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необходимо обучать с позиций развития у менеджеров любого уровня специфического мышления, 
ориентированного на получение экономических выгод. Эти специалисты должны обладать значительной 
мобильностью и адаптивностью под изменяющиеся условия, иметь сформированный набор компетенций, 
нацеленных на реализацию инновационно-предпринимательской деятельности [3]. В связи с вышеизложенным, 
перед системой высшего образования Российской Федерации в современных условиях стоит интегральная 
задача по изменению действующих подходов к подготовке кадров по направлению менеджмент, поскольку 
именно это направление отвечает за подготовку специализированных кадров, способных принимать и 
реализовывать свои управленческие решения в динамично изменяющихся экономико-рыночных условиях, 
уровень профессионализма которых в конечном итоге может стать отправной точкой по отношению к 
социально-экономическому развитию российской государственности [2].  

Основная часть. В вопросах реализации соответствующих необходимостей подготовки 
высококвалифицированных менеджеров высшего звена в современной России существенно может помочь 
внедрение в систему высшего образования методологий компетентностного подхода, которые на сегодняшний 
день значительно проще интегрировать посредством цифрового инструментария, доступного большинству 
вузов. Для определения методических рекомендаций, ориентированных на наиболее эффективное и системное 
использование компетентностного подхода, необходимо рассмотреть ряд существенных проблем в 
рассматриваемой области. Для начала будет определена четкая структура понятийного аппарата 
компетентностного подхода в вопросах подготовки управленческих кадров. На сегодняшний день существует 
несколько определений компетентностного подхода, суть которых сводится к формированию у обучающихся 
определенных профессиональных навыков и компетенций (ЗУН), которые будут в полной мере отвечать 
потребностям существующего рынка [1]. При этом, ни один научный труд либо же методические рекомендации 
к программам обучения не содержат четкого определения понятия «компетенция». На взгляд авторов данной 
работы такое упущение влечет за собой значительную степень размытости при формировании 
профессиональных навыков обучающихся. Традиционно понятие компетенция можно трактовать как 
совокупность определённых знаний и умений, сопряженных с личностными качествами человека, которые 
позволяют успешно исполнять требуемые профессиональные задачи в изменяющихся условиях [5]. Однако, 
такое определение позволяет полагать, что понятие имеет направленность, ориентированную на специалиста, 
уже завершившего обучение, а, соответственно, не в полной мере отражает необходимость становления 
профессиональных навыков на этапе обучения. В нашем понимании термин компетенция для студентов должен 
отражать суть процесса получения образования, равно как и учет специфических личностных качеств, 
поскольку в процессе подготовки управленческих кадров личностные особенности обучающегося имеют одно 
из ключевых значений. В рамках настоящей работы авторы предлагают следующее понятие компетенции, 
которыми должны обладать студенты, проходящие обучение по направлению менеджмент, – формирование 
знаний и умений в управлении социально-экономическими системами, ориентированное на определённые 
личностные качества, необходимые для успешного руководства в той или иной области. Таким образом, данное 
определение позволит управленческому сектору вузов разграничить категории студентов по специфике именно 
их личностных особенностей, сформировав тем самым несколько потоков, ориентированных на 
удовлетворении потребностей государства в управленцах специфических категорий [4]. Студенты, имеющие 
математическо-аналитический склад мышления, могут проходить обучение по направлениям управления 
промышленными организациями или проектами, поскольку будут иметь возможность реализовывать свои 
компетенции в области извлечения максимальной прибыли, с учетом экономических рисков. Студенты, 
обладающие лидерскими качествами, могут наиболее эффективно применять свои навыки в секторах 
управления крупными государственными и корпоративными структурами, поскольку их навыки эффективно 
вести команду и устанавливать цели будут актуальны при принятии таких решений как слияние компаний, 
выход на международный рынок или покупка франшиз, участие в государственных грантах и многое другое. 
Студенты, обладающие эмоциональным интеллектом, будут иметь возможность реализовываться по 
направлению управления кадрами, поскольку их склад характера и умственные способности позволяют им 
более адаптивно ориентироваться на взаимодействие с разными категориями людей и нивелировать 
конфликты. Разумеется, такие предложения требуют существенной доработки в области разработки 
методических указаний для обучающихся, однако реализация такого подхода способна качественно 
удовлетворить потребности экономики в ключе подготовки именно узконаправленных специалистов 
направления менеджмент, которые будут обладать знаниями, подкрепленными особенностями их личности. 
Таким образом, вузы смогут сократить число студентов, которые в конце обучения не удовлетворены своей 
специализацией, вынуждены либо работать в иной сфере, либо получать дополнительное образование. 

Заключение. Реализация компетентностного подхода в вопросах подготовки управленческих кадров может 
произвести «революцию менеджеров», поскольку обучение будет производиться точечно и с использованием 
индивидуальных особенностей студентов. Реализовывать такой подход можно посредством применения 
цифровых технологий при определении специфичных компетенций каждого отдельно взятого студента. Данная 
задача выполнима с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, который на основании анкетирования 
сможет определить направленность личностных характеристик обучающегося. В современном мире как 
никогда важна индивидуальность, а использование устаревших усредненных показателей тормозит процесс 
личностного развития человека. Тем более, что управленческие кадры получают образование на протяжении 
всей профессиональной жизни ввиду изменяющихся социально-экономических факторов. Поэтому с помощью 
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реализации компетентностного подхода образовательная организация сможет мотивировать выпускников 
специализации менеджмент на дальнейшее самостоятельное обучение и повышение своей квалификации, что 
благоприятно скажется как на экономике страны, так и качестве жизни человека и гражданина. 
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УДК 378.4 

ИННОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

PhD Р. Н. Ишимбаев, , К. Р. Мансуралиева, Х. А. Инамов, НамИТИ, г.Наманган 

Резюме. В статье рассматриваются инновации в сфере образования, которые во всем мире считаются 
неотделимой частью преподавательской деятельности. Информационное, цифровое общество требует 
привлечения в свою сферу деятельности сотрудничество образования, которое кардинально транформирует 
формы мышления. Авторы акцентируют внимание на том, что благодаря инновационным технологиям, 
которые применяются в высшем образовании можно реформировать образованиеи выстраивать учебный 
процесс применяя новейшие педогогические навыки. Также изучаются вопросы конкурентоспособности ВУЗов 
и их характерные черты. Обоснован главный параметр деятельности ВУЗа – качество образования. 
Осуществление самой основополагающей цели будет демонстрировать конкурентоспособность ВУЗа.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, инновации, высшее образование, преподаватель 

Введение. За последние годы в независимом Узбекистане было достаточно общественно-политических, 
социальных и экономических преобразований. Инновации затронули также сферу высшего образования. Сам 
термин “инновация” начал использоваться в этнографии в 19 веке, и обозначал внедрение элементов какой-
либо культуры в иной менталитет.Уже в 20 веке использование данного слова началось наблюдаться в 
материальном производстве. По мнению М.В. Кларина инноватика является областью передовых знаний в 
науке о нововеддениях, рассматривающая закономерности, методы и критерии нововведений в некотором виде 
деятельности (1). Автор коснулся определения инновации, так как проводит анологию на междисциплинарном 
и экономическом уровнях. 

 Основная часть. Становление независимого Узбекистана нельзя представить себе вне инновационного 
укоренения в научную, образовательную и социальную сферы. Ведь инновации в сфере образования создают 
самопроизводящие миссии использования новейших технологий на рынок, а также дают возможность 
формировать фундаментальные знания, в которых нуждается современное общество. Заинтересованность в 
освоении какого-либо предмета будет в том случае, если процесс обучения в ВУЗах будет проводиться с 
усиленной научной обоснованностью доводов. Если ВУЗом предоставляется студентам соответствующие 
навыки с применением инновационной прогрессивной системы, то у студентов с большой вероятностью 
откроются навыки самообразования и самообучения. По мнению авторов наука являясь составляющей 
инновационной системы информационного общества появилась в период теоретического осмысления самой 
науки, так как еще в Древнем Риме образовательная среда формировалась исключительно на личной 
заинтересованности. То есть можно обосновать термин “ииновация” тем, что обобщение исследований ученых 
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в науке является фрагментом или элементом инновационного процесса. Личный интерес как основной вектор 
продолжил формирование в эпоху Средневековья, а затем Новом времени, и летописи дошедшие до наших 
дней, помогают увидеть формирование инновационного курса в науке и образовании (2). В итоге инновации 
приводят к трансформации чувственного познания, который помогает зафиксировать достижение применения 
новшества. Важное требование для ВУЗов – это продемонстрировать, что инвестировать в науку экономически 
практично, улучшая образовательные инновационные модели, идеологические новшества в науке и применнять 
их на практике для накопления знаний не только в национальном, но и мировом образовании. На сегодняшний 
день в образовании существуют следующие технологии инноваций (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Технологии применяемые в образовании (3). Составлено авторами 

Вопросами системы высшего образования занимались многие ученые. Среди отечественных ученых можно 
назвать С.Б.Кораев, М.М.Парпиева, Ш.А.Абдужалилова. Среди ученых стран СНГ можно встретить работы 
Б.Г.Ушакова, И.И.Кондратко, Ю.Г.Волкова и др. В результате их работ, исследования инновационного 
прогресса в сфере высшего образования нашли свой путь и объемность. Особое внимание уделяется учебно-
воспитательному процессу, так как образовательная траектория помогает изучить тенденции обучения в 
информационном обществе и решать задачи с помощью разнообразных типов инноваций. С причиной 
исследования роста инновационного развития ВУЗов и науки в них, определим основные точки зрения высшего 
образования, а затем озвучим примеры их решения. По мнению автора, процесс обучения можно рассматривать 
в 4 этапа (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Этапы обучения молодого поколения. Составлено автором. 

Но некоторые ВУЗы пропускают главные детали, и появляются проблемы, которые постараемся обобщить в 
одну структурную цепочку: 1. Выпускники ВУЗа чаще всего попадают в ситуацию, когда их полученные 
знания не имеют актуальности на рынке труда. Данная ситуация развивается по причине отсутствия новых 
методов преподавания или педагогического несовершенства и новых типов лекционных занятий. 2. 
Необходимо выявить профессиональные компетенции оканчивающих ВУЗ студентов, а также владеть 
информацией об ожидании работодателей. Не секрет, что многие выпускники не подготовлены для участия на 
рынке труда, что может вызвать социальное напряжение. В таком случае появляется потребность в 
дополнительном обучении, а также повышении квалификации или переучивания.  Теперь рассмотрим данный 
вопрос с другой точки зрения - конкурентоспособности. По утверждению греческого философа Гераклита 
главным покровительством общества являлась “заблаговременная подготовка лучших людей к управлению 
государства” (4). Можно утверждать, что данная идея актуальна на сегодняшний день. В современном мире 
развитие страны напрямую связано с реализацией стратегии воспроизводства трудовых ресурсов, решающим 
звеном которого является образование. Наиболее важным в достижении этой стратегии относится 
конкурентоспособность ВУЗов. Чтобы определить критерии оценки конкурентоспособности ВУЗа, необходимо 
вначале раскрыть данное понятие. Понятие конкурентоспособность характеризуют во многих областях 
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научного знания, например, экономике, социологии, философии, педагогике, психологии. Говоря о 
конкурентоспособности ВУЗа, можно дать определение таким образом – это умение подготовки студентов, 
который даёт им после окончания учёбы благополучно трудоустроиться и быть востребованным в 
профессиональной деятельности на всех рынках труда. По данным исследования между 
конкурентоспособностью ВУЗа и конкурентоспособностью выпускников имеется определенная связь, при этом 
существуют принципиальные точки зрения между ними. Во-первых, необходимо понимать, что 
конкурентоспособность ВУЗа различается от ему подобных внушительным авторитетом и возможно 
использована в длительном времени, а следовательно, гарантирует конкурентоспособность выпускников на 
продолжительное время. Во-вторых, подготовку специалистов в ВУЗе могут анализируют как профессорско-
преподавательский состав, АУП, так и студенты, работодатели. Доминирующим критерием 
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творческой подготовки к профессиональной деятельности. Ключевой особенностью такого рода подготовки 
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конкурентоспособность ВУЗа необходимо использовать или внедрять инновации в высшем образовании, 
которые с определенной периодичностью требуется обновлять. Это связано с тем, что в быстро развивающемся 
обществе, в котором существует внушительный поток информации и динамично развивающемся IT-
технологиями естественным образом возможно устаревание инноваций. Поэтому ВУЗам целесообразно 
внимательно откликаться на имеющиеся факторы и запросы рынка труда, чтобы своевременно подготавливать 
конкурентоспособных выпускников. Как показывает практика, конкурентоспособность ВУЗа определяет такие 
основные показатели, как (Рисунок 3): 
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мгновенному изменению социально-экономической, а также политической среды. Хотелось бы отметить, что 
предоставление достойного обучения студентам является не единственным фактором, который способствует 
конкурентоспособности и рейтингу ВУЗа на рынке образовательных услуг. Нужно учитывать также и цены на 
контракт, который отличается в каждом ВУЗе. Как показывает практика, важную ценность имеет зарождение 
имиджевых характеристик, позволяющие расположиться на верхних позициях в рейтинге ВУЗов. Ведь 
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также уникальных в своём роде педагогов. Эволюция конкурентоспособности ВУЗа вбирает в себе процесс 
направленной деятельности на поднятие имиджа ВУЗа, который состоит из следующих элементов: различные 
буклеты, интерьер, логотип ВУЗа, визитки, фирменные бланки, внешний вид сотрудников. В современных 
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преимущества и конечно же возрастающий спрос сотрудников к качеству жизни. Стратегический менеджмент 
помогает совершенствовать имеющиеся конкурентные преимущества, которое имеет следующие цели: 
увеличение диапазона подготовки на уровне основного, послевузовского и конечно же дополнительного 
образования; возрастание в большей степени подготовки студентов по утвержденному эталонному уровню 
образования, применение ИКТ, совершенствование и обновление материально-технической базы. При этом 
нельзя забывать, что главным параметром деятельности ВУЗа считается качество образования. Осуществление 
самой основополагающей цели будет демонстрировать конкурентоспособность ВУЗа. 

Таким образом, можно уверенно сказать, что эволюция людских ресурсов напрямую связана с высшим 
образованием, качество которого обуславливается уровнем конкурентоспособности ВУЗа.  
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в науке является фрагментом или элементом инновационного процесса. Личный интерес как основной вектор 
продолжил формирование в эпоху Средневековья, а затем Новом времени, и летописи дошедшие до наших 
дней, помогают увидеть формирование инновационного курса в науке и образовании (2). В итоге инновации 
приводят к трансформации чувственного познания, который помогает зафиксировать достижение применения 
новшества. Важное требование для ВУЗов – это продемонстрировать, что инвестировать в науку экономически 
практично, улучшая образовательные инновационные модели, идеологические новшества в науке и применнять 
их на практике для накопления знаний не только в национальном, но и мировом образовании. На сегодняшний 
день в образовании существуют следующие технологии инноваций (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Технологии применяемые в образовании (3). Составлено авторами 
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Рисунок 2. Этапы обучения молодого поколения. Составлено автором. 
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научного знания, например, экономике, социологии, философии, педагогике, психологии. Говоря о 
конкурентоспособности ВУЗа, можно дать определение таким образом – это умение подготовки студентов, 
который даёт им после окончания учёбы благополучно трудоустроиться и быть востребованным в 
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ПРОГРАММА-АССИСТЕНТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАДРОВ 

канд. технич. наук, доцентт О. А. Костянко, Н. И. Белодед, Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь, г. Минск 

 Резюме. В современном мире подготовка высококвалифицированных инженерных и экономических кадров 
является критической потребностью для успешного развития общества и бизнеса. Однако существует 
проблема, связанная с эффективностью и качеством этого процесса обучения. В этом контексте важно 
обратить внимание на инновационную идею, которая может перевернуть ситуацию - программа-ассистент. 
Она предлагает новые подходы и решения, чтобы подготовка кадров стала более эффективной и 
результативной. Программа-ассистент на основе нейросетей – ключевой инструмент в образовании, 
способный выявлять индивидуальные слабые стороны учащихся и предлагать персонализированные подходы к 
обучению. Ее возможность отвечать на волнующие вопросы и отслеживать результаты студентов 
позволяет эффективно адаптировать учебный процесс. 

Ключевые слова: нейросеть, рекуррентность. 

Введение. В современном образовательном процессе студенты часто сталкиваются с вызовами, связанными 
с выявлением своих слабых сторон, получением ответов на волнующие вопросы и отслеживанием своих 
результатов. Однако, благодаря быстрому развитию технологий и искусственного интеллекта, возникают новые 
возможности для решения этих проблем. Одной из таких инновационных идей является программа-ассистент, 
основанная на нейросети. 

Программа-ассистент, построенная на нейросети, представляет собой интеллектуальную систему, 
способную анализировать данные о студентах и образовательном процессе для достижения оптимальных 
результатов. После обучения нейросеть становится способной предлагать студентам персонализированные 
задания и тесты, учитывая их индивидуальные потребности и слабые стороны. Она может выявлять слабые 
места студентов, анализируя их ответы и оценки, и предлагать дополнительные материалы и задания для 
закрепления навыков в этих областях. Благодаря этому студенты получают возможность индивидуального 
развития и улучшения своих знаний и навыков. Кроме того, программа-ассистент может служить источником 
консультаций и обратной связи для студентов. Она может отвечать на вопросы, которые могут возникнуть в 
процессе обучения, и предоставлять необходимую информацию и пояснения. Нейросеть, основанная на 
большом объеме данных, обладает способностью предоставлять качественные и точные ответы, учитывая 
различные контексты и особенности задач. 

Одним из главных преимуществ программы-ассистента, основанной на нейросети, является ее способность 
отслеживать результаты студентов. Нейросеть может анализировать данные об учебных успехах и слабостях 
студентов, а также предоставлять детальную статистику и отчетность. Это позволяет студентам и 
преподавателям иметь полное представление о текущем прогрессе и принимать обоснованные решения для 
улучшения учебного процесса. 

Основная часть. Центральным элементом программы-ассистента, основанной на нейросети, является 
рекуррентная нейросеть. Рекуррентная нейросеть (RNN) — это класс нейронных сетей, специально 
разработанных для работы с последовательными данными, такими как тексты, речь, временные ряды и другие 
типы данных, где присутствует зависимость между элементами последовательности. Основное отличие RNN от 
других типов нейросетей заключается в наличии обратных связей, которые позволяют передавать информацию 
о предыдущих состояниях нейронной сети. 
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Рисунок 1 – Циклические связи в рекуррентных нейросетях 
Примечание – Источник [1]. 

Архитектура RNN состоит из рекуррентного слоя, который повторяется на каждом временном шаге. 
Каждый слой принимает на вход текущий входной сигнал и внутреннее состояние, после чего вычисляет 
выходной сигнал и передает его следующему слою. Принцип работы RNN основан на обратном 
распространении ошибки через время [2]. Основная цель RNN состоит в моделировании и анализе 
последовательных данных, учитывая контекст и имея внутреннюю память. Она позволяет учитывать 
зависимости между элементами последовательности и использовать эту информацию для принятия решений на 
текущем шаге. RNN широко применяется в задачах, таких как машинный перевод, обработка естественного 
языка, анализ временных рядов и генерация текста. 

Важными компонентами RNN являются скрытое состояние и входной/выходной слои. Скрытое состояние 
представляет собой внутреннюю память RNN и передается от временного шага к временному шагу, что 
позволяет сети учитывать контекст и зависимости в данных. Входной и выходной слои преобразуют данные 
между входом, скрытым состоянием и выходом [3]. 

Процесс создания программы-ассистента основан на обучении рекуррентной нейросети на большом объеме 
данных о студентах и образовательном процессе. Это включает в себя данные о тестах, заданиях, проектах и 
других работах, выполненных студентами, а также данные о консультациях и обратной связи, полученной от 
преподавателей. Процесс обучения программы-ассистента, основанной на архитектуре RNN, включает 
несколько шагов. Сначала, модель инициализируется случайными весами. Затем, для каждого элемента 
последовательности, модель предсказывает следующий элемент на основе предыдущего. Полученный 
предсказанный элемент сравнивается с фактическим следующим элементом с использованием функции потерь, 
которая измеряет разницу между предсказанным и фактическим значением [4]. 

Далее, с помощью обратного распространения ошибки, градиенты вычисляются от выходного слоя к 
входному, и обновляются веса модели с использованием оптимизационного алгоритма, такого как 
стохастический градиентный спуск. Этот процесс повторяется для каждого элемента последовательности до 
достижения заданного критерия остановки, такого как достижение минимальной функции потерь или 
фиксированное количество эпох обучения. 

После этапа обучения рекуррентная нейросеть приступает к работе в режиме ассистента. Когда студенты 
обращаются к программе-ассистенту с вопросами или нуждаются в дополнительной помощи, нейросеть 
анализирует контекст и предоставляет соответствующую информацию и рекомендации. Она может предлагать 
персонализированные задания и тесты, учитывая индивидуальные потребности и слабые стороны каждого 
студента, что позволяет им эффективно закреплять материал и развивать свои знания и навыки. 

Рекуррентная нейросеть также отслеживает прогресс студентов, анализируя их ответы и оценки [5]. Она 
может выявлять слабые места и предоставлять дополнительные материалы и задания для устранения проблем. 
Более того, нейросеть может предоставлять обратную связь и консультации, основываясь на данных об 
учебных успехах и слабостях студентов. Это помогает студентам иметь полное представление о своем 
прогрессе и делать обоснованные решения для улучшения своего обучения. 
Заключение. Процесс работы рекуррентной нейросети в программе-ассистенте основан на постоянном 

взаимодействии с данными студентов и адаптации к их потребностям. Это делает программу-ассистента 
мощным инструментом, способным предоставлять индивидуальную поддержку и повышать качество 
образования. 
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