетворения от результатов своей ра-
боты. Очень важным аспектом для преподавателя является получение не-
предвзятой обратной связи о содержании и качестве представляемого препо-
давателем материала (просмотры, лайки/дизлайки, комментарии). Обратная 
связь является оценкой качества результатов интеллектуальной деятельности 
и востребованности идей, генерируемых автором [1]. Любые отзывы (пози-
тивные, негативные или нейтральные) способствуют улучшению преподава-
тельского контента, а также способствуют получению идей для последую-
щих видеороликов, идей для развития канала и содержания преподаваемых 
дисциплин. 
Следует также отметить, что публичная деятельность способствует привле-

чению единомышленников и потенциальных коллег по научно-исследо-
вательской работе среди зрителей канала, а также привлечению потенциальных 
заказчиков научно-исследовательских работ. Авторский канал преподавателя – 
это отличный способ для начинающего преподавателя заявить о себе [4]. 
Процесс создания контента для канала способствует приобретению новых 

компетенций в части освоения методов работы с видео и аудиоматериалами. 
Видеозаписи практических занятий позволяют в большой степени разгрузить 
преподавателя и реализовать в процессе обучения концепцию «делай как я». 
С точки зрения организации авторского канала возможны различные вариан-

ты: личный канал преподавателя, кафедральный канал, факультетский канал, 
университетский канал. На общедоступных площадках имеется масса примеров 
различных форматов каналов. 
Подведем итог. Внедрение в образовательный процесс авторского канала 

преподавателя привносит ряд значимых полезных эффектов для университета, 
студента и преподавателя, что позволяет повысить эффективность образова-
тельного процесса в техническом университете. Авторский канал преподавате-
ля является важным компонентом построения цифровой образовательной сре-
ды современного университета. 
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УДК 31.01.77 
 

Молекулярное моделирование в образовании инженера-химика 
 

Ю. М. Васильченко, доц., ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, г. Ижевск 
 

В статье рассматривается пример использования инструментов молекулярного 
моделирования в обучении студентов-химиков. 
Молекулярное моделирование – это совокупность методов исследования структу-

ры и свойств молекул математическими методами с возможностью получения их 
трехмерного изображения. Методы молекулярного моделирования отличаются ис-
пользуемыми подходами и программной реализацией. 
Предлагается рассмотреть опыт использования в образовательном процессе про-

граммного продукта для квантово-химических расчетов HyperChem. При этом, с од-
ной стороны, подчеркивается необходимость знания основных химических понятий 
для решения задач молекулярного моделирования. С другой стороны, обращается 
внимания на согласованность теоретических представлений с результатами расче-
тов. Такой подход позволяет закрепить теоретические знания, полученные при изу-
чении основных химических дисциплин, раскрывает возможности для использования 
компьютерных технологий в научной деятельности. 

 
Ключевые слова: молекулярное моделирование, образовательный процесс. 
 
Молекулярное моделирование является отраслью компьютерной химии, ко-

торая находит свое применение не только в решении практических задача, на-
пример создание новых лекарств, но и в образовательном процессе [1]. При 
этом происходит освоение новых знаний и закрепление уже пройденных поня-
тий. В случае подготовки химиков неоспоримым достоинством молекулярного 
моделирования является возможность визуализации химических соединений, 
когда такие абстрактные понятия, как «атом», «химическая связь», «молекула», 
приобретают свой вид и форму (рисунок). 

 
Молекулярная модель воды 

 
В качестве примера программного продукта для молекулярного моделирова-

ния используется программа HyperChem [2]. Сначала студенты должны полу-
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чить основные представления о квантовой механике, основных закономерно-
стях, которые используются в расчетах. Затем обучающиеся приступают 
к практическому получению навыков работы в программе. 
В качестве примера студентам предлагается выполнить моделирование про-

стых 3–5 атомных соединений. Обучение начинается с детальной проработки 
будущей модели с привлечением знания основных химических понятий.  
Например, для построения структурной формулы соединения необходимо 

знать количество химических связей, которое должен образовать каждый атом, 
т. е. выяснить его валентность. Для определения валентности предлагается ис-
пользовать степень окисления атома, поскольку по модулю они равны. У сту-
дента возникает необходимость в знании правил определения степени окисле-
ния атомов в соединении. 
После определения степеней окисления и валентности атомов студент на бу-

маге пытается построить структурную формулу соединения с соблюдением 
правила валентности. При наличии нескольких вариантов структурных формул 
предлагается провести моделирование всех возможных вариантов структур, 
чтобы по результатам расчетов студент смог сам определить самый стабильный 
(верный) вариант структуры. 
На этапе определения степеней окисления студент фиксирует знак заряда то-

го или иного атома, чтобы впоследствии сравнить с результатами расчетов 
и убедиться в их согласованности. 
Привлечения метода отталкивания электронных пар также заранее позволяет 

определить геометрию молекулы, соотношение длин связей и валентные углы. 
Сравнение результатов этих теоретических рассуждений и молекулярного мо-
делирования приносят удовлетворение и подтверждает значимость ранее полу-
ченных знаний. 
Разбор примеров преподаватель начинает с обзора инструментария програм-

мы, назначения основных команд и настроек. Далее приводятся практические 
приемы построения моделей. Выбор метода расчета должен быть обоснован со-
ставом соединения и целью моделирования. Здесь же разбираются возможные 
конфликты в работе программы и пути их преодоления. 
После проведения расчета преподаватель должен показать, как можно полу-

чить цифровые значения основных параметров соединения (полная энергия 
системы, заряд атомов, длина химической связи, валентный угол). 
Для удобства сравнения справочных данных или значений, найденных в ре-

зультате теоретических предположений, с результатами моделирования удобно 
использовать табличное представление данных. 
После освоения простейших приемов молекулярного моделирования присту-

пают к расчетам с двумя компонентами. При этом указывается на признаки 
возникающего между ними взаимодействия, таки как изменение зарядов ато-
мов, длины связей, валентных углов. 
С помощью подобных расчетов студент понимает, что молекулярное моде-

лирование позволяет не только подтвердить известные закономерности во 
взаимодействии веществ, но и сделать предположения о том, как они могут 
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развиваться в случае новых соединений, найти подтверждения своим догадкам 
в привлечении других методов исследования [3]. 
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Постоянное развитие цифровых образовательных продуктов в техническом вузе 

играет ключевую роль в улучшении результатов обучения и вовлеченности студен-
тов в инновационную образовательную деятельность. В данной статье говорится 
о процессе создания онлайн-курса на платформе Moodle «Английский язык для про-
фессионального общения (техническая документация)» на базе ИжГТУ имени 
М. Т. Калашникова. Рассматривается опыт использования модели педагогического 
дизайна ASSURE, описывается подбор материала в соответствии с современными 
образовательными стандартами, что позволяет достигать высоких результатов 
в процессе обучения.  

 
Ключевые слова: онлайн-курс, Moodle, техническая документация, педагогиче-

ский дизайн, модель ASSURE, технический университет. 
 
В настоящее время одним из главных векторов цифровой трансформации ву-

зов является развитие цифровой образовательной среды в системе реализации 
основных образовательных программ и программ дополнительного профессио-
нального образования. Большое внимание уделяется созданию единых подхо-
дов к разработке профессиональных программ и реализации обучения, осно-
ванных на ключевых положениях цифровой педагогики в части  организации 
и содержания образовательного процесса, а также формируемых компетенций. 
Важно отметить, что цифровая педагогика ориентирована на персонализа-

цию обучения, создание индивидуальных образовательных траекторий, объе-
динение технического и гуманитарного знания [7]. Интеграция технических 
и гуманитарных знаний, в свою очередь, способствует как формированию про-
фессиональных компетенций, так и развитию гибких навыков обучающихся, 
что подтверждается утвержденными ключевыми компетенциями цифровой 
экономики: коммуникация и кооперация в цифровой среде, саморазвитие в ус-
ловиях неопределенности, креативное мышление, управление информацией 
и данными, критическое мышление в цифровой среде [7]. При этом большая 
роль отводится иноязычному профессиональному образованию, в силу значи-
                                                            
© Архипова Е. И., Крылов Э. Г., Сомова К. Д., 2024 
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1. Анализ аудитории (AnalyzeLearners) – на данном этапе производится 
анализ потенциальной целевой аудитории. Составляется портрет слушателя, 
его гипотетические запросы, «боли» и потребности, которые закрывает курс. 
В нашем случае целевой аудиторией выступают специалисты технического 

профиля, испытывающие необходимость в осуществлении профессиональной 
деятельности, связанной с чтением, переводом и  составлением технической 
документацией разного профиля.  
Учтены результаты опроса магистрантов 1-го курса ИжГТУ, обучающихся 

по УГСН 090000 и 010000. Отмечена важная роль английского языка при рабо-
те с технической документацией, рабочими инструкциями, при общении с ино-
странными заказчиками и техническими специалистами. 
Курс позволяет получить базовые теоретические знания о видах технической 

документации, их особенностях и сферах применения технических документов. 
По завершении программы обучения обучающийся должен уметь [5]: 
У1 – Исследовать техническую документацию, извлекать из нее сведения, 

необходимые для решения поставленных задач. 
У2 – Общаться с поставщиками программных средств и техническими спе-

циалистами по ним устно и письменно, в том числе на английском языке. 
У3 – Разрабатывать рабочие инструкции, правила, памятки по работе с про-

граммными средствами, вести базу знаний по особенностям работы программ-
ных средств и надстроек к ним. 

2. Формулирование стандартов и целей обучения (State Standards and 
Objectives) – составляется список компетенций, которыми обучающийся дол-
жен овладеть, исследуются профессиональные стандарты и процесс их внедре-
ния в программу обучения. Необходимо также четкое построение целей обуче-
ния, что осуществлялось нами через уровни когнитивных действий по таксоно-
мии Блума.  
При проектировании курса «Английский язык для профессионального обще-

ния (техническая документация)» был использован профессиональный стандарт 
06.019 «Технический писатель (специалист по технической документации в об-
ласти информационных технологий)» по направлению «Связь, информацион-
ные и коммуникационные технологии» [6]. Также за основу взят стандарт ASD-
STE100 (Simplified Technical English – упрощенный технический английский 
язык), который является контролируемым языком, созданным для упрощения 
письменной технической коммуникации, разработанный в 1980-х годах Евро-
пейской ассоциацией аэрокосмической промышленности (European Association 
of Aerospace Industries) [4]. 

3. Выбор стратегии обучения, технологии, медиа и материалов (Select 
Strategies, Technology, Media, andMaterials) – в рамках текущего этапа разра-
ботчики учебной программы осуществляют отбор педагогически обоснованных 
инструментов, включающих в себя медиаконтент (аутентичные видео- и ау-
диоматериалы), тексты и цифровые ресурсы. 
В процесс отбора материалов особое внимание уделялось их аутентично-

сти и технической направленности («Связь, информационные и коммуника-
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ционные технологии»). Так, видеоматериалы, представленные в курсе, были 
записаны носителями языка и напрямую связаны с работой с техническими 
документами.  
Не менее важной составляющей проектирования курса был отбор профес-

сионально ориентированной лексики и его дидактическая организация в виде 
глоссария, а также создание комплекса упражнений и заданий коммуника-
тивной направленности, основанных на принципе рециркуляции лексических 
единиц в разных видах речевой деятельности [2] на протяжении всего курса.  
Что касается цифровых ресурсов, в курс интегрированы интерактивная циф-

ровая платформа Joyteka c возможностью реализации веб-квеста, интерактив-
ные видео и лексические сервисы-конструкторы. 

4. Использование технологий, медиа и материалов (Utilize Technology, 
Media, and Materials) – это этап перехода к способам использования выбран-
ных инструментов и материалов, стадия производства структуры курса.  
Цифровой контент обрамлен комплексом педагогических подходов и техно-

логий, предусмотренных в арсенале цифровой педагогики, в частности цифро-
вой лингводидактики. За основу взяты следующие компоненты цифровой педа-
гогической парадигмы: 

1. Интегративный подход к организации и дидактизации учебного материала. 
Используется CLIL (предметно-языковое интегрированное обучение), выра-
жающееся в параллельном обучении языку через предметную область и изуче-
нии технических аспектов посредством английского языка. При этом формиро-
вание профессионального лексикона и развитие навыков и умений иноязычного 
профессионального общения основано на взаимосвязанном обучении устным 
и письменным видам речевой деятельности [3, 5]. 

2. Системный подход к обучению, который имплементируется в согласован-
ности и взаимообусловленности всех элементов ЭОК. 

3. Мультимодальный подход к организации и представлению материала, ко-
торый сводится к стимулированию различных каналов восприятия (визуально-
го, аудиального и кинестетического), что способствует более детальному 
и глубокому запоминанию и осмыслению информации. 

4. Принцип аутентичности и технической направленности отобранных мате-
риалов. 
После отбора необходимого материала была разработана следующая струк-

тура курса: организационный блок и 2 учебных модуля (всего 36 ч.). 
Организационный блок  включает в себя: 
– введение (описание курса, сведения об авторах ЭОК); 
– метаданные курса; 
– рабочую программу; 
– проморолик; 
– методику оценки (описание системы контроля и требования к выполнению 

заданий и критерии их оценивания); 
– элемент обратной связи («задать вопрос куратору», отзыв о программе обу-

чения). 
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Далее представлены модульные компоненты курса: 
– Модуль 1. Основы письменной профессиональной коммуникации на анг-

лийском языке. Техническая документация 
Тема 1.1. Правила технического английского языка (Tech English Rules Box) 
Тема 1.2. Виды технической документации (Types of Technical Documen-

tation). 
Тема 1.3. Инструменты технической документации (Tools for Technical Docu-

mentation).  
Тема 1.4. Итоговый мини-проект: создание руководства по технической до-

кументации  
– Модуль 2. Основы устной профессиональной коммуникации. Презентаци-

онные навыки на английском языке. 
Тема 2.1. Культура профессионального и научного общения в интернацио-

нальной среде (Culture of professional and scientific communication in an interna-
tional environment).  
Тема 2.2. Вербальные и невербальные средства коммуникации (Verbal and 

non-verbal means of communication). 
Тема 2.3. Язык графиков и схем (Нow to describe charts and diagrams).  
Тема 2.4. Итоговое задание: подготовка технической презентации.  
Модульная структура наглядно представляет навигацию по курсу, задает 

траекторию обучения. Внутримодульные структурные элементы с «именными 
ярлыками» и символы-иконки позволяют сфокусироваться на разных практиче-
ских навыках и планируемых результатах обучения, в частности в подразделе 
«Practice makes perfect» с итоговыми мини-проектами проверяется сформиро-
ванность продуктивных навыков устного (выступление с презентацией) 
и письменного (написание руководства) общения.  

5. Требования к участию (Require Learner Participation) – для данного 
этапа необходимо реализовать принцип вовлеченности обучающихся, повысить 
мотивацию к их участию в учебном процессе. 
Осознанное участие в образовательном процессе является неотъемлемым 

фактором достижения высокого результата обучения, как отмечено в принци-
пах цифровой лингводидактики [4]. Для реализации принципов вовлеченности 
и осознанности в курс включена функция «Выполнение элемента курса», за 
счет чего обучающиеся самостоятельно отмечают блоки заданий как выпол-
ненные, а материалы – просмотренными. Подобная визуализация позволяет 
участникам напрямую отслеживать процент выполнения курса и способствует 
большей внимательности и концентрированности на учебном процессе.  
Средством поддержания интереса обучающихся служат также элементы гей-

мификации и интерактивные задания. 
6. Оценка (Evaluate and Revise) – финальный этап, позволяющий оценить 

эффективность обучения. На завершающей стадии обучения подводятся итоги 
образовательного процесса, как с точки зрения преподавателя, который оцени-
вает эффективность дидактизации цифрового контента и достигнутые цели 
обучения, так и с точки зрения самого обучающегося путем саморефлексии. 
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Обучающимся предлагается представить отзыв о программе обучения и за-
полнить оценочной формы по самодиагностике приобретенных компетенций. 
Участники обучения должны оценить уровень сформированности следующих 
навыков и умений: 
 читать техническую документацию на английском языке (АЯ) и извлекать 

из нее необходимую информацию согласно запросу; 
 создавать структурированные технические презентации на АЯ; 
 готовить обзоры, статьи технической направленности;  
 эффективно использовать и описывать визуальные средства (слайды, гра-

фики, диаграммы) во время выступления;  
 представлять результаты исследований и проектов, выражать свое мнение 

при публичном выступлении на АЯ. 
Разработанный ЭОК прошел технологическую и методологическую экспер-

тизу, которая была проведена экспертной комиссией конкурса онлайн-курсов 
в ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. Курс получил высокую оценку и занял 
2-е место в номинации «Лучший онлайн-курс ДПО». ЭОК подлежит дальней-
шему внедрению, апробации в системе реализации программ ДПО и требует 
анализа полученных результатов обучения. 
В заключение необходимо отметить, что при проектировании и реализации 

цифровых образовательных продуктов следует принимать во внимание законо-
мерности развития личности в процессе цифрового обучения, учитывать  новые 
формы познания и менталитета, использовать потенциал  цифровой педагогики 
и ее основные характеристики (адаптивность, мультимедийность, структуриро-
ванность, доступность и интерактивность), тем самым способствуя подготовке 
современных специалистов в условиях цифровых реалий. 
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В статье рассматриваются особенности применения искусственного интеллекта 

в процессе подготовки по IT-специальностям, применительно к управлению процес-
сом обучения и повышению его эффективности. Проанализированы возможности 
и особенности использования искусственного интеллекта в образовательном про-
цессе. Предложены пути усовершенствования учебного процесса за счет использова-
ния искусственного интеллекта. 

 
Ключевые слова: искусственный интеллект, семантическая сеть, нейронная сеть, 

база знаний, фреймовая модель. 
 
Использованию искусственного интеллекта (ИИ) в образовании на настоя-

щий момент посвящено значительное количество публикаций, которые в ос-
новном рассматривают потенциальным возможностям ИИ применительно к об-
разовательному процессу. 
Так, в [1–3] предлагается использовать ИИ для проведения анализа успе-

ваемости обучающихся, персонализации обучения, автоматизации рутинных 
задач, выполняемых преподавателем (проверка заданий, генерация тестовых 
заданий, контроль текущих знаний и пр.), повышения доступности образова-
ния для лиц с ограниченными физическими возможностями. В работе [4] 
представлен анализ современных возможностей распознавания вовлеченно-
сти обучающихся в образовательный процесс на основе анализа эмоций обу-
чающихся. 
В [1] также предложено использовать ИИ для социального и эмоционального 

развития обучающихся, в [2] – для формирования различных моделей (области 
знаний, обучающихся, педагогов). 
                                                            
© Бизянов Е. Е., Толстова Л. В., 2024 
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Если в [1] и [2] в основном декларируются потенциальные возможности 
применения ИИ в образовании, то в [3] приведены и потенциальные проблемы: 
потеря рабочих мест преподавателями, необходимость повышения цифровой 
грамотности как преподавателей, так и обучающихся, снижение уровня лично-
го контакта в процессе обучения, возможные ошибки ИИ, необходимость при-
нятия дополнительных мер по защите персональных данных. 
Отметим, что все задекларированные в различных публикациях возможности 

имеют право на жизнь и должны развиваться в дальнейшем. 
При использовании ИИ в обучении следует учесть то, что не на всех видах 

занятий и не на всех формах обучения он применим. Так, при  дистанционной 
форме обучения возможно использования ИИ как при проведении лекций, так и 
на практических и лабораторных занятиях. При очном обучении использование 
ИИ при чтении лекций теряет смысл. Что же касается практических (семинар-
ских) занятий, то при проведении таких занятий по социально-гуманитарным 
дисциплинам предполагается живое общение обучающегося с преподавателем, 
и поэтому ИИ может использоваться в основном для аналитики. 
Мы же рассмотрим возможности и особенности использования методов 

ИИ [5] в процессе подготовки будущих IT-специалистов. Главной особенно-
стью указанного процесса является то, что превалирующая часть работ на 
лабораторных и практических занятиях по специальным дисциплинам вы-
полняется с использованием средств вычислительной техники. Учитывая 
то, что ИИ – это, в основном, программы и алгоритмы, реализовать исполь-
зование методов ИИ в данном случае представляется естественным и реали-
зуемым. 
При выполнении практических заданий и лабораторных работ студенты IT-

специальностей используют как стандартные программы, так и пишут собст-
венные. Это позволяет упростить аналитическую работу преподавателя, а также 
оценивать результаты деятельности обучающихся практически в режиме он-
лайн. Свои результаты студенты периодически сохраняют самостоятельно 
в специально выделенных каталогах (на сервере или на персональных компью-
терах, подключенных к сети), или же сохранение происходит автоматически 
с периодичностью, заданной администратором. Таким образом, методы ИИ, ко-
торые возможно применять в процессе обучения, следует выбирать с точки 
зрения того, какие именно задачи должна решать обучающая система (приведе-
ны в порядке возрастания сложности): 

1. Проверка полученных программой результатов.  
2. Проверка эффективности программы. 
3. Проверка стиля программы. 
4. Построение индивидуальной траектории обучения для каждого обучаю-

щегося. 
5. Другие. 
Первая задача автоматизируется проще всего. Для проведения анализа воз-

можно использование генетических алгоритмов [5], а для прогнозирования – 
искусственных нейронных сетей [5]. 
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Вторая задача несколько сложнее. Эффективность программы чаще всего 
оценивается временем ее исполнения, потребностью в оперативной памяти, 
требуемым местом на жестком диске и т. д. Для оценки эффективности воз-
можно использование функциональной семантической сети [5], связывающей 
показатели эффективности и нечеткой логики [5]. Нечеткая логика позволяет 
производить оценки в границах заданных диапазонов значений с учетом уровня 
возможности. 
Что касается стиля программы, в данном случае следует проверять: количе-

ство объявленных и использованных переменных (избыточность), использова-
ние подпрограмм, классов и шаблонов (при необходимости и возможности их 
применения), имена идентификаторов (нотация, осмысленность), использова-
ние стандартных библиотек и модулей и т. п. Для этого необходимо наличие 
базы знаний, в которой хранятся все необходимые данные (знания) по изучае-
мой дисциплине, а также правила их извлечения (использования). Для извлече-
ния знаний возможно использование фреймовых моделей [5] и семантических 
сетей [5]. 
Для построения индивидуальной траектории необходимы: учет предпочте-

ний обучающегося (задаются им самостоятельно, на начальном этапе); ограни-
чений, заданных преподавателем; а также предыстории выполнения всех пре-
дыдущих заданий.  
Важным моментом при построении индивидуальной траектории обучающе-

гося является анализ динамики процесса обучения. Один студент может решить 
задачу с первой попытки, потратив на этом минимум времени, в то время как 
другой может сделать множество попыток и потратить времени гораздо боль-
ше. Анализ процесса выполнения обучающимся задания позволит выявить про-
блемные элементы, которые вызвали затруднения. 
Для управления процессом обучения по индивидуальной траектории воз-

можно использование экспертной системы [5], которая использует результаты 
всех предыдущих этапов, а также знания из базы знаний. База знаний и база 
правил должны пополняться за счет данных, полученных в результате автома-
тизированных оценок результатов, а также за счет сведений, полученных в диа-
логовом режиме от обучающихся и преподавателя. Диалоговый режим не явля-
ется строго обязательным, однако он позволит упростить процесс обучения 
системы ИИ, особенно на первых этапах. 
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Статья посвящена рассмотрению роли искусственного интеллекта (ИИ) в совре-

менных отделениях реанимационной интенсивной терапии (ОРИТ). Акцентируется 
внимание на применении алгоритмов машинного обучения для анализа больших объе-
мов медицинских данных с целью диагностирования и прогнозирования критических 
состояний пациентов. В статье делается акцент на перечне показателей, которые 
необходимы нейронной сети для диагностирования и прогнозирования критических 
состояний. 

 
Ключевые слова: искусственный интеллект, диагностика, прогнозирования со-

стояния, машинное обучение в здравоохранении, оптимизация лечения, анализ дан-
ных. 

 
Сепсис: ключевые маркеры для диагностики и прогноза 
Сепсис – это сложное и потенциально смертельное состояние, вызванное от-

ветом организма на инфекцию. Это экстремальная реакция организма, которая 
может привести к значительному вреду тканей и органов, потенциально приво-
дя к органной недостаточности и, в конечном итоге, к смерти. Раннее выявле-
ние и немедленное лечение сепсиса критически важны для улучшения исходов 
для пациентов. В последние годы значительное внимание было уделено иден-
тификации биомаркеров, которые могут служить инструментами для диагно-
стики, прогнозирования развития заболевания и оценки риска летального исхо-
да. Эта статья предоставляет обзор наиболее значимых прогностических и ди-
агностических маркеров сепсиса, подтвержденных научными исследованиями, 
и обсуждает их клиническую значимость в контексте современного лечения 
сепсиса. 
Прогностические маркеры сепсиса 
Развитие заболевания. Важным аспектом прогнозирования сепсиса является 

оценка развития заболевания и его тяжести. Среди ключевых маркеров, про-
гностическое значение которых подтверждено исследованиями, выделяются 
CD3+, CD4+, CD4+/CD8+ T-клетки и CD8+ T-лимфоциты. Эти клеточные мар-
керы отражают состояние иммунной системы пациента и ее способность бо-
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роться с инфекцией. Альбумин и глобулин, белки плазмы крови, также играют 
значительную роль в прогнозировании развития сепсиса. Уровень альбумина 
связан с тяжестью заболевания и продолжительностью госпитализации. Низкий 
уровень альбумина (гипоальбуминемия) коррелирует с тяжестью течения сеп-
сиса и является прогностически значимым критерием его исхода. 
Другие важные маркеры включают лактат (молочную кислоту), который по-

могает выявить нарушения дезинтоксикационной функции печени, и ацетилг-
люкозаминидазу (АГК), фермент, уровень которого может повышаться при 
воспалении и тканевом повреждении. 
Риск летального исхода. Прогнозирование риска летального исхода при сеп-

сисе является сложной задачей, требующей комплексного подхода. Исследова-
ния показывают, что определенные маркеры, такие как уровень лимфоцитов, 
экспрессия PD-1 на T-клетках и тромбоциты, могут предсказывать исход забо-
левания. Высокие уровни лактата и ферритина, а также пресепсин и suPAR 
(растворимый уроплакин, активирующий рецептор) также ассоциируются с по-
вышенным риском летального исхода у пациентов с сепсисом. 
Диагностические маркеры сепсиса 
Дифференциация состояний. Одним из ключевых аспектов управления сеп-

сисом является его своевременное различение от других воспалительных или 
инфекционных состояний. В этом контексте определение соотношения CD8+ 
T-лимфоцитов к B-лимфоцитам и уровней пресепсина помогает в дифферен-
циации сепсиса. Пресепсин, особенно, показал высокую диагностическую цен-
ность, благодаря его способности выявлять сепсис на ранних стадиях и отли-
чать его от других инфекционных процессов. 
Ранняя диагностика. Ранняя диагностика сепсиса критически важна для ус-

пешного исхода лечения. Среди наиболее перспективных маркеров можно вы-
делить следующие. 

NLR (отношение нейтрофилов к лимфоцитам), PLR (отношение тромбоцитов 
к лимфоцитам) и LMR (отношение лимфоцитов к моноцитам) предоставляют 
информацию о воспалительном ответе организма и помогают в раннем выявле-
нии сепсиса. 
Прокальцитонин является важным маркером, уровень которого повышается 

при бактериальных инфекциях, включая сепсис. 
Лактат указывает на гипоксию и метаболические нарушения, что также мо-

жет быть признаком сепсиса. 
Индекс альговера, представляющий собой соотношение пульса к систоличе-

скому артериальному давлению, используется в качестве экспресс-диагностики 
шока, включая септический. 
Использование ИИ для прогнозирования риска сепсиса позволяет медицин-

ским учреждениям определять пациентов с высоким риском развития заболева-
ния. Это обеспечивает возможность раннего вмешательства и индивидуализи-
рованного подхода к лечению, что может значительно улучшить исходы для 
пациентов. ИИ также играет важную роль в улучшении диагностики сепсиса. 
Алгоритмы могут быстро анализировать лабораторные результаты и другие 
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медицинские данные, выявляя признаки сепсиса на ранних стадиях, когда лече-
ние может быть наиболее эффективным. Это особенно важно в условиях, когда 
каждая минута на счету, и своевременное начало лечения может спасти жизнь 
пациента. 
Особенности диагностики сепсиса и септического шока  
Сепсис и септический шок требуют быстрой диагностики для немедленно-

го начала лечения. Ключевые маркеры для диагностики сепсиса включают 
в себя. 

SCMM-CD4, прокальцитонин, температура тела, число лейкоцитов, указы-
вающие на наличие воспаления и инфекции. 
Креатинин в крови и С-реактивный белок могут указывать на органную дис-

функцию и воспалительный ответ соответственно. 
Для диагностики септического шока важны следующие параметры. 
Артериальное давление (АД) и лактат, указывающие на перфузию и метабо-

лический статус. 
Диурез, PaO2/FiO2, креатинин, тромбиновое время, тромбоциты и билирубин 

для оценки функции органов. 
Эти маркеры в комплексе позволяют не только диагностировать сепсис 

и септический шок, но и мониторить тяжесть состояния и эффективность ле-
чения. 
Модель RandomForest (Случайный лес) является одним из мощных инст-

рументов машинного обучения, который может быть применен для улучше-
ния диагностики и прогнозирования сепсиса. Этот метод объединяет множе-
ство деревьев решений, чтобы улучшить точность предсказаний и избежать 
переобучения, часто встречающегося при использовании одиночного дерева 
решений. 
Заключение 
Диагностика и прогнозирование сепсиса – сложная задача, требующая ком-

плексного подхода и использования различных биохимических и иммунологи-
ческих маркеров. Понимание роли этих маркеров в диагностике и прогнозиро-
вании исхода заболевания может значительно улучшить выживаемость и каче-
ство жизни пациентов. Непрерывные исследования в этой области обещают 
открытие новых маркеров и стратегий лечения, улучшая исходы для пациентов 
по всему миру. 
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Искусственный интеллект является неотъемлемой частью современной высшей 

школы и сферы дополнительного профессионального образования, предоставляя воз-
можности для персонализации образования, автоматизации процессов, улучшения 
качества образования, анализа данных и прогнозирования, а также развития новых 
образовательных методик. Он способствует эффективному обучению, адаптиро-
ванному под потребности и способности каждого студента, а также повышению 
качества образования в целом. В данной статье будут рассмотрены возможности 
разрабатываемого универсального решения с применением искусственного интел-
лекта для эффективного управления процессами в организациях, предоставляющих 
услуги дополнительного профессионального образования. 

 
Ключевые слова: искусственный интеллект, дополнительное профессиональное 

образование, программное обеспечение, инновации, персонализация образования, ав-
томатизация процессов. 

 
Российские образовательные учреждения, особенно высшего уровня, все ча-

ще рассматривают возможность внедрения технологий искусственного интел-
лекта в учебный процесс, так как современное образование в России сталкива-
ется с рядом проблем в условиях цифровой экономики [4]. Среди них можно 
выделить: недостаток квалифицированных преподавателей, отсутствие индиви-
дуального подхода к каждому обучающемуся, несоответствие содержания об-
разования быстро меняющимся требованиям информационного общества. 
Применение систем искусственного интеллекта откроет новые возможности 

для определения индивидуальных потребностей обучающихся на основе их 
производительности, уровне знаний и навыков, что позволит сделать процесс 
обучения более интерактивным и адаптированным под каждого обучающегося, 
а именно приведет к сокращению неравенства среди них [1]. 
Преподаватели смогут использовать технологии искусственного интеллекта 

при создании обучающих программ, а также они помогут автоматизировать ру-
тинную работу, такую как проверка и оценка успеваемости обучающихся. Бла-
годаря такому внедрению ИИ в работу преподавателей, организации дополни-
тельного профессионального образования смогут значительно сократить расхо-
ды на обучение путем оптимизации рабочего времени преподавателей. 
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Описание работы модулей программного обеспечения 
Модули Описание 

Личный кабинет сотрудника 
ДПО 

Чат с обучающимися, 
делопроизводство процедур ДПО, 
обработка заявок с сайта организации, 
рассылка писем (настройка e-mail – рассылки) 

Личный кабинет обучающе-
гося 

Заключение договора, 
оплата обучения (СБП) или генерация квитанции, 
доступ к электронному курсу, 
чат с методистом и (или) тьютором курса, 
заполнение анкеты для выгрузки данных в ФИС 

ФРДО 
Образовательный портал 

электронного обучения 
Шаблон (мастер) сборки образовательной про-

граммы ДО, 
размещение электронных курсов, зачисление, от-

числение обучающихся, 
отслеживание успеваемости 

Шаблон сайта организации 
ДПО 

Посадочная страница, 
перечень образовательных программ, 
настройка CRM, 
настройка рекламы, 
продвижение 

Управление организацией 
ДПО 

Планирование доходов и расходов, 
учет заработной платы, 
кадровый учет ППС и УВП, 
отчет ПК-1, ПО-1, выгрузка ФИС ФРДО 

 
Далее будет представлено описание и примеры того, как именно можно вне-

дрить искусственный интеллект в работу модулей платформы «Универси-
тет.ДПО», главным отличием от других универсальных решений которого 
и является применение ИИ: 
 В личном кабинете сотрудника ДПО будет предоставлена возможность 

управления своими данными, расписанием, курсами, учебными материалами 
и оценками. Работники данных организаций смогут также отслеживать про-
гресс обучающихся, общаться с преподавателями и студентами, получать 
уведомления о новых событиях и действиях. Искусственный интеллект в ра-
боте данного модуля будет помогать анализировать данные обучающихся, 
прогнозировать успеваемость студентов или эффективность образовательных 
программ. 
 В личном кабинете у обучающихся будет возможность получения доступа 

к оплаченным курсам, материалам, заданиям и оценкам. Они смогут изучать 
материалы, выполнять задания, общаться с преподавателями и другими студен-
тами, а также отслеживать свой прогресс и успехи. Искусственный интеллект 
в этом процессе сможет помочь адаптировать образовательный материал и ме-
тодики обучения под индивидуальные потребности и уровень знаний каждого 
студента. 



102 

 В работе модуля «Образовательный портал электронного обучения» обу-
чающиеся смогут изучать материалы в удобном для них темпе и времени, при 
необходимости повторно проходить непонятные и сложные темы, а также по-
лучать обратную связь от преподавателей. Искусственный интеллект здесь бу-
дет нуден для помощи в автоматизации, опять-таки, рутинных задач, например, 
он сможет заниматься проверкой не только тестовых заданий, но и письмен-
ных, а также заниматься формированием отчетов. Также использование вирту-
альных классов и интерактивных учебных программ, разработанных с исполь-
зованием искусственного интеллекта, смогут значительно улучшить процесс 
обучения, сделать его более интересным [3]. 
 В модуле«Шаблон сайта организации ДПО»будет создана возможность 

настройки готовых страниц сайта, включающих в себя информацию о кур-
сах, преподавателях, расписании, ценах и других важных деталях, под по-
требности конкретной организации ДПО.Искусственный интеллект в работе 
сайта может быть использован как виртуальный ассистент, который смог бы 
отвечать на вопросы потенциальных студентов, предоставлять информацию 
о программах обучения, а также помогать в навигации по сайту. Также он 
мог бы использоваться для анализа данных обучающихся и предлагать пер-
сонализированные рекомендации по выбору курсов, учитывая при этом их 
предпочтения. 
 В модуле по управлению организацией дополнительного профессиональ-

ного образования будет обеспечена работа одной из важных функций, а именно 
управление финансами и отчетностью работы всех модулей. Искусственный 
интеллект здесь будет собирать все данные для составления таких отчетов, на-
пример, по посещаемости сайта, активности студентов и их успеваемости. Ана-
лиз данных отчетов поможет принимать обоснованные решения по улучшению 
образовательного процесса. 
Одновременно с созданием платформы и использованием искусственного 

интеллекта возникают вопросы и обсуждения о возможных угрозах и этических 
аспектах. Например, как обеспечить прозрачность и объяснимость принимае-
мых искусственным интеллектом решений, как предотвратить возможные про-
блемы с конфиденциальностью данных, как обеспечить баланс между автома-
тизацией и сохранением человеческого вмешательства и т. д. 
Поэтому при разработке универсального решения важно обратить внимание 

на данные этические вопросы, связанные с использованием искусственного ин-
теллекта, и разрабатывать соответствующие политики и механизмы защиты 
данных студентов, а также найти способы максимально эффективного и безо-
пасного использования искусственного интеллекта в сфере дополнительного 
профессионального образования. Для достижения наилучшего результата 
в обучении важно найти баланс между использованием искусственного интел-
лекта и традиционными методами обучения [2]. 
Таким образом, платформа «Университет.ДПО» при соблюдении всех этиче-

ских аспектов и предотвращении возможных угроз, связанных с внедрением 
в нее искусственного интеллекта, будет является надежным и инновационным 
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инструментом для организаций ДПО, которые стремятся предоставить качест-
венное дополнительное профессиональное образование. 
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В данной статье рассматриваются потоки данных в информационной системе 

тестирования. В работе описана предметная область, в которой планируется при-
менение системы тестирования. Результаты приведены в виде описания входных 
данных и их использования в процессах информационной системы, а также выход-
ных данных, полученных в результате выполнения процессов. 

 
Ключевые слова: информационные системы, система тестирования, тестирование, 

потоки данных, компетенции. 
 
Введение 
При подборе новых сотрудников в организацию, перемещении сотрудников 

внутри организации, формировании проектных команд и отделов наиболее час-
тыми задачами являются определение профессиональных компетенций у кан-
дидатов, чтобы определить, насколько претендент соответствует целевой 
должности, а также определение универсальных компетенций кандидатов, что-
бы определить, насколько претендент коммуникабельный и насколько у него 
хорошая психологическая совместимость с остальными участниками коллекти-
ва во избежание различных конфликтов и повышения производительности кол-
лектива [1]. Для решения этих задач необходимо провести оценку претенден-
тов, отобрать их по некоторым параметрам. Провести оценку кандидатов мож-
но при помощи процедуры тестирования. Для решения этих проблем 
разрабатывается информационная система тестирования, позволяющая при по-
мощи тестов определять универсальные и профессиональные компетенции че-
ловека. 
Система тестирования может помочь выявить уровень требуемых универ-

сальных компетенций претендента и определять психологическую совмести-
мость людей при формировании различных проектных команд, работающих 
над решениями разного рода задач, и психологическую совместимость людей, 
работающих в одном отделе компании. С помощью системы тестирования 
можно сформировать команды с людьми, имеющими набор оптимальных соци-
альных навыков. Это позволит руководителям быть более рациональными 
и объективными в выборе кандидата на должность. 
Также система поможет определить уровень профессиональных компетенций 

сотрудников компании и кандидатов на должности. Это может помочь руково-
дителям организаций проверять, оценивать и подтверждать их знания. 

                                                            
© Смирнов С. В., Алёшин Д. К., 2024 
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Данная система больше ориентирована на руководителей компаний, отделов 
и кадровых агентств, поскольку результаты прохождения тестирований помо-
гут им определить, насколько подходит кандидат на должность. 
Источники данных 
В разрабатываемой системе тестирования имеются следующие источники 

данных (рис. 1): 
 автор теста – от него получаем вопросы теста, которые затем используются 

для получения информации от тестируемого, структуру самого теста и его па-
раметры, а также логику обработки ответов тестируемого; 
 тестируемый – от него получаем ответы на вопросы теста, исходя из кото-

рых затем формируется результат прохождения тестирования; 
 база данных компании – из нее берется дополнительная информация 

о тестируемом, использующаяся для определения вопросов теста, которые не-
обходимо задать тестируемому, и формирования итогового отчета о прохожде-
нии тестирования пользователем. Также берутся данные об итогах предыдущих 
тестирований. 

 

 
Рис. 1. Источники данных 

 
От автора теста данные в систему тестирования попадают путем преобразо-

вания тестов, составленных им в бумажном виде, в электронный вид, а именно 
в формат json. Преобразование производит оператор системы тестирования, ко-
торый получает тесты в бумажном виде от автора и составляет на его основе 
json-файл, который затем помещает в определенный каталог структуры систе-
мы тестирования. Далее эти json-файлы считывает система тестирования в за-
висимости от того, какой тест был выбран пользователем для прохождения. 
Данные от тестируемого попадают в систему тестирования путем прохожде-

ния им выбранного теста [2]. После выбора теста для него отображаются во-
просы теста и варианты ответа к ним. Далее пользователь выбирает вариант от-
вета, который, по его мнению, является наиболее подходящим среди списка 
предложенных вариантов ответа на текущий вопрос. После перехода пользова-
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теля к следующему вопросу выбранный вариант ответа запоминается системой 
тестирования. По окончании прохождения тестирования в системе формирует-
ся список ответов, полученных от пользователя. 
Из базы данных компании, в которой используется данная система тестиро-

вания, информация попадает путем интеграции системы тестирования и базы 
данных. 
Протекание данных в процессах и выходные данные 
После перехода пользователя к тесту выполняется инициализация теста. При 

инициализации теста сначала выполняется поиск файла с данными теста, со-
ставленный ранее оператором, в каталоге с тестами файлового хранилища сис-
темы тестирования по наименованию теста, полученному от пользователя. За-
тем происходит открытие найденного json-файла и извлечение из него необхо-
димой информации. Далее по id теста происходит отбор вопросов с вариантами 
ответов, относящихся к выбранному тесту, из общего списка вопросов. Таким 
образом формируется список вопросов теста, который разбит на блоки.  
После того как сформирован список вопросов, он отправляется в шаблон 

и пользователю отображается текущий вопрос теста. Пользователь выбирает 
вариант ответа, который кажется ему верным, и переходит к следующему во-
просу теста. Система «запоминает» выбранный вариант ответа и отображает 
следующий вопрос. Каждый последующий блок с вопросами выбирается на 
основе полученных от пользователя ответов на вопросы предыдущего блока. 
После завершения пользователем блока вопросов происходит обработка полу-
ченных ответов. Логика обработки берется из json-файла с данными о самом 
тесте [3]. Далее получившиеся баллы распределяются по шкалам оценивания 
и на основе результата обработки (количества баллов, набранных в каждой 
шкале) выбирается следующий блок вопросов. По завершении каждого блока 
баллы в шкалах суммируются. После окончания прохождения тестирования 
происходит сопоставление полученного общего количества баллов в шкалах 
с ключами расшифровки самого теста и формируется результат прохождения 
тестирования. Получившийся результат записывается в файл в формате json 
и отправляется в шаблон для отображения пользователю. На рис. 2 приведена 
схема инициализации и работы теста. 
Кроме того, по результатам прохождения тестирований можно сформировать 

отчет в виде pdf-файла. Для формирования используются результаты прохож-
дения тестирований, которые извлекаются из соответствующих json-файлов, 
созданных по окончанию тестирований. Результаты расписываются по шкалам 
оценивания, представляются в виде графиков и по ним дается краткая характе-
ристика. Также в отчете могут использоваться данные, пришедшие из базы 
данных компании для характеристики сотрудника [4]. 
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Рис. 2. Протекание данных при инициализации и работе теста 

 
Таким образом, выходными данными системы тестирования являются: 
 результаты тестирования в формате json – для хранения результатов 

и дальнейшего их использования; 
 преобразованный результат прохождения тестирования – отображается 

пользователю по окончанию тестирования; 
 отчет в виде pdf-файла – для передачи результатов конечным пользовате-

лям: психологу для составления итогового результата по психологическим тес-
там, руководителям и сотрудникам кадровых служб для ознакомления с уров-
нем профессиональных компетенций тестируемого. 
Заключение 
Система тестирования является инструментом, который на основе сложного 

устройства хранения и обработки данных позволяет получить качественные ре-
зультаты диагностики, тем самым помогая определить уровень требуемых про-
фессиональных и универсальных компетенций претендентов и выбрать среди 
них на ту или иную должность либо роль в команде, наиболее подходящих лю-
дей. Таким образом, при подборе сотрудников может быть исключена субъек-
тивность принятия решений лицами, занимающимися подбором сотрудников, 
и сделан более объективный выбор среди кандидатов, основанный на получен-
ных оценках профессиональных и универсальных компетенций кандидата. 
Данная система не является самостоятельной, принимающей решения, а лишь 
помогает сделать выбор в пользу того или иного претендента. Кроме того, 
в случае определения уровня универсальных компетенций необходима допол-
нительная обработка результатов психологом. 
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На сегодняшний день развитие цифровых компетенций является приоритетным 

направлением в образовании. Использование цифровых методов и средств, технологий 
адаптивного и индивидуализированного обучения может обеспечить повышение уров-
ня компетентности студентов. В статье предложено современное цифровое реше-
ние, основанное на технологии виртуальной реальности. Виртуальный тренажер 
предназначен для обучения по направлению «Информационная безопасность» и пред-
ставляет из себя набор интерактивных моделей в трехмерном виртуальном про-
странстве, позволяющий реализовать сценарии взаимодействия пользователей и спе-
циального программного обеспечения, по практическому применению задач защиты 
информации. В статье представлены результаты экспериментальных исследований 
по работе с виртуальным тренажером. Тестирование тренажера подтвердило его 
работоспособность. Виртуальный тренажер может быть использован для обучения 
по направлению «Информационная безопасность», а также практикующих специали-
стов в области эксплуатации программных средств защиты информации. В дальней-
шем планируется доработка тренажера в части разработки сценариев дополненной 
реальности и моделирования инцидентов информационной безопасности. 

 
Ключевые слова: цифровизация, образование, цифровые компетенции, виртуаль-

ный тренажер, цифровая среда. 
 
На сегодняшний день развитие цифровых компетенций и навыков является 

приоритетным направлением в современном образовании. Внедрение передо-
вых педагогических методик и технологий активного обучения, таких как вир-
туальные тренажеры, в процесс преподавания и обучения в целом является 
неотъемлемой частью нашей жизни. Использование и применение цифровых 
решений, основанных на технологии виртуальной реальности, позволяет повы-
сить качество образования  и уровень компетенций студентов. 
Виртуальная реальность (англ. virtual reality) – это технология, использующая 

компьютеры для создания имитируемых сред [1]. Технологии виртуальной ре-
альности в современном мире, в частности в сфере образовании, являются од-
ним из перспективных направлений, поскольку они позволяют погрузить 
пользователя в виртуальный мир, который трудно отличить от реальности [2]. 
                                                            
© Хаерова Э. И., Гатауллин Б. И., Тумбинская М. В., 2024 
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Технологии виртуальной реальности всё больше проникают в повседневную 
жизнь и находят применение в различных сферах: в медицине, в машинострое-
нии, в строительстве, в маркетинге, в образовании, в сфере недвижимости. 
В последнее время большую популярность приобретают цифровые двойники, 
виртуальные цифровые решения, которые основаны на технологиях дополнен-
ной и виртуальной реальности. Как правило, такие решения используются в ка-
честве тренажеров-симуляторов, которые позволяют приобретать практические 
навыки без участия преподавателя или наставника и могут успешно использо-
ваться в процессе обучения. 
В эпоху цифровых технологий практически у каждого человека есть «физи-

ческий носитель», так называемые жесткие диски, USB-Flash-накопители, 
CD/DVD-диски. Они являются основными каналами утечки информации. 
Большой объем хранилища USB-накопителей из-за их небольшого размера 
и низкой стоимости означает, что их использование для хранения данных без 
операционных и логических средств управления может представлять серьезную 
угрозу доступности, конфиденциальности и целостности информации и при-
вести к серьезным последствиям [3]. 
Носитель информации – потенциальный источник проблем безопасности из-

за его небольшого размера и портативности. Съемные носители информации 
представляют собой удобный и функциональный инструмент, без которого уже 
нельзя представить повседневную жизнь человека. Существует огромное коли-
чество различных видов носителей информации, при этом данные, хранящиеся 
на них, бывают очень ценными для обладателя или нежелательными для попа-
дания в чужие руки. Сложно отслеживать, кто его использует, где и как. Не 
всегда понятно, что сделать в случае повреждения, кражи: как шифровать 
данные, безопасно их восстановить и гарантированно и безвозвратно удалить. 
Безопасное восстановление данных, гарантированное удаление данных 
и шифрование данных – одни из приоритетных направлений защиты инфор-
мации, направленных на обеспечение конфиденциальности информации. Та-
ким образом, обучение специалистов по данным направлениям должно иметь 
практико-ориентированный подход с применением современных программ-
ных средств и информационных технологий, в частности с технологиями вир-
туальной реальности. Использование таких технологий позволит подготовить 
студентов к реальным ситуациям, с которыми они могут столкнуться в своей 
профессии. Поэтому внедрение в образовательный процесс технологий вирту-
альной реальности – это, прежде всего, возможность подготовить будущих 
специалистов и обучить навыкам, которые необходимы для выполнения кон-
кретных рабочих задач.  
Анализ литературных источников [4–12] и патентный поиск показал, что на се-

годняшний день существуют различные виды тренажеров и обучающих систем 
в области «Защита информации». Так, например, в работе [5] рассматривается 
система и способ обучения модели обнаружения вредоносных контейнеров, рас-
крыта система обучения модели обнаружения вредоносных контейнеров, при 
этом в качестве контейнера выступает файл, содержащий в себе по меньшей мере 
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два и более объектов, представляющих собой логически обособленные области 
данных упомянутого контейнера (далее – объекты), которая содержит: средство 
определения параметров, предназначенное для определения параметров каждо-
го объекта, выбранного из анализируемого контейнера, при этом один из пара-
метров характеризует функциональную связь объектов между собой. В работе 
[6] описывается программно-аппаратный тренажер аппаратуры для шифрова-
ния телефонной информации, который предназначен для обучения принципам 
работы с аппаратурой для шифрования телефонной информации и обеспечения 
совместной работы с комплексом учебно-тренировочных средств в части рече-
вого обмена.  
На сегодняшний день существуют следующие виртуальные тренажеры: вирту-

альный тренажер «Системы контроля и управления доступом» (ПО) ФЗИ-ТРЕН-
СКУД, который предназначен для демонстрации и изучения принципов работы, 
а также монтажа и настройки системы контроля и управления доступом [7], вир-
туальный учебник «Программные средства криптографии» (ПО) КРИПТО-ТЕОР-
ПО [8], виртуальный комплекс «Защита объекта от утечек информации по техни-
ческим каналам», (ПО) ТЗИ-ТРЕН-ТКУИ [9], виртуальный тренажер «Системы 
видеонаблюдения» (ПО) ФЗИ-ТРЕН-ВИДЕО [10]. Анализ проводился на основе 
следующих критериев: 

 Цена. При выборе ПО данный критерий является важным, поскольку разные 
цели пользователей требуют разные возможности работы с данными. 

 Встроенная функция оценки знаний в процессе обучения. В зависимости от 
наличия встроенной в виртуальный тренажёр функции оценки знаний,  формиру-
ется итоговый результат по оценке усвоенной темы. 

 Минимальные системные требования: 
1. Поддерживаемые операционные системы. Данный критерий играет важную 

роль, поскольку позволяет пользователям работать с большим количеством опе-
рационных систем. 

2. Оперативная память. Данный критерий является критически важным, по-
скольку оперативная память одна из важнейших составляющих компьютера 
и влияет на общую производительность системы. 

3. Место на диске. Данный критерий показывает, какой минимальный объем 
памяти расходует данное программное обеспечение. 

 Направление обучения виртуального тренажёра. 
По результатам сравнительного анализа виртуальных тренажёров в области 

защиты информации можно сделать следующие выводы: 
 большинство представленных на рынке виртуальных тренажеров в области 

защиты информации являются платными; 
 90 % виртуальных тренажеров включают в себя только обучающие материа-

лы без последующей оценки полученных знаний;  
 представленные виртуальные тренажеры занимают значительный объем 

дискового пространства и потребляют оперативную память; 
 проанализированные виртуальные тренажеры не обучают обработке конфи-

денциальных данных на съемных носителях. 
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В результате анализа можно сделать вывод, что существующие виртуальные 
тренажеры являются узконаправленными программными средствами, которые не 
способны обеспечить защиту конфиденциальных данных на съемных носителях 
информации. Поэтому требуется разработка виртуального тренажера с целью его 
применения в учебном процессе студентов, сотрудников предприятий, слушате-
лей повышения квалификации, по обработке конфиденциальной информации на 
съемных носителях, в части безопасного восстановления, гарантированного уда-
ления и шифрования данных, для обучения процессам «безопасного восстанов-
ления данных», «гарантированного уничтожения данных» и «шифрования дан-
ных» студентов образовательных учреждений и профильных специалистов. 
Разработка виртуального тренажера была проведена в 3 этапа. На первом 

этапе проводилась разработка и программная реализация первого главного эк-
рана, содержащего виртуальную доску с теоретическим блоком (набор видео-
инструкций) и панелью управления персонализированным процессом обучения 
(кнопки). На втором этапе была разработана анимация цифрового инструктора 
(3D-модели). На третьем этапе проводилась разработка и программная реализа-
ция второго главного экрана, содержащего блок тестирования и панель управ-
ления персонализированным процессом тестирования. Виртуальный тренажер 
был реализован с использованием языка C#. 
Использование технологий виртуальной и дополненной реальности в совре-

менном высшем образовании обеспечивает высокую эффективность, индиви-
дуализированное обучение и цифровизацию национального образования [13]. 
Это исследование прокладывает путь для внедрения технологии кейс-метода 
в высшее техническое образование. Результаты исследования показали, что 
разработанный виртуальный тренажер по обработке конфиденциальных дан-
ных на физических носителях на основе движка Unity обладает эффективно-
стью в защите личных данных пользователей на физических носителях. Тести-
рование приложения подтвердило его работоспособность и защищенность дан-
ных. Дальнейшее развитие приложения будет направлено на внедрение 
технологии, средств использования виртуальной реальности в рамках обучения 
студентов. В будущем планируется совершенствовать программное обеспече-
ние в части моделирования инцидентов информационной безопасности за счет 
расширения набора ситуаций, а также планируется использования таких уст-
ройств, как очки, шлемы виртуальной реальности [14, 15]. 
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В статье рассмотрены самые популярные статические анализаторы кода, вы-

полнено сравнение этих программных продуктов и реализована проверка кода при 
помощи статического анализатора кода Semgrep. 

 
Ключевые слова: статический анализатор кода, исходный код, уязвимость, про-

граммное обеспечение, предотвращение угроз. 
 
При разработке программного обеспечения молодые таланты все чаще 

встречаются с вызовом в виде элементарных ошибок, которые могут оказаться 
небезопасными участками в программном коде. Статический анализатор кода 
представляет собой инструмент, способный осмотреть исходный код без его 
фактического выполнения, предотвращая тем самым потенциальные проблемы 
еще на этапе разработки. 
Использование статических анализаторов позволяет защитить разработчиков 

от неопытности и снизить издержки на отладку и тестирование ПО. Они авто-
матизируют процесс обнаружения критических ошибок, сокращая время на их 
локализацию и устранение, что существенно повышает эффективность разра-
ботки и улучшает безопасность программ. 
Такие инструменты также могут быть весьма полезны при обучении студен-

тов программированию в вузах. Использование статического анализа позво-
ляет выявить ошибки и уязвимости в коде, написанном студентами, что спо-
собствует повышению уровня их профессионализма и качества их программ-
ных решений. 
В ходе анализа программного обеспечения были рассмотрены различные 

статические анализаторы, такие как Positive Technologies Application Inspector 
(PT AI), SonarQube, Solar appScreener, Svace, PVS-Studio, Semgrep. Оценка про-
водилась по ряду критериев, включая: 
Точность поиска уязвимостей. Качество обнаружения уязвимостей в коде – 

ключевой критерий при выборе инструмента. Большое количество ложных сра-
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батываний усложняет процесс проверки обнаруженных уязвимостей и требует 
повышенных трудозатрат на проверку [1–3]. 
Многообразие поддерживаемых языков программирования делает инстру-

мент более универсальным, расширяя его применимость для сканирования раз-
нообразных типов приложений. 
Классификация уязвимостей по OWASP Top 10 [4]. Это не только обеспечи-

вает понимание и оценку наиболее распространенных угроз информационной 
безопасности, но и помогает заинтересованным сторонам разработать стратегии 
по защите от них. 
Анализ потоков данных. Этот способ поиска необходим для выявления по-

тенциально опасных входных данных и их обработки, что в свою очередь мо-
жет предотвратить непредсказуемое поведение программы и утечку конфиден-
циальной информации. 
Поиск по шаблонам (сигнатурный анализ) позволяет обнаружить уязвимые 

места в коде, соответствующие известным шаблонам, что включает в себя об-
наружение жестко закодированных паролей, раскрытие конфиденциальной ин-
формации в комментариях к коду и другие уязвимости. 
Возможность написания собственных правил. Используя пользовательские 

правила, можно адаптировать алгоритм поиска уязвимостей, расширяя его до-
полнительными сигнатурами и конструкциями, а также снизить количество 
ложных срабатываний. Преподаватели могут использовать такую возможность 
для автоматизации проверки исходного кода, написанного студентами. 
Поддержка и документация. Обширная документация и поддержка со сторо-

ны разработчика облегчают процесс развертывания инструмента и решения 
возможных проблем в процессе его использования, что повышает эффектив-
ность его применения. 
Бесплатное программное обеспечение является хорошим вариантом для выс-

ших учебных заведений. Использование бесплатного программного обеспечения 
является эффективным и не требует финансовых затрат со стороны университета. 
На основе данного анализа был сделан выбор программного обеспечения 

Semgrep [5]. Данное ПО имеет следующие преимущества: 
– широкий спектр языков программирования, поддерживаемых для анализа 

(Go, Java, JavaScript, TypeScript, Kotlin, C#, C/C++, Ruby, PHP, Python, JSON, 
Rust, Swift, Bash, Dockerfile, HTML, YAML, XML); 

– открытый исходный код и бесплатность: благодаря открытому исходному 
коду Semgrep доступен бесплатно, что делает его доступным для множества 
пользователей без дополнительных финансовых затрат; 

– низкие требования к оборудованию позволяют установить Semgrep как на 
отдельном сервере, так и локально на рабочих станциях. 
Для реализации статического анализа кода в ПО Semgrep выбраны стандартные 

правила, на основе которых просканированы специально подготовленные файлы, 
содержащие уязвимости разных уровней критичности. В подготовленных файлах 
найдены уязвимости: 1 уязвимость с высокой степенью риска, 7 со средней степе-
нью риска и одно сообщение информативного характера (рисунок). 
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В современном мире непросто обойтись без коммуникаций, так как через них люди 
получают различную информацию и обмениваются мнениями. Коммуникации способ-
ствуют взаимодействию между людьми и позволяют более быстро решать возник-
шие вопросы.  
Изложенный в статье процесс визуализации данных рассмотрен в рамках работы 

деканата, так как коммуникации между деканатом и студентами играет важную 
роль в образовательном процессе.  
В данной статье будут рассмотрены аспекты визуализации отчетных данных по 

коммуникациям деканата со студентами путем использования Python-скрипта.  
В ходе исследования была проанализирована предметная область, рассмотрен 

процесс формирования графиков на основе отчетов по коммуникациям, а также со-
ставлен алгоритм работы программы для построения графиков. 
Целью выполнения визуализации по отчетам является предоставление заинтере-

сованным лицам информации в более удобном графическом формате, которая упро-
щенно анализируется и позволяет быстрее принимать решения и делать выводы.   

 
Ключевые слова: визуализация, графики, отчетность, данные, PDF, Python. 
 
Введение 
Одним из современных эффективно использующихся инструментов для ана-

лиза данных является визуализация. Данный подход находит широкое приме-
нение в различных областях исследования.  
Суть визуализации заключается в составлении графической интерпретации, 

которая анализируется специалистами в области анализа данных. Результаты 
анализа графического элемента рассматриваются по отношению к исходным 
данным, после чего формируются определенные необходимые выводы. 
Формирование визуальных объектов на основе входных данных является ак-

туальным способом представления информации заинтересованным лицам. Тех-
нология визуализации упрощает усвоение информации и позволяет быстрее 
принимать решения на её основе. Анализ графических элементов является  
удобным подходом, так как есть возможность отследить спад или подъем ка-
ких-то показателей на графике – это повышает интерес аудитории [1].  
Составление отчетов по коммуникациям и их визуализация реализуются 

в различных сферах деятельности. Например, одной из таких сфер является об-
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разовательная [2]. Деканаты учебных заведений обеспечивают эффективные 
коммуникации со студентами, так как решают различные возникшие вопросы. 
Студенты могут осуществлять звонки в деканат для уточнения различной ин-
формации об учебном процессе, получения информации в связи с различными 
проблемами, получения справок.  
Причин для коммуникаций между деканатом и студентами много, поэтому 

важно вести отчеты и выстраивать визуализацию данных. Для этого данные, 
запрашиваемые у сотовых операторов, обрабатываются, формируется отчет. На 
основе сформированного отчета, который представлен на рис. 1, можно строить 
различные графики. 

 

 
Рис. 1. Сформированный отчет по телефонным звонкам 

 
Зачастую тяжело произвести анализ данных только за счет сформированного 

отчета. Именно для этого появилась визуализация данных, которая наглядно 
позволяет выявлять проблемные моменты, определять тенденции и отображать 
статистику. Анализ графиков позволит оптимизировать рабочие процессы, вы-
явить дисбаланс и принять меры для распределения нагрузки работников дека-
ната [3]. 
Рассмотренная проблемная ситуация позволяет сформулировать цель иссле-

дования: повысить эффективность анализа данных путем визуализации данных 
по коммуникациям работы деканата. 
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Процесс визуализации по отчетам 
Одним из наиболее популярных подходов для визуализации данных является 

язык программирования Python, который при использовании специальных биб-
лиотек обрабатывает данные и выстраивает различные графики (гистограммы, 
столбчатые диаграммы, линейные графики, точечные диаграммы).  
Повышения эффективности анализа данных путем визуализации данных по 

коммуникациям работы деканата предлагается достичь за счет использования 
скрипта на языке Python, который будет выстраивать графики на основе отче-
тов по коммуникациям. При переходе на визуализацию данных ожидается 
улучшенная аналитика и повышение удобства анализа благодаря наглядности 
результатов.  
Рассматривая процесс со стороны удобства, следует формировать графики 

в PDF-формате, который является удобным и подходящим для большинства 
пользователей. Он сохраняет оригинальный фон, шрифты и картинки в изна-
чальном виде, а также удобно открывается на всех устройствах. Также иногда 
не требуется визуализация отчетности за весь период, поэтому необходимо дать 
возможность пользователю самому выстраивать нужные границы для вывода 
результата. Для решения данной проблемы необходимо ввести в работу файл 
JSON [4], который предназначен для обмена и работы с данными. Схема алго-
ритма процесса построения графиков представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм процесса построения графиков 
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Построение графиков производится путем применения библиотек Pandas, 
Matplotlib, PyPDF2. Правила в формате .json считываются из исходного файла 
(отчета) при помощи встроенного в Python модуля json, затем преобразовыва-
ются в словарь. Записанные правила в файле json представлены на рис. 3.  
Написанные правила можно изменять, меняя их значения. Правило «type» 

предназначено для выбора типа графиков. Если какой-то график не нужно вы-
страивать, то его тип достаточно просто стереть. Правила «from_date» 
и «to_date» предназначены для выбора периода, за который нужен отчет; 
«from_time» и «to_time» выстраивают границы времени. Правило «y1» выбира-
ет услугу по коммуникациям, которую следует брать в расчет отчета. 

 

 
Рис. 3. Правила в формате .json 

 
После этого библиотека Pandas получает все необходимые данные и фильт-

рует их по написанным правилам из словаря, созданного ранее.  
Графики строятся и сохраняются в формате .pdf при помощи библиотеки 

Matplotlib [5]. Данная библиотека работает на основе объектно ориентирован-
ного подхода, что дает возможность создавать и настраивать визуализацию 
почти в любом стиле. Часто используется для подготовки отчетов, презентаций 
и публикаций, чтобы наглядно представить результаты и выводы.  
Благодаря применению специального класса PdfMerger из библиотеки 

PyPDF2 все графики, которые были сформированы по отдельности, объединя-
ются в один общий файл, после чего он сохраняется. Результат объединения 
представлен на рис. 4.  
На рис. 5 представлен график за месяц, показывающий количество исходя-

щих звонков в зависимости от времени дня. Видно, что количество звонков 
в обеденное время резко снижается, так как работники деканата по минимуму 
выполняют свои обязанности в данный период. Также можно отследить тен-
денцию звонков в начале рабочего дня и под его окончание.  
На рис. 6 отображена столбчатая диаграмма по количеству входящих звонков 

по дате. Коммуникации в нерабочие дни заметно снижаются, так как столбцы 
с высокими значениями – будние дни, а с низкими – выходные дни. Можно 
сделать вывод, что некоторые студенты пытались позвонить деканат в нерабо-
чий день. 
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Рис. 6. График количество входящих звонков по дате 

 
Рис. 7 представляет собой график количества входящих звонков по дням не-

дели. Здесь прослеживается общее количество звонков за месяц в определен-
ный день, с помощью этого можно определять, в какой день студенты звонят 
более часто или редко. Исходя из графика, рассматривая рабочие дни, можно 
сделать вывод, что реже всего студенты звонят во вторник; чаще всего звонят 
в четверг.  

 

 
Рис. 7. График количества входящих звонков по дням недели 
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Графики были построены на основе данных по сформированному отчету, ко-
торый содержит множество данных. Следовательно, визуализация позволила 
лучше видеть связи и зависимости между различными переменными. Такие 
графические объекты являются удобными для работы, так как их способен по-
нять и проанализировать любой пользователь, видя конкретные изменения.  
Заключение 
Результаты в области визуализации по отчетам о коммуникациях деканата со 

студентами имеют значение как для теории, так и для практики отрасли науки. 
Рассматривая значимость результата в теоретическом плане, построение визуа-
лизации позволяет проанализировать влияние коммуникаций на академическую 
среду, а также выявить особенности взаимодействия. В практическом плане ви-
зуализация дает возможность выявлять проблемные области и улучшать про-
цесс взаимодействия с целью улучшения рабочего процесса деканата.   
Результатом исследования стали автоматически построенные графики, кото-

рые являются визуализацией сформированных отчетов по коммуникациям де-
каната со студентами. Графики позволят повысить эффективность анализа дан-
ных, так как их удобная форма представления дает возможность более быстро 
принимать решения.  
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В статье рассматривается стремительное внедрение искусственного интеллек-

та в программу университетов и его потенциальные преимущества и недостатки. 
Изучены примеры использования ИИ, потенциальные этические и социальные про-
блемы, такие как предвзятость алгоритмов, нарушение конфиденциальности и ав-
томатизация рабочих мест. Статья подчеркивает необходимость тщательного 
рассмотрения последствий и разработки этических рамок для внедрения ИИ, прин-
ципы при работе с ним. 
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школа, искусственный интеллект, новые процессы, онлайн-обучение. 
 
Для российских университетов искусственный интеллект представляет собой 

как вызов, так и перспективу. С одной стороны, его внедрение требует значи-
тельных инвестиций и временных затрат. Сюда относят и обучение персонала, 
и пересмотр традиционных методов обучения. С другой стороны, использова-
ние искусственного интеллекта может значительно улучшить процесс обучения 
и повысить качество образования.  
Основной целью внедрения ИИ в образовательные процессы является не по-

лучение экономического эффекта, а повышение качества обучения, которое 
сложно измерить с помощью системы объективных показателей [1]. Долгие го-
ды система образования менялась, издавались новые методические рекоменда-
ции, стандарты, искались наиболее эффективные способы обучения, и вот на-
конец с 2018 года началась активная цифровая трансформация образования, ох-
ватывающая каждый уровень и всевозможные учебные процессы. Обращаясь 
к истории, можно увидеть, что первые попытки к применению информацион-
ных технологий в российском образовании были предприняты еще в период 
1980–1990-х годов, дальше по мере развития технологий эта идея совершенст-
вовалась и продвигалась, пока не достигла нынешнего положения.  
С 2021 года стартовала самая масштабная в истории современной России го-

сударственная программа поддержки университетов – «Приоритет 2030». Цель 
программы – к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных со-
временных университетов – центров научно-технологического и социально-
экономического развития страны [2]. В рамках этой программы одним из на-
                                                            
© Дюкова В. А., Репина О. М., 2024 



126 

правлений развития как раз является внедрение и использование искусственно-
го интеллекта. Его применение широко распространено среди студентов, прав-
да в большинстве случаев потенциал ИИ не раскрывается полностью, а нейро-
сети используются для развлечений.  
В настоящий момент такие университеты, как МГУ, ВШЭ и другие, внедря-

ют ИИ в свою образовательную деятельность. Программы, посвященные этому 
инновационному прорыву, открываются в разных учебных заведениях страны. 
От «Искусственного интеллекта и экспертных систем» и «Технологий и методов 
искусственного интеллекта» в Южно-Уральском государственном университете 
до преподавания искусственного интеллекта в Российской экономической ака-
демии имени Г. В. Плеханова. Помимо этого, ИИ интегрированы непосредствен-
но в процесс обучения, далее представлены примеры его использования.  
Теперь есть возможность оценивать и изучать коммуникативные навыки сту-

дентов при помощи искусственного интеллекта. Программа получает аудио- 
или видеозапись говорящего, проводит анализ и оценивает, насколько связно 
и чисто говорит человек, хорошо и понятно ли он преподносит информацию. 
Такая диагностика может порекомендовать правильный трек развития или оце-
нить эффективность обучения, сравнив показатели до и после [3]. 
Подбор команд для разработки стартап-проектов. Не секрет, что для успеш-

ной работы важна не только хорошо продуманная идея, решающая актуальную 
проблему, но и люди, которые способны реализовать эту идею и работать в ко-
манде друг с другом. Подбор команд с помощью искусственного интеллекта 
реализовали в рамках акселератора Национальной технологической инициати-
вы. Сама суть лежит в том, чтобы участники гармонировали друг с другом по 
пяти характеристикам: знания, роли, личностные качества, ценности, интересы.  
Программа «Цифровые профессии» от Минцифры предполагает аналитику 

цифровой рефлексии [3]. Это подразумевает оценку со стороны студента той 
степени полученных знаний, комментарии о том, что было полезно в изучении 
той или иной темы (по модулям), планирует ли он применять эти знания. Про-
грамма отсеивает бессмысленные ответы (копирование описания модуля, про-
сто набор символов) и проводит диагностику полученных данных, то есть циф-
ровую рефлексию. Это помогает улучшать качество преподаваемой информа-
ции, понять, что стоит улучшить, оставить как есть или убрать. 
В результате от внедрения подобных технологий в образовательный процесс 

можно получить положительные эффекты, такие как автоматизация рутинных 
процессов и улучшение планирования учебного процесса, интерактивные 
и ориентированные на личность обучающегося методы обучения, усиление 
функций интеллектуальной системы человека для решения специфических за-
дач, оптимизация учебных курсов [4]. 
Помимо удобства, пользы и эффективности использования таких систем су-

ществует еще и ряд проблем и рисков, с которыми возможно столкнуться уча-
стникам системы образования: 

1. Одним из важнейших вопросов остается вопрос этики нейросетей. Стоит 
помнить, что это всего лишь машина, обученная алгоритмам и умеющая анали-
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зировать большие базы данных за считанные секунды. Нельзя всецело пола-
гаться на работу искусственного интеллекта, ставить его ответы и результаты 
исследований в абсолют, ведь нейросети могут воспроизводить существующие 
в обществе предубеждения. Системы ИИ должны помогать специалисту, но не 
решать за него, не навязывать ему те или иные решения [5]. 

2. Защита персональных данных учащихся и преподавателей. Так или иначе, 
современным пользователям необходимо фиксировать информацию о себе на 
каких-то сайтах, ресурсах, регистрироваться на сторонних сайтах для использо-
вания чат-бота или нейросети. Невозможно полностью уберечь и защитить себя 
от утечки данных. 

3. Упрощение образовательного процесса. Знания формализуются, многие 
процессы поддаются алгоритмизации и упрощаются, что ведет к снижению ре-
зультатов трудовой деятельности выпускников. Также из-за взаимодействия 
с ИИ-помощниками может хуже развиваться эмоциональный интеллект, а это 
один из востребованных навыков у работодателей; 

4. Преподавателям и сотрудникам, обеспечивающим образовательный про-
цесс, необходимо постоянно повышать свои навыки и умения, чтобы соответ-
ствовать требованиям цифровизации. Еще одной глобальной проблемой стано-
вится заменяемость человека алгоритмами, что является сокращением рабочих 
кадров. В развитии технологий важно понимать, что такая динамика приведет 
к социально-экономическим проблемам, одна из которых безработица. 

5. Необходимость обновления учебных программ и методик обучения. Это 
требует времени, усилий и ресурсов, чтобы обеспечить качественное обучение 
с применением новых технологий. Кроме того, существует опасение, что авто-
матизация процессов обучения может уменьшить взаимодействие студентов 
с преподавателями и ослабить их учебный опыт. 
Тем не менее даже при таких серьезных рисках ставить крест на использова-

нии искусственного интеллекта в образовании бессмысленно. Важно понимать 
некоторые принципы, которые помогут обезопасить себя, позволят сделать ра-
боту ИИ-помощников прозрачней и корректней по отношению к человеку, но 
при этом повысят эффективность работ. 

1. Вспомогательное применение ИИ. При работе с таким многофункциональ-
ным комплексом программ важно понимать и помнить, что это человек работа-
ет с машиной, а не наоборот. Использование ИИ должно дополнять, направлять 
и в каких-то моментах упрощать работу человека, но не заменять его. Ярким 
примером несоблюдения этого принципа является студент Александр Жадан, 
который защитил диплом, полностью написанный ChatGPT [5]. 

2. Принцип этичности и прозрачности. Результаты анализа данных, какие-то 
исследования, проведенные через нейросети, должны быть понятны и правиль-
но преподнесены для верной трактовки человеком. Нейросеть основывается на 
укоренившихся мнениях, стереотипах, предрассудках, что может принести мо-
ральный вред или неправильно преподнести информацию к изучению.   

3. Из предыдущего принципа вытекает новый. Необходимо контролировать 
качество работы ИИ. Нужно закладывать такие алгоритмы, которые могли бы 
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более корректно использовать имеющиеся базы данных в процессе обучения. 
Невозможно просто применять такие технологии без надсмотра за ними. На 
примере простейших задач или анкетирований необходимо проверить то, ка-
кую информацию в результате предоставит ИИ, будет ли она верифицирована 
и соответствовать предоставленной информации? 

4. Гибридный подход. Не логично полностью доверять образовательный 
процесс искусственному интеллекту даже в будущем. Интерактивное представ-
ление информации – это современно и интересно, даже студентам нравится, ко-
гда информацию дают максимально сжато, понятно и в цифровом виде, так 
с ней не нужно много работать, можно просто скачать файл и забыть. Традици-
онные образовательные методы все еще остаются актуальными, а ведение кон-
спектов, лабораторные и практические работы, решение кейсов и лекции оста-
ются незаменимы.  
В настоящее время использование искусственного интеллекта в образовании 

предоставляет большие возможности для улучшения процесса обучения и по-
вышения эффективности работы. Как отмечено в статье, существуют серьезные 
проблемы и риски, с которыми необходимо бороться. Важно помнить о таких 
важных тонкостях, как вопросы этики, защиты персональных данных, упроще-
ния образовательного процесса, подготовки преподавателей к работе с новыми 
технологиями и необходимости обновления учебных программ. Необходимо 
стремиться к нахождению баланса между использованием искусственного ин-
теллекта и сохранением человеческого фактора в образовании. 

 
Список литературы 

1. Как искусственный интеллект меняет обучение в школе и университете. Д. Бевза // 
Специальный проект ТЕХНОЛОГИИ. Дата публикации 31.01.2024. – URL: 
https://rg.ru/2024/01/31/kak-iskusstvennyj-intellekt-meniaet-obuchenie-v-shkole-i-universi-
tete.html. 

2. Программа «Приоритет 2030». – URL: https://priority2030.ru/analytics. 
3. Искусственный интеллект в образовании: изучаем реальную практику. Т. Бурле-

ва // Skillbox Media. Дата публикации: 03.10.2022. – URL: https://skillbox.ru/ 
media/education/iskusstvennyy-intellekt-v-obrazovanii-izuchaem-realnuyu-praktiku.  

4. ИИ грянул гром?.. Искусственный интеллект для высшей школы: угрозы 
и возможности // Аккредитация в образовании, выпуск № 147, 2023. – URL: 
https://akvobr.ru/new/publications/519. 

5. Виртуальный учитель: как ИИ меняет образование | Новости национального 
портала искусственного интеллекта РФ. – URL: https://ai.gov.ru/mediacenter/virtualnyy-
uchitel-kak-ii-menyaet-obrazovanie. 
  



129 

УДК 371.3+004.8  
 

Уникальные возможности и вызовы искусственного интеллекта  
в образовании 

 
О. Г. Удалова, канд. с.-хоз. наук, доц., Саратовский государственный университет  

генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова, г. Саратов 
А. Р. Костина, факультет инженерии и природообустройства,  
кафедра «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство»,  

Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии 
имени Н. И. Вавилова, г. Саратов 

В. В. Удалов, институт экономики и управления в АПК,  
кафедра прикладной информатики, Российский государственный аграрный  

университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, priroda523@yandex.ru, г. Москва 
 
Статья представляет собой обзор современных информационных технологий и их 

влияния на образовательный процесс. В статье рассматриваются различные алго-
ритмы и методы искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения процессов обуче-
ния, адаптации к потребностям обучающихся и оптимизации образовательного 
опыта; обсуждаются потенциальные преимущества использования искусственного 
интеллекта в образовании, такие как персонализация обучения, повышение эффек-
тивности оценивания и адаптация учебного процесса к индивидуальным потребно-
стям студентов. Одновременно статья также описывает вызовы, связанные с ис-
пользованием искусственного интеллекта, такие как проблемы конфиденциально-
сти данных, этические вопросы и недостатки технологий. В целом, статья 
предлагает комплексный обзор современного состояния применения искусственного 
интеллекта в образовании, обсуждая как позитивные, так и вызывающие вопросы 
аспекты этой темы. 

 
Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, адаптивные образова-

тельные платформы, машинное обучение, возможности, вызовы. 
 
На сегодняшний день новые технологии находят все большее применение во 

всех сферах жизни, и образование не является исключением. Перед образова-
тельными учреждениями стоит сложная задача подготовки подрастающего по-
коления к будущей профессиональной деятельности с учетом быстро меняю-
щихся требований современного мира. Использование новейших научных дос-
тижений, включая ИИ, становится неотъемлемой потребностью для создания 
более эффективных и адаптивных методов обучения. 
В образовании широко используются такие алгоритмы и методы ИИ, как 

системы адаптивного обучения, аналитика обучения, чат-боты и виртуальные 
ассистенты, автоматизированное оценивание и тестирование, виртуальные 
и дополненные реальности, позволяющие оптимизировать учебный процесс. 
Системы адаптивного обучения используют алгоритмы машинного обучения 

для адаптации учебного материала и методов обучения к индивидуальным по-
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требностям и уровню знаний каждого ученика, предлагая персонализированные 
задания, материалы и рекомендации на основе результатов тестов, ответов на 
вопросы и других данных обучения. 
Алгоритмы аналитики обучения обрабатывают большие объемы данных об 

обучении, включая успеваемость, посещаемость, учебные достижения и ис-
пользование учебных материалов, чтобы выявить предпочтения обучающихся 
и предложить рекомендации по улучшению учебного процесса. 
Чат-боты и виртуальные ассистенты могут использоваться для поддержки сту-

дентов и преподавателей, отвечая на вопросы, предоставляя информацию о распи-
сании занятий, заданиях, учебно-методических материалах дисциплин и т. д.  
Автоматизированное оценивание и тестирование может быть использовано 

для автоматизированной проверки эссе и заданий, проведения оценки знаний 
и способностей студентов без прямого участия преподавателя. 
Технологии виртуальной и дополненной реальности могут создавать иммер-

сивные образовательные среды, где студенты могут взаимодействовать с вир-
туальными объектами и средами для углубленного изучения материала. 
В области онлайн-образования сейчас наблюдается огромный всплеск актив-

ности. На российском рынке этой сферы можно выделить следующие наибо-
лее активные образовательные платформы: «Академика», «Skypro», «Нетоло-
гия» «Яндекс.Практикум», «Vizzion», «Skillbox», позволяющие осваивать он-
лайн-курсы от ведущих вузов и индустриальных партнеров под контролем 
наставников. 
До недавнего времени список образовательных онлайн-платформ на россий-

ском рынке, применяющих ИИ, был значительно шире [2]. С 2022 года из-за 
санкций введено ограничение на использование в России таких популярных 
платформ для адаптивного обучения, как Coursera, ALEKS (Assessment and 
Learning in Knowledge Spaces), Labster, Gradescope и другие. 
Искусственный интеллект и цифровизация – это два разных, но тесно связан-

ных понятия. Цифровизация обеспечивает основу для применения ИИ, в то 
время как ИИ добавляет интеллектуальные возможности к цифровым системам 
и процессам.  
Согласно Википедии: «Искусственный интеллект – это область исследований 

в области компьютерных наук, которая разрабатывает и изучает методы и про-
граммное обеспечение, позволяющие машинам воспринимать окружающую 
среду и использующие обучение и интеллект для принятия мер, которые мак-
симизируют их шансы на достижение определенных целей» [3]. 
Цифровизация представляет собой процесс преобразования аналоговой ин-

формации в цифровой формат. То есть использование цифровых технологий 
и инструментов для обработки, хранения и передачи данных. Цифровизация 
может включать в себя переход от бумажных документов к электронным, вне-
дрение цифровых систем управления и технологий для оптимизации процессов, 
а также оцифровку любых аналоговых данных. 
Таким образом, цифровизация представляет собой процесс превращения ана-

логовой информации в цифровой формат, в то время как искусственный интел-
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лект описывает способность машин выполнять интеллектуальные задачи. При 
этом цифровизация может быть одним из инструментов для внедрения и ис-
пользования технологий искусственного интеллекта. 
Возможности искусственного интеллекта, доступные участникам образова-

тельного процесса, продолжают расширяться с каждым днем. Уже сейчас алго-
ритмы ИИ помогают нам писать статьи, выполнять научные работы, генериро-
вать тексты материалов для занятий, оформлять наглядные пособия, создавать 
качественные проверочные и контрольные материалы с сопоставимым уровнем 
сложности, автоматизировать процесс проверки выполнения заданий и многое 
другое.  
Алгоритмы ИИ помогают обучающимся осваивать учебный материал, повы-

шая качество образования [1]. Так, посредством использования чат-ботов воз-
можно реальное общение «голосом» с машиной и получения оценки своих зна-
ний по определенным темам. ИИ позволяет выбирать формы освоения учебно-
го материала в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями 
(визуализация, подкасты), предоставляет возможность получения помощи 
и информации по конкретным вопросам. Такая конкретизация выгодно отлича-
ет чат-боты от информации в браузерах, где она преподносится от различных, 
часто не адаптированных к вопросу источников. 
Однако следует учитывать, что ИИ может выдавать несовершенную или 

неполную информацию, которая требует подтверждения из других источ-
ников. 
Зачастую у преподавателя не хватает ни физических, ни временных возмож-

ностей уделить должное внимание каждому обучающемуся, тем более учесть 
его индивидуальные способности. ИИ позволяет создавать учебные программы, 
адаптированные к уровню знаний и потребностям каждого студента, повышая 
эффективность освоения учебного материала, тем самым позволяя обеспечить 
персонализированное обучение. 
В вопросах администрирования образовательного процесса, ИИ может стать 

незаменимым помощником в управлении персоналом, распределении финансо-
вых ресурсов, планировании учебного процесса. В период проведения прием-
ных кампаний возможности ИИ позволяют автоматизировать анализ больших 
объемов данных, формирование списков абитуриентов, прогнозирование 
и подведение итогов работы приемной комиссии.  
Однако возникает естественный вопрос: не приведет ли внедрение искусст-

венного интеллекта к тому, что профессия преподавателя или учителя посте-
пенно утратит свое значение? Этот вопрос остается предметом дискуссий и не 
имеет однозначного ответа. Наверное, мало кто может в настоящее время да-
вать гарантии, что такого никогда не произойдет. 
Конечно, на сегодняшний день рано говорить о способности машин заменить 

человека, и в ближайшее время это вряд ли случится, но человечество идет 
в этом направлении семимильными  шагами. Как в словах не безызвестной пес-
ни: «До чего дошел прогресс: труд физический исчез, да и умственный заменит 
механический процесс!» (из к/ф «Приключение электроника»). 
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На наш взгляд, полный переход от традиционной формы обучения или даже 
от синхронных онлайн-уроков с преподавателем к обучению, осуществляемому 
искусственным интеллектом, возможен только при условии, что сами студенты 
предпочтут взаимодействие с ИИ общению в реальном времени. Такой выбор 
может быть обусловлен различными причинами: качеством, удобством обуче-
ния ИИ, нехваткой квалифицированных педагогических / преподавательских 
кадров или какими-то иными предпосылками. С учетом тенденции к автомати-
зации образования, применения машинного обучения, особенно в детском 
и школьном возрасте, вероятность развития такого сценария значительно воз-
растает.  
Сбор и обработка искусственным интеллектом огромного количества личных 

данных, в том числе и биометрических, могут повлечь за собой риски, связан-
ные с их конфиденциальностью. Здесь также можно упомянуть и о «цифровом 
рабстве», т. к. появляется уникальная возможность вести непрерывный кон-
троль успеваемости, посещаемости, поведения обучающихся. 
Крайне важными аспектами применения искусственного интеллекта остают-

ся вопросы, связанные с этической составляющей, поскольку внедрение ИИ 
способно оказать значительное влияние на общественные отношения, форми-
рование молодого поколения, общечеловеческие нормы и ценности.  
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Рассматриваются проблемы безопасности и приватности в системах  с исполь-
зованием машинного обучения, в частности состязательные примеры и методы из-
влечения данных из обученных моделей. Состязательные примеры, созданные для ис-
пользования уязвимостей в моделях, представляют собой значительную угрозу на-
дежности и достоверности системы. Рассматривается, как со временем меняются 
угрозы, и подчеркивается важность разработки эффективных средств защиты 
и использования активных стратегий для обеспечения безопасности и конфиденци-
альности в системах машинного обучения. 
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В быстро развивающейся области исследования машинного обучения про-

блемы безопасности стали одним из важнейших направлений.  
Системы машинного обучения сталкиваются с рядом серьезных проблем, од-

ной из которых является феномен состязательных примеров. Состязательные 
примеры – это особым образом измененные входные данные, которые застав-
ляют модели машинного обучения, например глубокие нейронные сети, делать 
неправильные прогнозы [1]. Такие обманчивые данные могут быть созданы 
злоумышленниками, чтобы использовать уязвимости в моделях машинного 
обучения и тем самым поставить под угрозу их надежность и функциональ-
ность. 
Одним из возможных сценариев атаки на систему распознавания речи явля-

ется скрытая посылка команды голосовому ассистенту. Звук перед распознава-
нием чаще всего подвергается множеству преобразований: происходит получе-
ние фреймов и спектрограмм, фильтры, спектры и MFCC (Мел-кепстральные 
коэффициенты) признаки. Полученные в итоге векторы направляются в нейро-
сеть. В системах распознавания речи при состязательной атаке слабым звеном 
являются нейронные сети. Атака может реализоваться с заданным исходным 
входным звуковым сигналом и целевым текстом. Состязательный пример соз-
дается путем добавления возмущения в исходный звук. Чтобы минимизировать 
слышимый шум, максимизируется взаимная корреляция между исходным 
и генерируемым звуком. 
Алгоритм генерации в общем случае для звука и картинки один и тот же 

и может быть описана как задача оптимизации, которая минимизирует искаже-
ние с ограничением на входные данные и в то же время способствует непра-
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вильной классификации. Иными словами, входные данные оптимизируются для 
максимизации ошибки прогноза системы распознавания. Достаточно незначи-
тельно изменить входные данные, будь это изображение или звук, при этом че-
ловек не заметит эти изменения. 
Состязательные примеры несут в себе серьезную угрозу для систем машин-

ного обучения, которые применяются в различных областях. Это и распознава-
ние изображений, и обработка естественного языка, и автономные транспорт-
ные средства. Манипулируя входными данными, злоумышленники могут по-
влиять на работу модели и заставить ее выдавать неверные результаты. Это, 
в свою очередь, может привести к серьезным последствиям [2]. 
Последствия использования состязательных примеров злоумышленниками 

выходят далеко за рамки простой неверной классификации. В таких сферах 
применения, требующих безопасность и надежность, как здравоохранение 
и финансы, несоответствие между прогнозами модели и истинными данными 
может иметь серьезные последствия в реальном мире, ставя под угрозу безо-
пасность пациентов и стабильную работу финансовых операций. 
Атака работает, даже если нет прямого доступа к модели; например, класси-

фикатор изображений Google в их облачной системе Cloud Vision API удалось 
обмануть в условиях атаки черного ящика [3].  
В рамках исследования было установлено, что при внесении небольших воз-

мущений в данные, которые для человека практически неотличимы от оригина-
ла, классификатор может распознать их как «собака». Это достигается путем 
копирования или использования схожей модели и ее локального обучения. 
Предполагается, что модели имеют значительное сходство с целевой моделью. 
Таким образом, становится возможным атаковать свою модель, при этом соз-
данные состязательные примеры сохраняют свою эффективность против целе-
вой модели. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что процесс ге-

нерации состязательных примеров не представляет значительной сложности. 
Для решения проблемы состязательных примеров необходим комплексный 

подход. Исследователи и практики активно разрабатывают механизмы защи-
ты, которые варьируются от надежных архитектур моделей до методов обуче-
ния с использованием самих состязательных примеров. Кроме того, применя-
ются такие методы, как дистилляция сети и обнаружение аномалий, позво-
ляющие выявлять и смягчать последствия атак противника в реальном 
времени [4]. 
В настоящее время было предложено множество методов защиты от состяза-

тельных атак, но почти все они оказались неэффективны при повторных атаках 
на защищённые модели. Эти методы не обеспечивают значительного повыше-
ния надежности систем машинного обучения. 
Более надежным методом защиты является состязательное обучение. Модель 

обучается, затем создаются состязательные примеры, после чего модель обуча-
ется на них, и этот цикл повторяется несколько раз. В результате система ста-
новится почти неуязвимой для состязательных атак. Однако у этого метода то-
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же есть свои ограничения: этот метод хорошо работает только с маленькими 
картинками (32×32) или есть другие требования к данным, эффективен только 
с небольшими изменениями (3 % пикселей картинки), обучение становится на 
10–15  раз медленнее,  работает в 50 % случаев. 
По мере того как технологии машинного обучения становятся все более ин-

тегрированными в нашу повседневную жизнь, беспокойство о приватности 
и конфиденциальности данных по праву занимает центральное место. Одной из 
особенно серьезных угроз конфиденциальности в системах машинного обуче-
ния является риск атак извлечения, когда злоумышленник пытается вытащить 
конфиденциальную информацию из обученных моделей. 
Атаки извлечения используют уязвимости, присущие моделям машинного 

обучения, позволяя злоумышленникам извлекать ценную информацию из, каза-
лось бы, безобидных результатов. Запрашивая модель с тщательно продуман-
ными входными данными и анализируя ответы, злоумышленники могут полу-
чить конфиденциальную информацию, например личные идентификаторы, ис-
тории болезней или служебные данные [5]. 
Последствия атак с извлечением информации могут быть очень серьезными. 

Помимо нарушения прав на неприкосновенность частной жизни, несанкциони-
рованное раскрытие конфиденциальной информации, может иметь юридиче-
ские, этические и репутационные последствия как для организаций, так и для 
частных лиц. Более того, в регулируемых отраслях, таких как здравоохранение 
и финансы, раскрытие конфиденциальных данных может привести к серьезным 
штрафам и потере доверия. 
Борьба с атаками извлечения информации требует многостороннего подхода, 

включающего в себя технические, организационные и нормативные меры. 
С точки зрения технической реализации такие методы, как дифференциаль-

ная конфиденциальность, объединенное обучение и дистилляция моделей, спо-
собствуют снижению риска несанкционированного распространения информа-
ции без негативного влияния на эффективность работы моделей [6]. 
Организации также должны внедрять надежные методы управления данны-

ми, чтобы обеспечить надлежащую защиту конфиденциальной информации на 
протяжении всего жизненного цикла системы. Это включает в себя реализацию 
контроля доступа, методов анонимизации и стратегий минимизации данных, 
чтобы ограничить доступ потенциальных противников к конфиденциальным 
данным. 
Таким образом, на данный момент нейронные сети уязвимы перед атаками 

уклонения (evasion attacks). Если в сферах или системах, в которых необходимо 
использовать нейронные сети, то необходимо заранее оценить возможные рис-
ки, так как системы на основе нейронных сетей недостаточно надежны. 
Приняв проактивную позицию в отношении безопасности и используя 

междисциплинарное сотрудничество, исследователи смогут эффективно спра-
виться с проблемами, возникающими в результате действий злоумышленни-
ков, обеспечивая дальнейшее развитие и ответственное внедрение глубоких 
нейронных сетей. 



136 

В заключение следует отметить, что защита конфиденциальности в эпоху 
машинного обучения требует согласованных усилий всех заинтересованных 
сторон. Используя технические инновации, внедряя надежные методы управле-
ния и принимая соответствующие нормативные акты, можно снизить риск атак 
на извлечение и сохранить права на неприкосновенность частной жизни людей 
в мире, который все больше управляется данными. 
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С 2020 года было 4 выпуска глухих и слабослышащих бакалавров в ИжГТУ 
имени М. Т. Калашникова по направлению 15.03.05 «Конструкторско-техно-
логическое обеспечение машиностроительных производств», срок обучения 
5 лет. Большая часть выпускников успешно трудоустроилась и работает в своей 
профессиональной области на машиностроительных предприятиях г. Ижевска: 
АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», АО «ИЭМЗ «Купол», ООО 
«МИП «Механик» и др. Эти примеры демонстрируют, что, несмотря инвалид-
ность и ограничения возможностей здоровья, молодые ребята с нарушением 
слуха могут успешно осваивать программу высшего образования по данному 
техническому направлению. 
Очевидно, что обучение глухих и слабослышащих студентов отличается от 

студентов с нормой слуха. Тем не менее учебный план по направлению 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств» в ИжГТУ имени М. Т. Калашникова для бакалавров с нарушением слу-
ха и нормой слуха практически совпадает по набору дисциплин. Для глухих 
и слабослышащих студентов введены в учебный план дополнительные адапта-
ционные дисциплины: «Вводный практикум по технологиям сопровождения 
дисциплин», «Практика речевой коммуникации» и другие. Процесс обучения 
каждой группы студентов с нарушением слуха сопровождает переводчик рус-
ского жестового языка.  
При формировании рабочего учебного плана были выбраны производствен-

но-технологический, проектно-конструкторский типы задач профессиональной 
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деятельности. Успешное решение указанных типов задач в большей степени 
обеспечивают дисциплины, формирующие общепрофессиональные и профес-
сиональные компетенции.  
Были отобраны 3 дисциплины учебного плана: «Нормирование точности» 

(НТ), «Основы технологии машиностроения» (ОТМ), «Метрология, стандарти-
зация и сертификация» (МСиС). По этим дисциплинам накоплен достаточный 
опыт проведения занятий в группах студентов с нарушением слуха [1]. Каждая 
из дисциплин включает в себя следующие виды контактной работы: лекции, 
практические занятия, лабораторные работы. Виды аттестации: курсовая работа 
и зачет/зачет с оценкой (табл. 1). 
 
Таблица 1. Выбранные дисциплины и формируемые компетенции 

N Дисци-
плина 

Формы  
промежуточной 
аттестации 

Виды  
контактных 
занятий 

Индекс и содержание 
компетенции 

1 НТ 
Зачет/ 

курсовая  
работа 

Лекции,  
лабораторные 

работы,  
практические 

занятия 

ПК-1. Способен обеспечить техноло-
гичность конструкций деталей машино-
строения средней сложности 
ПК-2. Способен разрабатывать техно-

логические процессы изготовления дета-
лей машиностроения средней сложности 

2 ОТМ 
Зачет/ 

курсовая  
работа 

Лекции,  
лабораторные 

работы,  
практические 

занятия 

ОПК-3. Способен внедрять и осваивать 
новое технологическое оборудование 
ОПК-5. Способен использовать основ-

ные закономерности, действующие 
в процессе изготовления машинострои-
тельных изделий требуемого качества, 
заданного количества при наименьших 
затратах общественного труда 
ОПК-7. Способен участвовать в разра-

ботке технической документации, связан-
ной с профессиональной деятельностью 
ПК-1. Способен обеспечить техноло-

гичность конструкций деталей машино-
строения средней сложности 

3 МСиС 

Зачет  
с оценкой/ 
курсовая  
работа 

Лекции,  
лабораторные 

работы,  
практические 

занятия 

ОПК-5. Способен использовать основ-
ные закономерности, действующие 
в процессе изготовления машинострои-
тельных изделий требуемого качества, 
заданного количества при наименьших 
затратах общественного труда 
ОПК-7. Способен участвовать в разра-

ботке технической документации, свя-
занной с профессиональной деятельно-
стью 
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Компетентностный подход в высшем образовании сохраняется в соответст-
вии с положениями ФГОС3++. В рамках дисциплин учебного плана должны 
быть сформированы знания, умения и навыки (ЗУН), позволяющие на будущем 
месте работы выпускнику, в том числе с нарушением слуха, успешно решать 
профессиональные задачи.  
Чтобы у глухих и слабослышащих студентов эффективно формировать зна-

ния, умения и навыки (табл. 2), необходимо учитывать несколько важных мо-
ментов: 
 бедный словарный запас [2];  
 необходимость многократного повторения информации для лучшего запо-

минания; 
 правильная организация учебного процесса;  
 уровень мотивации студентов. 
Первое знакомство с профессиональной лексикой у студентов с нарушением 

слуха происходит на 1-м курсе в рамках дисциплины «Введение в профессио-
нальную деятельность». А на 4-м курсе начиная с дисциплин «Нормирование 
точности», а затем «Основы технологии машиностроения», «Метрология, стан-
дартизация и сертификация» происходит закрепление необходимой и достаточ-
ной лексики для успешного взаимодействия в профессиональной области. Необ-
ходимо отметить, что другие дисциплины рабочего учебного плана также вносят 
свой вклад в изучение терминов, используемых в области машиностроения. 

 
Таблица 2. ЗУН выбранных дисциплин (кратко) 
N Дисциплина Знания Умения Навыки 
1 НТ Знать: элементы каче-

ственной оценки тех-
нологичности конст-
рукции; технические 
требования, предъяв-
ляемые к деталям ма-
шиностроения; методы, 
средства и способы 
контроля технических 
требований; составные 
части изделий: техно-
логические комплекты, 
узлы, подузлы; методы 
контроля сборочных 
единиц; виды и причи-
ны брака в изготовле-
нии деталей машино-
строения; технологи-
ческие факторы, 
вызывающие погреш-
ности 

Уметь: выявлять не-
технологичные эле-
менты деталей маши-
ностроения; выбирать 
схемы контроля и оп-
ределять возможности 
средств контроля тех-
нических требований, 
предъявляемых к де-
талям машинострое-
ния; контролировать 
параметры точности 
собранных узлов; оце-
нивать годность пара-
метров деталей маши-
ностроения 

Владеть: осно-
вами анализа тех-
нических требо-
ваний, предъяв-
ляемых к деталям 
машиностроения; 
основами выбора 
схем контроля 
и средств контро-
ля технических 
требований; ос-
новами контроля 
параметров точ-
ности собранных 
узлов 
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Окончание табл. 2 
N Дисциплина Знания Умения Навыки 
2 ОТМ Знать: основные за-

кономерности, дейст-
вующие в процессе 
проектирования тех-
нологических процес-
сов механической об-
работки; характери-
стики, особенности 
технологического 
оборудования; стан-
дарты технической 
документации ЕСКД, 
ЕСТПП, ЕСТД 

Уметь: применять 
научно-технические 
знания при  проекти-
ровании технологиче-
ских процессов меха-
нической обработки; 
проводить анализ ха-
рактеристик и воз-
можностей оборудо-
вания;оформлять тех-
нологическую 
документацию. 

Владеть: навы-
ками проектиро-
вания технологи-
ческих процессов 
изготовления из-
делий машино-
строения; выбо-
ра нового техно-
логического 
оборудования; 
разработки тех-
нологической 
документации 

3 МСиС Знать: организацию 
и техническую базу 
метрологического 
обеспечения машино-
строительного пред-
приятия; технические 
требования, предъяв-
ляемые к деталям ма-
шиностроения; методы, 
средства и способы 
контроля технических 
требований, предъяв-
ляемых к деталям ма-
шиностроения; правила 
проведения контроля, 
испытаний и приемки 
продукции; технологи-
ческие факторы, вызы-
вающие погрешности 
и брак в изделиях; спо-
собы оценки точности 
измерений и достовер-
ности контроля 

Уметь: формулиро-
вать служебное назна-
чение изделий маши-
ностроения, определять 
требования к качеству 
изделий; выбирать схе-
мы контроля и опреде-
лять возможности 
средств контроля тех-
нических требований; 
определять средства 
метрологического ос-
нащения технологичес-
ких процессов изготов-
ления продукции; при-
менять контрольно-из-
мерительную технику 
для контроля качества 
продукции и оценивать 
годность параметров 
деталей; проводить 
метрологическую экс-
пертизу документации 

Владеть: навы-
ками работы со 
справочной 
и нормативной 
литературой; ос-
новами выбора 
схем контроля 
и средств конт-
роля технических 
требований; ос-
новами работы на 
контрольно-изме-
рительном обору-
довании и кон-
троля параметров 
точности; осно-
вами анализа 
технических тре-
бований, предъ-
являемых к дета-
лям машино-
строения 

 
Известно, что у молодых людей с нарушением слуха (у глухих и слабослы-

шащих) преобладают наглядные формы мышления над понятийным и абст-
рактным мышлением. Им сложнее устанавливать причинно-следственные и ло-
гические связи [3]. В этом случае указанные выше дисциплины и сама область 
профессиональной деятельности помогает выстраивать и закреплять причинно-
следственные и формировать логические связи, так как в области конструктор-
ско-технологического обеспечения машиностроительных производств, как 
и практически в любой технической области, все подчинено логике и четко 
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прослеживаются причинно-следственные связи. Например, поверхность с вы-
сокой точностью требует многоэтапной последовательной обработки и т. п.  
Для устойчивого формирования ЗУН изучаемый материал дублируется на 

лекциях, практических занятиях, лабораторных работах. У студентов имеется 
возможность на лабораторных работах самим применить на практике получен-
ные знания, закрепить умения и навыки [4] – например, выбрать измеритель-
ный инструмент для контроля, настроить его и осуществить измерительный 
контроль. Разобрать и собрать редуктор, параллельно составляя схему сборки. 
Провести оценку технологичности конструкции для спроектированной детали, 
выявить слабые места.  
Отдельно хочется остановиться на особенностях подачи учебного материала 

для курсовой работы. Как показывает практика, имеет смысл в большей степе-
ни сосредоточиться на материале, необходимом для выполнения курсовой ра-
боты на лекциях и практических занятиях. При постановке любых задач, свя-
занных с расчетами в рамках конструкторско-технологической подготовки, 
требуется более подробная проработка исходных данных и помощь студентам 
в выборе подходящей методики расчета. Все перечисленные приемы позволяют 
более эффективно организовать процесс обучения студентов с нарушением 
слуха. 
Несмотря на то что существует мнение, что слабослышащие студенты чаще 

успешнее, чем глухие, из практического опыта становится ясно, что мотивация 
студентов имеет колоссальное значение. Есть конкретные примеры из опыта 
обучения глухих студентов в ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. Некоторые 
глухие студенты могут быть гораздо успешнее в освоении программы обуче-
ния, чем слабослышащие студенты, если у них высокий уровень мотивации. 
Мотивация, прежде всего, связана с тем, планируют ли студенты с нарушением 
слуха после окончания вуза работать в профессиональной области (конструкто-
ром, технологом, наладчиком и оператором станков с ЧПУ, в службе техниче-
ского контроля). 
Благодаря тому, что в 2015 г. в ИжГТУ имени М. Т. Калашникова началась 

реализация практики инклюзивного образования по направлению бакалавриата 
15.03.05 «КТОМП», постепенно происходит накопление опыта обучения сту-
дентов с нарушением слуха. Ведется отбор и апробация наиболее эффективных 
подходов и методик в обучении глухих и слабослышащих студентов с учетом 
их особенностей переработки информации. В настоящее время многие молодые 
люди с нарушением слуха, и не только из Удмуртской Республики, получили 
прекрасную возможность социальной интеграции и адаптации, развития лично-
сти и интеллекта, расширения кругозора, получения востребованной профес-
сии, которая позволит им себя чувствовать более уверенно в будущем, найти 
работу и обеспечить достаточный уровень жизни себе и своим близким. 
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Рассматриваются особенности реализации электронных ресурсов и конструиро-

вание цифровой образовательной среды в КНИТУ-КАИ. Основной акцент сделан на 
проектировании инклюзивного цифрового образовательного пространства для обу-
чающихся с инвалидностью по слуху. 

 
Ключевые слова: обучающийся с ОВЗ, инклюзивное образование, цифровые тех-

нологии, цифровая образовательная среда, электронная обучающая среда. 
 
Введение  
О цифровизации всех ключевых отраслей экономики в последние годы гово-

рится много. С интенсивным развитием цифровых технологий реализуются вы-
годные возможности работы с большими массивами данных, с документообо-
ротом и всеми видами коммуникаций (приема-передачи информации). О суще-
ственной пользе внедрения таких технологий можно уже утверждать исходя из 
имеющегося опыта применения их в образовательной сфере, включающей инк-
люзивное пространство.  
КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева являясь передовой образовательной пло-

щадкой для получения значительным числом молодых людей технических зна-
ний и умений, в том числе в ИТ-сфере, также активно обращается к современ-
ным цифровым технологиям. На базе вуза уже более 10 лет функционирует 
многопрофильный специализированный Центр профессиональной подготовки 
инвалидов с серьезной патологией слуха (сокращенно КУИМЦ) путем прове-
дения многоуровневой комплексной адаптации и реабилитации их в системе 
высшего профессионального образования [1, 2]. Наработан большой педагоги-
ческий и научно-методический опыт, методика работы с таким контингентом 
направлена в первую очередь на разработку и организацию особых форм ком-
муникации, с учетом их психолого-физиологических особенностей, а также на 
коррекционные программы. В более ранних работах [3–5] описаны применяе-
мые педагогические технологии и технические средства обучения, в том числе 
разработанные учеными кафедры специальных технологий в образовании 
КУИМЦ. 
Рассмотрим особенности применения цифровых технологий в КНИТУ-КАИ 

на различных этапах образовательной траектории студента с патологией слуха. 
                                                            
© Иртуганова Э. А., Камаева Г. Ф., 2024 
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Цифровизация услуг 
Основные области, которые существенно цифровизировались в вузе: 
– внешний и внутренний документооборот; 
– библиотечная система; 
– образовательные платформы; 
– система менеджмента качества образовательных услуг и др.  
КНИТУ-КАИ сегодня – участник программы «Приоритет 2030». Программа 

цифрового развития вуза включает ряд проектов, одним из которых является 
создание «Цифровой кафедры». Такой проект нацелен на обеспечение приори-
тетных отраслей̆ экономики высококвалифицированными кадрами, обладаю-
щими цифровыми компетенциями. На эту кафедру уже поступили и успешно 
обучаются студенты 2–5-х курсов, получающие профессии не по ИТ-специ-
альностям, а также сотрудники вуза из числа учебно-вспомогательного персо-
нала и преподавателей. Кроме того, в системе получения дополнительного об-
разования и повышения квалификации вуза преподаватели ежегодно приобре-
тают самые современные «цифровые» знания по программам «Использование 
информационных систем и облачных сервисов для эффективной организации 
профессиональной деятельности преподавателя», «Совершенствование цифро-
вых компетенций преподавателя» и другим. 
В иных аспектах деятельности вуза также широко применяются цифровые 

технологии. 
Цифровизация приема абитуриентов 
В КНИТУ-КАИ в период работы приемной компании абитуриентам предла-

гаются несколько вариантов взаимодействия с приемной комиссией, из кото-
рых альтернативные очному – цифровые: 

– подача заявления через федеральный цифровой портал Госуслуги (ЕПГУ); 
– путем создания на сайте вуза личного онлайн-кабинета абитуриента с по-

следующим размещением необходимых данных и информированием о всех 
этапах приемной компании (рис. 1). 
Заблаговременно на сайте вуза размещается видеоинструкция по алгоритму 

онлайн-подачи документов, в том числе с текстовым сопровождением в удоб-
ном для слабослышащих людей формате.   
В прошлом году личное посещение приемной комиссии вуза абитуриентами 

существенно уменьшилось, что, с учетом возможности подачи документов сра-
зу на несколько направлений профессиональной подготовки, очень удобно как 
для самих абитуриентов, так и для приемной комиссии. Для работников прием-
ной комиссии освободилось время на электронную обработку поданных заяв-
лений и работу с документами. Для самих абитуриентов очевидны преимуще-
ства, так как отсутствуют существенные временные и финансовые затраты на 
личный приезд в вуз, выстаивание в очередях. Для людей с ОВЗ по слуху и ре-
чи, подающих документы для поступления в вуз, это еще и отсутствие необхо-
димости в предоставлении сурдопереводчика. 
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Такие «обрывки» текста часто требуют доработки преподавателем или разъ-
яснения сурдопереводчиком, что в итоге сильно загружает занятие. Такая тех-
нология пока в основном применяется при индивидуальном взаимодействии 
с глухим человеком. 
Замечено, что не все студенты с нарушением слуха хорошо знают русский 

жестовый язык, и поэтому у них возникают проблемы с пониманием информа-
ции. Многие слова им незнакомы, особенно связанные с профессиональной 
деятельностью. Некоторые студенты переводят каждую букву слова на дактиле, 
тратя много времени на это, когда для этого слова есть отдельный жест, но они 
этого не знают. В этом случае полезно создать и использовать приложение, ко-
торое позволило бы увеличить запас слов и сделать студента грамотнее. Следу-
ет отметить, что в КУИМЦ специалистами кафедры специальных технологий 
в образовании в рамках реализации методики «Слышать, понимать услышанное 
и говорить» уже разработали электронный банк базы данных (аудио-, видео-
файлов) с соответствующим компьютерным приложением [6]. 
Помимо очных занятий в учебном расписании еженедельно планируется са-

мостоятельная работа под руководством преподавателя. Для студентов само-
стоятельная работа всегда отягощена нежеланием читать книги, работать с на-
учными статьями и учебниками, даже если они в электронном формате. Для 
глухих это связано, в первую очередь, со сложностью понимания неадаптиро-
ванных источников. В инклюзивной практике вуза самостоятельная работа 
проводится в электронной образовательной среде (Blackboard Learning, Moodle 
и др.). С помощью образовательного портала Blackboard преподаватели связы-
ваются со студентами и отправляют им адаптированный материал, дают кон-
кретное задание и указывают срок выполнения и ожидаемый вид контроля. При 
этом студентам не всегда бывают понятны задания, могут  быть пробелы в тео-
ретической базе, и на основании этого могут возникнуть сложности с выполне-
нием работы. На вопрос, заданный студентам, как можно доработать обучение 
в ЭОС с учетом этих проблем, был предложен вариант включения в перспекти-
ве искусственного интеллекта, который, по всей видимости, будет исполнять 
роль виртуального тьютора. 
О цифровых проектах и платформах внеучебного формата 
Известно, что студенты любят активно проводить свободное время. Вот 

и в нашем центре иногда организовывают походы в музеи, выставки и даже по-
ездки в другие города. На всех мероприятиях присутствует хотя бы один сур-
допереводчик в зависимости от количества глухих людей. Единственное место, 
которое не посещают глухие, – это театр. Людям с нарушением слуха трудно 
понимать, что происходит на сцене, потому что там нет сурдоперевода. В од-
ном из проектов, предлагающих сделать возможным сурдоперевод и в театре, – 
это специальные планшеты, которые будут выдаваться на входе при предъяв-
лении документа об инвалидности, либо специальные экраны могут быть ус-
тановлены в спинки кресел. На этих устройствах будет выводиться всё то, что 
говорит актер, а  также различные шумы, например выстрелы из ружья или 
биение посуды и т. д. То есть и здесь без цифровых технологий не обойтись. 
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И вероятнее всего, такие планшеты и экраны в ближайшем будущем могут 
быть в доступном использовании. 
Заключение 
Сегодня век интенсивного развития цифровых технологий во всех сферах, 

и в первую очередь в сфере образования, так как здесь формируются передовые 
инженерные кадры, которые в последующем будут распространять и расширять 
выгодные возможности цифровых технологий и ресурсов. Из всех цифровых 
образовательных ресурсов в КНИТУ-КАИ наиболее востребованы электронная 
образовательная среда и система адаптированного обучения через специальные 
приложения. Для слабослышащих и особенно глухих студентов наличие до-
полнительного доступного источника информации является немаловажным 
фактором как успешности познания учебного материала, обоюдно эффективной 
коммуникации студент-преподаватель, так и возможности полноценно прово-
дить свой досуг.  
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