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Разработка и внедрение новых современных методик, технологий и 

программ обучения должны быть нацелены, в первую очередь, на свобод-

ное развитие личности, развитие предпринимательской активности, спо-

собность быстрой адаптации к интенсивным переменам в современном 

мире, решение сложных профессиональных задач.  

В нашем университете сформирована группа ведущих специалистов-

преподавателей, силами которой проанализированы возможные пути и ва-

рианты совершенствования образовательного процесса в университете по 

белорусским и российским программам. На основе анализа определены 

направления исследований и разработок. Составлена программа по разра-

ботке и внедрению модульно-рейтинговой и кредитно-рейтинговой техно-

логий обучения. 

Разработаны, созданы и изданы образцовые учебно-методические 

комплексы по гуманитарному и общетехническому блокам дисциплин 

(электронная и бумажная версии). Разработаны концепции и научно-

методические основы модульно-рейтинговой технологии обучения 

(МРТО). Разработаны алгоритмы контроля успеваемости студентов и рас-

чета индивидуальных рейтингов. Для кафедр университета разработаны 

методические указания по оценке знаний студентов, а также графики 

учебного процесса. Все разработанные нормативные документы и методи-

ческие рекомендации внедрены в учебный процесс по российским и бело-

русским образовательным программам. 

В университете формируется информационный пакет образователь-

ных программ, который, с одной стороны, обеспечит ясность и прозрач-

ность образовательных услуг для потребителя, с другой стороны – явится 

эффективным инструментом управления качеством отдельных программ и 

управления образовательным процессом в вузе в целом.  

Переход на новые сопоставимые образовательные стандарты при под-

готовке специалистов по российским и белорусским программам с внедре-

нием инновационных технологий обучения и обеспечения мобильности 

студентов и преподавателей послужит основой для создания единого бело-

русско-российского образовательного пространства. 

В сегодняшних условиях при подготовке специалистов высшего про-

фессионального образования все более востребован индивидуальный под-

ход к обучению, который обеспечивает в образовательных моделях реали-

зацию и более широкое использование компетентностного подхода, что 

связано с расширением образовательного пространства в рамках реализа-

ции Болонского процесса.  

Результаты образования, выраженные на языке компетенций – это 

путь к расширению академического и профессионального признания и мо-

бильности, к увеличению сопоставимости и совместимости дипломов и 

квалификаций. В наших странах реализация компетентностного подхода 

может выступить дополнительным фактором поддержания единого обра-
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Программно-аппаратные комплексы, объединенные в информацион-

но-диагностические системы (ИДС), становятся обязательным средством 

наземного обслуживания авиационной техники. Разработка технического 

облика современного ИДС является отправной точкой для предъявления 

требований к приобретаемым или разрабатываемым средствам контроля 

авиационной техники. Под техническим обликом понимается назначение, 

задачи, программно-технические способы их реализации, структура изде-

лия и порядок взаимодействия элементов изделия и взаимодействия изде-

лия с внешней средой. 

ИДС предназначено для осуществления процессов сбора, обработки, 

анализа, хранения и передачи информации об объекте диагностики, а так-

же для автоматизации управления его техническим обслуживанием и ре-

монтом (ТОиР) и материально-техническим обеспечением (МТО). Для 

ИДС определены следующие группы задач: 

– сбор информации («И»): регистрация параметров и построение их 

графиков; регистрация событий и временных затрат на диагностирование; 

– обработка информации («О»): настройка измерительных каналов, 

определение параметров диагностических сигналов; контроль качества 

сбора, полноты и обработки данных; обработка статистической информа-

ции и представление ее в виде таблиц, отказов и неисправностей по функ-

циональным системам; приведение параметров к стандартным атмосфер-

ным условиям; 

– разработка диагностических моделей («М»): выбор классов состоя-

ний; формирование признакового пространства; формирование и алгорит-

мизация диагностических правил; 

– диагностирование («Д»): анализ тенденции изменения параметров; 

автоматизированное выполнение контроля; автоматический контроль вы-

полнения требований эксплуатационной документации; систематизация 

отказов по системам, методам их обнаружения и локализации; 

– управление ТОиР («Т») и МТО («С): нормативный контроль эксплу-

атации АТ; ведение общей базы данных изделий; формирование рекомен-

даций по устранению неисправностей; оценка фактического расхода мате-
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риалов и его прогноз; планирование и формирование оптимальных вариан-

тов эксплуатации изделий; 

– анализ видов, критичности и последствий отказов, анализа логисти-

ческой поддержки (АЛП) и документооборота в соответствии с задачами 

стандартов ГОСТ 27.310, DEF STAN 00 60 («А»); 

– ведение интерактивной электронной эксплуатационной документа-

ции в соответствии с ГОСТ 18675-2012 и ГОСТ 2.610 («К»). 

Исходя из анализа задач ИДС обобщенная структура перспективного 

ИДС примет вид, представленный на рисунке 1. ИДС включает: аппарат-

ную, программную и информационную части, реализующие описанные 

выше задачи. 
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Рис. 1. Облик ИДС 
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В настоящее время интерес у многих работников высших учебных за-

ведений вызывает возможность использования инновационного, опережа-

ющего развития системы высшего профессионального образования с це-

лью формирования инновационной культуры в обществе. Это позволит 

повысить роль высшей школы в развитии инновационной деятельности в 

обществе, создать эффективные механизмы использования научно-

технического потенциала в решении социальных и экономических задач, 

как на национальном, так и на региональном уровнях. 

Инновационно-ориентированное профессиональное образование – это 

процесс и результат целенаправленного формирования определенных зна-

ний, умений и методологической культуры, а также готовности специали-

стов к инновационной деятельности в области разработки наукоемких объ-

ектов (технологий и техники) за счет соответствующих технологий и ме-

тодов обучения. 

Под организацией инновационной деятельности в высшем учебном 

заведении можно рассматривать: 

– разработку и внедрение новых перспективных наукоемких техноло-

гий, обеспечивающих выпуск продукции нового качества и неуклонный 

рост производительности труда в промышленности, формирование на этой 

основе инженерных школ, непосредственное участие в деятельности кото-

рых создает необходимые условия для воспитания технически и творчески 

активных специалистов; 

– подготовку по индивидуальным учебным планам квалифицирован-

ных специалистов в новых областях инженерной, управленческой и эко-

номической деятельности, внедрение в учебный процесс инновационных 

технологий обучения, прогнозирование и планирование инновационных 

процессов.  

Инновационный потенциал вуза во многом определяется разнообра-

зием форм, методов и подходов, которые использует образовательное 

учреждение в своей деятельности, а также степенью единства (научного, 

технологического, образовательного) структурных подразделений вуза. 

Чем больше степень интеграции основных видов деятельности вуза, тем 

выше его инновационный потенциал. 
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Рис. 11. Дефектограмма круглой плиты из стеклопластика 
 

На рис. 11 приведена дефектограмма круглой плиты из стеклопласти-

ка толщиной 25 мм, полученная оптическим ИК-методом. Два светлых 

участка на дефектограмме обозначают отверстия в плите, темный участок 

рядом – зона повреждения материала при механической обработке, другие 

темные участки – места высокой пористости. 
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В основу реализации ИДС заложена интеграция разработанных БГУ 

системы обработки полетной информации (СОПИ) «Двина Р», 

универсального информационно-измерительного комплекса (ИИК) 

Alma Meter и разрабатываемого специального программного обеспечения 

(СПО). Структура аппаратной части ИДС на базе СОПИ «Двина Р» и уни-

версального ИИК Alma Meter представлена на рисунке 2. 

Взаимодействие ИДС с внешней средой осуществляется на программ-

но-информационном и на физическом уровнях. Исходя из требований ин-

теграции ИДС и задач информационного обеспечения диагностики, опре-

делены требования к СПО и средствам коммутации ИДС. 

Подключение ИДС к ВС выполняется через штатные разъемы кон-

троля и с помощью дополнительных датчиков. При применении ИДС для 

контроля различных типов ВС отличия в структуре определяются: 

– различиями коммутационных жгутов; 

– количеством и типами универсальных модулей; 

– конфигурацией (настройками) СПО; 

– модулями СПО для углубленной диагностики. 

 
 

Рис. 2. Структура аппаратной части ИДС на базе СОПИ «Двина Р» и уни-

версального измерительного комплекса Alma Meter: БУР – бортовое устройство 

регистрации; ИМ – измерительный модуль; МК1 – модуль коммутации; МУ(Т)С 

– модуль управляющих (тестовых) сигналов, СУ – согласующее устройство; 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина; УОИ – устройство 

отображения информации; Д1 – штатные датчики изделия; Д2 – датчики, уста-

навливаемые на изделие в процессе ТОиР; Д3 – дополнительные датчики ИДС 
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Совместно со специалистами БГУ разработан макет ИДС и проведена 

экспериментальная работа по подтверждению реализуемости заложенных 

решений.  

Технико-экономические показатели от внедрения изделия зависят от 

экономических показателей принятой системы эксплуатации. Ниже приве-

дены особенности ИДС, влияющие на экономические показатели: 

– снижается время на регистрацию параметров и выполнение техно-

логических операций по ТОиР. Снижение временных затрат на опробова-

ние двигателя самолета Миг-29 с использованием ИДС составляет 180 с, 

что соответствует расходу топлива 198 кг; 

– за счет автоматизации процессов и использования справочной си-

стемы уменьшается количество ошибок технического персонала; 

– увеличивается глубина и повышается достоверность диагностики, за 

счет использования диагностической базы знаний и модулей углубленной 

диагностики из состава СПО; 

– повышается уровень квалификации технического персонала за счет 

использования ИДС в режиме тренажера, справочной системы и диагно-

стической базы знаний.  
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Рис. 8. Дефектограмма трехслойной сотовой панели 
 

На рис. 9 приведена дефектограмма плиты стеклопластика толщиной 

15 мм. Видны естественные складки в слоях, полученные при  прессовании 

плиты, темные участки – повышенная пористость. 

 

 
Рис. 9. Дефектограмма плиты стеклопластика 
 

На рис. 10 приведена дефектограмма плиты из пенополистирола тол-

щиной 25 мм, темные участки – с повышенным содержанием пор. 
 

 
Рис. 10. Дефектограмма плиты из пенополистирола 


