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Аннотация. Компетентностная парадигма образования развивается в усло-
виях цифровизации образовательной среды учебных учреждений. Цифровая 
трансформация лингво-профессиональной подготовки будущих военных специ-
алистов инженерного профиля требует организации персонализированного кон-

текстного обучения путем реализации личностно-деятельностного подхода в са-
мообразовании. Создание нелинейных вариативных индивидуальных образова-
тельных траекторий позволяет гарантировать достижения качества личностно-
профессиональных коммуникативных компетенций. 

Цель исследования – формирование самообразовательной компетенции в 
рамках автономного обучения путем ориентации на персонализацию обучения в 
контексте будущей военно-профессиональной деятельности. Задачи исследова-
ния: педагогическое проектирование цифровой трансформации лингво-профес-

сиональной подготовки военных специалистов инженерного профиля в контек-
сте инфокоммуникационной военной профессионально ориентированной цифро-
вой образовательной среды; разработка технологии персонализированного само-
обучения путем создания вариативных нелинейных индивидуальных образова-
тельных траекторий на базе адаптивной автоматизированной образовательной 
системы с элементами искусственного интеллекта и использованием вероятност-
ной экспертной системы качества, направленной на достижение гарантирован-
ного качества обучения.  

Методы исследования: теоретические (анализ и синтез научных категорий, 

обобщение инновационного и собственного педагогического опыта, системати-
зация и классификация выявленных особенностей); эмпирические (количествен-
ный и качественный анализ данных педагогического эксперимента среди курсан-
тов 3-х курсов технического направления подготовки); диагностические (тести-
рование, метод экспертной оценки, методы математической статистики). 

Результаты исследования: технологическая основа и функциональные воз-
можности лингво-профессиональной подготовки будущих военных специали-
стов инженерного профиля базируется на соответствующей модели инфокомму-

никационной военной профессионально ориентированной цифровой образова-
тельной среды военного вуза. Ее основу составляют формируемые информаци-
онно-знаниевые потоки. Самостоятельность и самоорганизация личности субъ-
екта реализуются на дифференциальных уровнях вуза (кафедра, факультет) и ву-
зов Министерства образования Российской Федерации путем создания в системе 
«клиент–сервер» серверного приложения «АРКТУР-Web». 
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Метабазис многовекторного учебного контента лингво-профессиональной 
подготовки расположен на сервере, процесс его автоматизированного формиро-
вания реализуется возможностями адаптивной автоматизированной образова-
тельной системы. На её базе реализуются формирующие, управляющие и диагно-

стические функции. Созданная система автоматически распознает грамматиче-
ски-функциональные образы с вероятностью не менее 90% в зависимости от 
сложности грамматических конструкций в аутентичных текстах военно-техниче-
ского профиля. Диагностический блок системы критериально определяет само-
образовательную компетентность и за счет искусственного интеллекта управляет 
формируемой индивидуальной траекторией. 

Ключевые слова: персонализированная компетентностная парадигма, авто-
номное обучение, самообразование, личностно-деятельностный, контекстный 

подход, индивидуальная образовательная траектория, личностно-профессио-
нальная подготовка 
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Abstract. The competence paradigm of education is developing in the context of 

digitalization of the educational environment of educational institutions. The digital 
transformation of the linguistic and professional training of future military engineering 
specialists requires the organization of personalized contextual learning through the im-
plementation of a personal-activity approach to self-education. The creation of nonlin-

ear variable individual educational trajectories allows us to guarantee the achievement 
of the quality of personal and professional communicative competencies. 

The aim of the study is to develop self-educational competence within the frame-
work of autonomous training by focusing on the personalization of training in the con-
text of future military professional activities. Research objectives: pedagogical design 
of digital transformation of linguistic and professional training of military engineering 
specialists in the context of infocommunication military professionally oriented digital 
educational environment; development of personalized self-learning technology by cre-

ating variable nonlinear individual educational trajectories based on an adaptive auto-
mated educational system with elements of artificial intelligence and using a probabil-
istic expert quality system aimed at achieving guaranteed learning quality. 

Research methods: theoretical (analysis and synthesis of scientific categories, gen-
eralization of innovative and own pedagogical experience, systematization and classi-
fication of identified features); empirical (quantitative and qualitative analysis of peda-
gogical experiment data among cadets of the 3rd year of technical training); diagnostic 
(testing, expert assessment method, methods of mathematical statistics). 
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Research results: the technological basis and functional capabilities of linguistic 
and professional training of future military engineering specialists are based on the ap-
propriate model of the infocommunication military professionally oriented digital edu-
cational environment of a military university. It is based on the information and 

knowledge flows that are being formed. The independence and self-organization of the 
personality of the subject is realized at the differential levels of the university (depart-
ment, faculty) and universities of the Ministry of Defense of the Russian Federation by 
creating the ARCTURUS-Web server application in the client-server system. 

The metabasis of the multi-vector educational content of linguistic and vocational 
training is located on the server, and the process of its automated formation is realized 
by the capabilities of an adaptive automated educational system, on the basis of which 
formative, control and diagnostic functions are implemented. The created system auto-

matically recognizes grammatically functional images with a probability of at least 
90%, depending on the complexity of grammatical structures in authentic military-tech-
nical texts. The diagnostic unit of the system determines self-educational competence 
criteria and controls the individual trajectory formed by artificial intelligence. 

Keywords: personalized competence paradigm, autonomous learning, self-educa-
tion, personal activity, contextual approach, individual educational trajectory, personal 
and professional training 
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Введение 

 

Компетентностная парадигма образования в настоящее выступает 
в качестве базиса федеральных государственных образовательных стан-

дартов России последних поколений [1]. За последнее десятилетие при-

рода профессиональной деятельности человека существенно измени-
лась, что проявилось в динамике обмена информации в обществе. 

В связи с этим научный мир определяет вектор трансформации образо-

вания в цифровую сферу, выравнивая технологический базис и соотно-

шение между гуманитарным и техническим обучением, развивая персо-
нализированную компетентностную парадигму. В итоге инновационное 

развитие современного мира, темпы обновления и обмена знаний приво-

дят в условиях цифровизации к размыванию границ сфер профессио-
нальной деятельности как в гражданском, так и в военном сообществе. 

Поэтому цифровая трансформация активно формирует переход к но-

вому качеству образования во всех сферах жизнедеятельности государ-
ства, включая и военные вузы.  

В рамках компетентностной парадигмы современные дидакты и 

психологи говорят о развитии самообразовательной компетентности, 

признанной одной из ключевых компетентностей, определяющей новое 
качество образования [2]. Данное положение нашло свое отражение и в 

подготовке военных кадров России. Становление будущего военного 

специалиста – инженера соответствующего профиля, актуальная задача, 
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которая должна опираться на разработку и внедрение личностно ориен-

тированной модели обучения в контексте формируемой инфокоммуни-
кационной военной профессионально ориентированной цифровой среды. 

Такая модель позволяет: реализовывать интенсификацию процесса обу-

чения профессиональным знаниям и его качество; учитывать динамику 

изменения современных квалификационных требований к будущим во-
енным специалистам, трансформирующихся в условия современных во-

енных конфликтов. При этом инфокоммуникационная военная профес-

сионально ориентированная цифровая образовательная среда позволяет: 
внедрять в учебный процесс адаптированные автоматические обучаю-

щие системы (АОС) с элементами искусственного интеллекта (ИИ) и ве-

роятностной экспертной системой качества; формировать вариативные 

нелинейные траектории индивидуального образования, направленные 
на достижение гарантированного качества обучения.  

Таким образом, образовательная среда военного вуза в условиях 

цифровой трансформации должна быть: инфокоммуникационной, опре-
деляя междисциплинарное взаимодействие учебного процесса вуза; про-

фессионально ориентированной в плане направленности военной подго-

товки переменного состава; цифровой, с точки зрения универсальности 
обмена контентом как внутри вуза, так и между вузами страны. 

В рамках специалитета, характерного для военных вузов и основан-

ного на федеральных стандартах, самообразовательная компетентность 

интегрирует слагаемые базовые компетенции: универсальные, общеобра-
зовательные, профессиональные и военно-профессиональные [3]. Среди 

них следует выделить: системное и критическое мышление, разработку и 

реализацию проектов, командную работу и лидерство, коммуникацию, 
использование информационных и цифровых технологий [4].  

Процесс обучения в военном вузе в условиях цифровой трансфор-

мации позволяет сформировать самообразовательную компетентность 
субъекта, достигаемую в процессе автономного обучения (самостоятель-

ной деятельности) переменного состава. Таким образом, самообразова-

тельная компетентность субъекта определяется процессом лингво-про-

фессиональной подготовки будущих военных специалистов.  
Итог достигается путем интегрирования таких компетенций, как 

ценностно-смысловые, учебно-познавательные, когнитивные, креатив-

ные, информационные, цифровые, коммуникативные, командная ра-
бота (сотрудничество). При этом расширяется не только спектр всех 

составляющих профессиональных компетенций выпускников военных 

вузов, но и их наполнение, связанное с особенностями жизнедеятельно-

сти личного состава [4, 5]. Так, креативная компетентность в военной 
среде ориентирована на генерирование инновационных идей, гибкость к 

условиям динамики внутренних и внешних условий, адаптивность, са-
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мостоятельное освоение знаний, самосовершенствование личности офи-

цера. Командная работа (сотрудничество) аккумулирует когнитивный 
компонент, проявляющийся в осознанном мыслительном процессе с 

учетом профессионального интереса, мнения коллектива, стремления к 

формированию рационального решения на командном уровне, личност-

ного роста. Министерство образования России на современном этапе 
уделяет пристальное внимание развитию коммуникативных компетен-

ций будущих военных специалистов [3]. Военно-профессиональная дея-

тельность выпускника военных вузов определяет умение осуществлять 
межкультурные контакты в устной и письменной формах для профес-

сиональных целей согласно требованиям ФГОС ВО 3++ [4]. Установка 

заказчика на мотивированное развитие коммуникативных компетенций 

переменного состава вузов страны определяет их положительную моти-
вацию на развитие самообразовательной компетенции в рамках авто-

номного обучения путем ориентации на персонализацию обучения в 

контексте будущей военно-профессиональной деятельности. Вопрос 
персонализации обучения личности определяется и прогнозируемыми 

требованиями ФГОС ВО 4.0 [5]. 

Таким образом, проблема цифровой трансформации лингво-про-
фессиональной подготовки военных специалистов инженерного про-

филя становится в ряд актуальных и требует разрешения противоречий 

как практического, так и педагогического уровней. 

В рамках исследования решались следующие задачи: а) педагоги-
ческое проектирование цифровой трансформации лингво-профессио-

нальной подготовки военных специалистов инженерного профиля в кон-

тексте инфокоммуникационной военной профессионально ориентиро-
ванной цифровой образовательной среды; б) разработка технологии пер-

сонализации самообучения путем создания вариативных нелинейных 

индивидуальных образовательных траекторий на базе адаптивной АОС 
с элементами ИИ и использованием вероятностной экспертной системы 

качества, направленной на достижение гарантированного качества обу-

чения. 

 

Методология исследования 

 

В 1980–1990-е гг. за рубежом и в России отмечается своеобразная 
педагогическая революция. Авторитарность по овладению компетенци-

ями скачкообразно переходит на новую ступень – вариативное и адап-

тивно направленное самостоятельное развитие субъекта. Ориентация на 

самостоятельную деятельность обучающегося (аuthonomous lеаrning) 
активно развивалась за рубежом [6, 7]. В целом данный подход опира-

ется на педагогическую концепцию, содержащую идеи П. Блонского и 

Л. Выготского. 
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Дидакты и психологи активно развивали вектор процесса изуче-

ния иностранных языков на всех уровнях как актуальную задачу совре-
менности. Интерес представляли: положения концепций профессио-

нального образования и профессиональной подготовки (Б.М. Бим-Бад, 

С.Я. Батышев, И.Ф. Исаев, Е.И. Пассов, В.А. Сластенин и др.); идеи пси-

холого-педагогической концепции деятельности (К.А. Абульханова-
Славская, Э.Ф. Зеер, А.А. Леонтьев, К.М. Левитан, И.Ф. Исаев, 

Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.К. Маркова, Г.В. Суходольский и 

др.); идеи программированного обучения (Б. Скиннер, Н. Краудер, 
И.В. Роберт, В.П. Беспалько, Н.Ф. Талызина, П.Я. Гальперин, Т.А. Иль-

ина, Е.С. Полат); профессиональной деятельности курсантов (А.В. Бара-

банщиков, В.Н. Герасимов, И.А. Алехин, О.Ю. Ефремов, Г.В. Зибров и 

др.); идеи обучения по индивидуальным траекториям (С.К. Гураль, 
И.Ф. Бережная, Л.И. Божович, В.И. Слободчиков), субъектного станов-

ления личности (А.В. Белошицкий, Э.П. Комарова, А.В. Брушлинский); 

синергетического подхода при дифференциации уровней сложности 
(В.И. Аршинов, О.Н. Астафьева, С.К. Гураль, В.М. Смокотин, И.Р. При-

гожин и др.). 

Однако возникновение и развитие подобных теорий и концепций 
в целом не нашло полного отражения в военных вузах, где имеет место 

определенная специфика организации лингво-профессиональной подго-

товки. На основании критерия тематической целостности лингво-про-

фессиональной деятельности будущий выпускник должен владеть двумя 
видами терминологии (военно-профессиональной, военно-техниче-

ской), речевыми умениями профессиональной направленности (чтение, 

говорение, письмо, аудирование, перевод), уметь взаимодействовать с 
обучающей и поддерживающей лингво-информационной средой. 

Развитие компетентностной парадигмы в условиях цифровой 

трансформации образовательной системы приводит к возникновению 
новой дидактики, а это вызывает потребность в разработке новых мето-

дологических подходов к лингво-профессиональной подготовке воен-

ных специалистов. При этом Smart-технологии развивают вариативную 

составляющую цифровизации [8–10]. Однако ряд фундаментальных 
научных проблем оказался вне рамок совмещения с методиками лингво-

профессиональной подготовки будущих выпускников неязыковых спе-

циальностей. К ним можно отнести: проблему междисциплинарного вза-
имодействия сопрягающих дисциплин профессионального толка в язы-

ковых модулях; проблему учета психофизического состояния индивида 

во время сеанса с автоматизированными обучающими системами, моде-

лирующими виртуальную языковую среду и среду языковой поддержки; 
проблему активизации мотивированности субъекта в цифровой среде 

лингво-профессиональной подготовки неязыкового вуза; проблему ав-
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томатизированного процесса формирования многовекторной базы зна-

ний (метабазы) в процессе лингво-профессиональной подготовки кур-
сантов [11]; проблему научно обоснованного выбора критериальных 

градаций уровня усвоения учебного материала с учетом вероятностной 

ошибки формирования некорректного тестового задания при вероят-

ностном распознавании грамматических конструкций текста; проблему 
формирования и управления индивидуальными траекториями обучения 

на основе многовекторного контента и вероятностного тестового кон-

троля базового уровня знания обучающегося; проблему использования 
ИИ при достижении гарантированного качества подготовки субъекта. 

Центральное место в данной проблематике отводится понятию 

субъектность специалиста. Субъектно-центрированный подход в обра-

зовании однозначно связан и определяется автономным образованием, 
самостоятельной деятельностью личности. Опираясь на мнение 

Н.Б. Крыловой, понятие «субъектность личности» можно представить 

как единение способностей личности, формируемые и развиваемые им в 
процессе самостоятельной деятельности. Именно информационный ре-

сурс, интегрирующий принципы фундаментальности языка и професси-

ональной направленности инженерной подготовки, обеспечивает перма-
нентный процесс обучения и личностного развития будущего специали-

ста посредством его субъектности [12]. При этом профессиональность 

в рамках инженерной подготовки будущего военного специалиста одно-

значно связана с междисциплинарной интеграцией как инвариантных, 
так и вариативных компонент содержательной части ФГОС ВО 3 (++). 

В итоге уровень ценностно-смыслового профессионального контента 

трансформируется в цифровом образовательном ресурсе вуза и форми-
рует метабазу лингво-профессиональных знаний. 

Рабочая гипотеза исследования базировалась на идеи кон-

текстного обучения А.А. Вербицкого, реализованной посредством раз-
работки и апробации комплексной педагогической технологии кон-

текстного типа [13]. Развитие вектора контекстного образования, обос-

нованного В.В. Сериковым, конкретизировало направления междисци-

плинарного подхода при формировании его контента [14].  
Закономерности самообразовательной компетентности перемен-

ного состава военных вузов формируются в базисных положениях си-

стемно-деятельностного, субъектно-контекстного, аксиологического, 
синергетического и компетентностного подходов. Именно эта сово-

купность подходов определяет коммуникативную грамотность буду-

щего военного специалиста. Под ней понимаются: а) владение умени-

ями, навыками и стратегиями профессионального общения для осу-
ществления коммуникации в рамках военно-профессиональной деятель-

ности на базе лексического и грамматического минимума лингво-про-

фессиональной подготовки; б) владение необходимым объемом лексико-
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фразеологических единиц и технических терминов для использования в 

различных видах речевой деятельности, формулами военно-профессио-
нального речевого общения; в) умение понимать/принимать точку зре-

ния собеседника при академическом и профессиональном взаимодей-

ствии в рамках военно-профессиональной деятельности; г) способность 

реализовывать в процессе демонстрации интегративных умений возмож-
ности написания, письменного перевода, выделения основной информа-

ции и редактирования различных аутентичных (специальных) текстов 

военно-профессионального характера.  
Если принять во внимание, что процесс лексико-профессиональ-

ной подготовки характеризуется некоторой динамической составляю-

щей накопления знаний, то изменение ее количества переходит в новое 

качество. Данный процесс можно описать математически с помощью ли-
нейных дифференциальных уравнений для функционирования ИИ и 

сформировать дерево знаний обучающегося [15. С. 84]. Следует отме-

тить, что без математических моделей реализация процесса трансформации 
цифрового базиса невозможна принципиально. Индикаторы квалификаци-

онных требований коррелируют достигнутые показатели знаний с самооб-

разовательной компетентностью индивида. Автономность данного про-
цесса описывается следующим образом: а) процесс с линейной индивиду-

альной траекторией обучения и прогнозируемым уровнем самообразова-

тельной компетентности; осознанное и бессознательное выполнение боль-

шинства требований организованного учебного процесса; динамика авто-
номного процесса практически квазилинейна; б) процесс с нелинейной ин-

дивидуальной траекторией обучения и прогнозируемым ИИ уровнем само-

образовательной компетентности; динамический процесс знакоперемен-
ный, что приводит к появлению аттракторов в траекторном процессе и би-

фуркации вариабельности индивидуальных траекторий; нелинейность и ва-

риативность являются факторами управления процессов для достижения 
итогового гарантированного качества (диапазон качества должен заклады-

ваться на этапе проектирования нелинейного процесса). 

Очевидно, что индивидуализация учебной траектории позволит 

проявить максимальное творчество личности субъекта. Решение данной 
задачи возможно при интеграции двух слагаемых – мотивационно-лич-

ностной составляющей индивида и оптимального/рационального управ-

ления его индивидуальной траекторией обучения искусственным интел-
лектом. Под оптимальностью управления следует понимать возмож-

ность реализации технологии обучения соответствующей уровню инфо-

коммуникационной военной профессионально ориентированной цифро-

вой образовательной среды военного вуза. 
Для достижения гарантированного качества лингво-профессио-

нальных знаний будущих военных специалистов в рамках квалификаци-

онных требований Министерства образования Российской Федерации  
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для вузов нельзя обойтись без опосредованного руководства преподава-

теля или руководителя самостоятельной деятельности. Это определяется 
следующими причинами.  

Для вузов Министерства образования Российской Федерации 

уровни сформированности самообразовательной компетенции целесо-

образно дифференцировать на три группы: исходный, нормативный и 
продвинутый. Термин «знание» в проекции самостоятельной деятельно-

сти личности субъекта объединяет следующие системы: ценностно-

смысловую, логическую, когнитивную и рефлексивную. С точки зрения 
психологии знание порождает взаимосвязь развития и обучения, а чело-

век выступает в роли биосоциального существа. В условиях цифровой 

трансформации формулируемая гипотеза лингво-профессиональной 

подготовки субъекта – вектор решения научной задачи, критериальной 
базой которой являются соответствующие индикаторы ее оценки. Фак-

тически на знание в военном вузе накладывается будущая профессио-

нальная деятельность и критическое мышление субъекта.  
Совокупность профессиональных терминов, объединенных поня-

тием «тезаурус», формируется посредством лексики. Исследуя понятие 

«тезаурус», П.И. Пидкасистый выделил его как «уникальное» дидакти-
ческое средство в лингво-профессиональной подготовке специалиста, 

которое в цифровой среде трансформируется за счет накопления пере-

менной составляющей в профессиональный глоссарий [15. С. 92]. 

Автономное обучение раскрывает требования к рефлексивно-оце-
ночному диагностическому блоку. При проектировании экспертной си-

стемы адаптивных АОС лингво-профессиональной подготовки следует 

учитывать четыре этапа самостоятельной деятельности субъекта: озна-
комительный, репродуктивный, поисковый и эвристический. Фактиче-

ски лингво-профессиональная подготовка дифференцирует процесс вза-

имодействия субъекта и знание на соответствующие четыре уровня: 
узнавания, воспроизведения, решение инновационных задач, формули-

ровка и решение научных задач.  

В системной среде языковой поддержки стратегическая направ-

ленность контроля определяет векторную составляющую всего про-
цесса обучения. На диагностический блок АОС возлагается двоякая 

функция: оценка качества уровня достигнутых показателей учебного 

процесса; реализация за счет адаптивного управления с использования 
элементов ИИ процесса самообразования субъекта, который осуществ-

ляется по вариативным траекториям. Данный методологический подход 

в условиях цифровизации образовательной среды и наличия многовек-

торной метабазы контента лингво-профессиональной подготовки позво-
ляет организовать формирование и управление нелинейными вариатив-

ными индивидуальными образовательными траекториями личности 
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субъекта, направленные на достижение гарантированного качества на 

выходе такого учебного процесса. 
Однако трудным и не поддающимся рефлексивно-оценочной диа-

гностике является эвристический этап. Даже привлечение функциональ-

ных возможностей ИИ, заложенных в адаптируемой АОС, не справля-

ется с этой задачей. Эвристический этап можно оценить только путем 
внешнего контроля, когда имеет место диалог преподавателя/руководи-

теля и личности в рамках «субъект-субъектного» взаимодействия. 

Формирование личностно-профессиональных коммуникационных 
компетенций выпускника военного вуза осуществляется в процессе син-

теза личностно-индивидуальных особенностей курсанта, успешно инте-

грирующих коммуникационную составляющую в профессиональной де-

ятельности. 
Таким образом, цифровая трансформация лингво-профессиональ-

ной подготовки будущих военных специалистов в вузах Министерства 

образования Российской Федерации позволит поднять на более высокую 
ступень развития процесс автономного обучения (самостоятельной дея-

тельности) переменного состава (курсантов, адъюнктов, слушателей) пу-

тем развития личностно-профессиональной подготовки субъекта в кон-
тексте формируемой инфокоммуникационной военной профессио-

нально ориентированной цифровой среды, которая позволит реализо-

вать технологию персонализации самообучения путем создания вариа-

тивных нелинейных образовательных траекторий на базе адаптивной 
АОС за счет автоматизированного процесса формирования многовек-

торной метабазы контента лингво-профессиональной подготовки со сте-

пенью свободы вариативности до пяти и более, а также параллельно с 
возможностями встроенного искусственного интеллекта и функциони-

рованием вероятностной экспертной системы качества, достигать гаран-

тированного качества обучения. 

 

Исследование 

 

Технологическая основа и функциональные возможности при 
цифровой трансформации лингво-профессиональной подготовки буду-

щих военных специалистов инженерного профиля предполагают разра-

ботку соответствующей модели инфокоммуникационной военной про-
фессионально ориентированной цифровой образовательной среды воен-

ного вуза. Обобщенная модель инфокоммуникационной военной про-

фессионально ориентированной цифровой образовательной среды бази-

руется на формировании информационно-знаниевых потоков, взаимо-
действующих с шестью блоками: управления средой, информационно-

образовательным, информационно-коммуникационным, регистрации 
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субъектов, контроля качества обучения, формирования выходной ин-

формации. 
Универсальность данного подхода к реализации функционирова-

ния лингво-профессиональной подготовки на дифференциальных уров-

нях вуза (кафедра, факультет) и вузов Министерства образования Рос-

сийской Федерации определяет создание в цифровой среде системы 
«клиент–сервер» серверного приложения «АРКТУР-Web» (модифика-

ция системы АРКТУР) [16]. В этом случае функциональная схема клас-

сифицируется как первый (самый сложный) уровень. Следует отметить, 
что для военных вузов любого типа характерны и закрытые цифровые ка-

налы любого вида, которые могут быть задействованы как net-система. 

В целом многовекторный метабазис контента лингво-профессиональной 

подготовки в такой функциональной схеме расположен на сервере, а про-
цесс его автоматизированного формирования осуществляется функцио-

нальными возможностями адаптивной АОС, на базе которой реализуются 

формирующие, управляющие и диагностические функции.  
Второй и третий уровни сложности ограничиваются развернутой 

компьютерной сетью кафедры или персональным компьютером обуча-

ющегося: а) личность субъекта работает с многовекторным контентом 
через браузер сети, при этом все материалы получает от серверного при-

ложения; б) характерна локальная установка приложения и учебного 

контента на персональный компьютер. 

Учитывая вероятностный характер автоматизированного распо-
знавания грамматических конструкций с помощью программных моду-

лей системы «АРКТУР» на базе адаптивной АОС, следует признать, что 

и процедура тестирования тоже будет носить вероятностный характер 
из-за некорректной постановки вопросов теста. В итоге рефлексивно-

оценочная составляющая при диагностировании любого уровня стано-

вится неоднозначной, чаще заниженной.  
Качество вероятностной экспертной системы можно оценить по-

средством погрешности процедуры тестирования путем сравнения по-

тенциального уровня оценки теста и потерями с некорректным тестиро-

ванием. Предложенный способ базируется на знании процента форми-
руемых некорректных тестовых заданий и среднего количества вариан-

тов ответов на поставленный вопрос [15. С. 144].  

Самообразовательные компетенции, формируемые на базе уни-
версальных коммуникационных компетенций (код УК-4) в процессе 

лингво-профессиональной подготовки курсантов (табл. 1), определялись 

видами речевой деятельности (чтение, говорение, письмо, аудирование, 

перевод).  
В исследовании анализируется процесс формирования и развития 

самообразовательной компетенции будущих военных специалистов для 
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типовой учебной программы. В педагогическом эксперименте прини-

мали участие 40 курсантов 3-го курса, обучающихся по одной про-
грамме. По критерию успеваемости в лингво-профессиональной подго-

товке были сформированы контрольная и экспериментальная группы. 

В рамках педагогического эксперимента реализована индуктивная гипо-

теза, основанная на анализе экспериментальных данных и направленная 
на выявление общей причинности исследуемых фактов. Самостоятель-

ность и самоорганизация личности субъекта реализовывались в контек-

сте инфокоммуникационной военной профессионально ориентирован-
ной цифровой образовательной среды. 
 

Т а б л и ц а  1 

Формируемые самообразовательные компетенции выпускника военного  

инженерного вуза и индикаторы на базе универсальной компетенции УК-4 

 

Код и наименование 
самообразовательной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения в процессе фор-
мирования самообразовательной компетенции 

СМ.УК-4: 
Способен самостоятельно 
углубленно овладеть 
лингво-профессиональной 
подготовкой и 
междисциплинарной 

интеграцией по профилю 
подготовки личности 
выпускника, уметь 
применять инновационные 
цифровые 
коммуникационные 
технологии для 
профессионального 

взаимодействия 

ИД-1СМ.УК-4. Владеть инновационными методами поиска 
информационных ресурсов на иностранном языке в 

различных цифровых сетях с применением 
инфокоммуникационных SMART-технологий 

ИД-2СМ.УК-4. Уметь представлять выявленную 
профессиональную информацию на государственном и 
иностранном языках с применением инфокоммуникационных 
технологий 

ИД-3СМ.УК-4. Составлять корректный перевод технических 

источников (аутентичных текстов и сообщений) с 
иностранного языка на государственный язык и обратно 

ИД-4ЛП.УК-4. Уметь выявлять и аннотировать основное 
содержание полученной информации в технических 
источниках с иностранного языка 

ИД-5СМ.УК-4. Уметь составлять аннотации на иностранном 
языке для коммуникативных и прагматических целей 

ИД-6ЛП.УК-4. Участвовать в устной и письменной 
коммуникации с учетом ее протокола 

ИД-7СМ.УК-4. Профессионально применять технологии, 
методы и способы делового общения для академической и 
профессиональной коммуникации 

 

Многовекторный контент метабазы лингво-профессиональной 
подготовки по инженерной специальности был сформирован из откры-

тых изданий научно-технического плана интеренет-источников в коли-

честве 50 аутентичных текстов. Установочная часть вектора направлен-
ности педагогического эксперимента – дискретная автоматизация во-

енно-технических систем.  
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Результаты 

 
Для сформулированных в исследовании задачами была проведена 

диагностика этапов цифровой трансформации лингво-профессиональ-

ной подготовки будущих военных специалистов инженерного профиля 

на примере Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина (Воронеж). 

Статистически установлено, что АОС «АРКТУР» позволяет авто-

матически распознавать основополагающие грамматические конструк-
ции в аутентичных текстах военно-технического профиля с вероятно-

стью не менее 90%. Распознавание образов грамматических конструк-

ций в адаптированных текстах и коротких сообщениях общенаучного и 

профессионального характера может достигать 100%. Отдельно следует 
рассматривать тексты из итернет-ресурсов открытого типа. В этом слу-

чае распознавание достигает 85%, а в текстах из научных журналов – 

около 75–80%. Так как тестовые задания в экспертной системе форми-
руются на основе многовекторного контента распознанных грамматиче-

ских конструкций из метабазы знаний, то, следовательно, возникает и 

соответствующий процент некорректных ответов на них. 
Исследованию на предмет качества функционирования была 

подвергнута вероятностная экспертная система, развернутая также в 

системе «АРКТУР». Содержание тестового задания предполагает, что 

субъект может указать любой ответ на вопрос, но в количестве, не 
превышающем количество грамматических правил, заданных в ис-

ходном тексте.  

Для контрольного исследования использовался аутентичный текст 
по описанию технического объекта, содержащий 41 предложение. Эксперт-

ная система в целом обеспечивает средний статистический показатель пра-

вильных тестовых заданий для технических текстов равный 87%. Показа-
тель погрешности с ростом параметра некорректных заданий не более 10 

и не превышает критических значений градаций качества в 20%. Точность 

уровней формирования самоообразовательных компетенций субъекта явля-

ется допустимой и приемлемой.  
Распределение уровней развития основных обеспечивающих и со-

пряженных дисциплин лингво-профессиональной подготовки (инвари-

антная компонента Б 1.О.10) в процессе самостоятельной деятельности 
личности субъекта – курсанта академии, приведено в табл. 2. Для ана-

лиза использовались шесть общеобразовательных дисциплин, для каж-

дой из них разработан системный инвариант. Целевая установка в экс-

перименте ориентировала курсантов на углубленное сопряженное зна-
ние информационных технологий и теории автоматики и управления. 

Субъектность специалиста и его личностное развитие наряду с целевой 
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установкой определили доминанту в развитии знаний по дисциплине ин-

формационные технологии и автоматика и управление. 
 

Т а б л и ц а  2 

Уровни развития основных обеспечивающих и сопряженных дисциплин  

с изучаемым иностранным языком (инвариантная компонента Б 1.О.10), % 
 

Группа 

Обеспечивающие и сопряженные дисциплины 

Матема-
тика 

Фи-
зика 

Приборное 
оборудова-

ние 

Информаци-
онные техно-

логии 

Автома-
тика и 

управле-
ние 

Системы ав-
томатиче-

ского управ-
ления 

Контрольная  69 56 65 79 90 72 

Эксперимен-
тальная  

65 43 54 45 52 60 

 

Результаты педагогического эксперимента по развитию лингво-

профессиональной подготовки будущих военных специалистов воен-

ного инженерного вуза в контексте цифровизации образовательной 
среды отражают данные табл. 3. 
 

Т а б л и ц а  3 

Оценка эффективности лингво-профессиональной подготовки будущих военных 

специалистов военного инженерного вуза в контексте цифровизации  

образовательной среды, % 

 

Группа 

Наименование самообразовательной компетенции 
СМ.УК-4. Индикаторы достижения  
самообразовательной компетенции 

ИД-1 ИД-2 ИД-3 ИД-4 ИД-5 ИД-6 ИД-7 

Контрольная  65 51 45 48 53 60 61 

Экспериментальная  70 68 71 82 85 83 87 

 

Анализ результатов экспериментальной группы, ориентированной 

на целевое формирование коммуникационной составляющей вектора – 
дискретной автоматизации военно-технических систем, показала для кур-

сантов на 3-м курсе в среднем рост индикаторных составляющих на 20%. 

 

Заключение 

 

Анализ результатов условий цифровой трансформации лингво-

профессиональной подготовки будущих военных специалистов инже-
нерного профиля определил вектор его развития в области персонализи-

рованного контекстного обучения путем реализации личностно-деятель-

ностного подхода в самообразовании и формировании самообразова-
тельной компетенции личности субъекта в инфокоммуникационной во-

енной профессионально ориентированной цифровой образовательной 
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среде. Ее основу составляют формируемые информационно-знание-

вые потоки. 
Гарантированное качество обучения может быть достигнуто пу-

тем формирования нелинейных вариативных индивидуальных образова-

тельных траекторий на базе адаптивных АОС с элементами ИИ и ис-

пользованием вероятностной экспертной системы качества. Самостоя-
тельность и самоорганизация личности субъекта реализуются в рамках 

технологической основы «клиент–сервер» серверного приложения 

«Арктур-Web». 
Функциональные возможности адаптивной АОС позволяют фор-

мировать контент лингво-профессиональной подготовки в виде много-

векторного метабазиса с последующим размещением на сервере. Досто-

верность автоматического распознавания, грамматически-функциональ-
ных образов системой составляет не менее 90%. Диагностический блок 

системы критериально определяет самообразовательную компетент-

ность личности субъекта. 
Таким образом, автономность обучения переменного состава во-

енных вузов, реализуемая как самостоятельная деятельность в рамках 

«субъект-субъектного» взаимодействия, развивает функции субъектно-
сти для достижения гарантированного качества обучения и формирова-

ния самообразовательной компетентности будущего военного специали-

ста. 
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