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Цель исследования – анализ научных проблем информационной дидактики в аспекте высшего профес-
сионального инженерного образования, обоснование ведущих принципов педагогического взаимодействия 
в условиях цифровой трансформации содержания, форм и методов профессионального образования в вузе. 
Использованы эмпирические и теоретические методы исследования, педагогическое наблюдение, методы 
педагогических измерений. Исследование проведено в период с 2022 по 2024 г. в Башкирском государствен-
ном педагогическом университете им. М. Акмуллы. В статье обозначены методологические проблемы ин-
формационной дидактики в аспекте высшего профессионального инженерного образования, предприняты 
усилия к их научному анализу и разрешению. Обозначены вероятные следствия цивилизационного выбора 
современного технократического общества в пользу информационно-ориентированного образования. Ак-
туальность предпринятого исследования заключается в определении способов разрешения противоречия 
между необходимостью давать студентам систематическую научно обоснованную профессиональную под-
готовку в единстве фундаментальной, технологической и функциональной составляющих и нацеленностью 
современного профессионального инженерного образования преимущественно на приобретение устойчи-
вых навыков профессионального функционирования в цифровой среде. Выявлены, сформулированы и обо-
снованы принципы педагогического взаимодействия, отражающие сущность и преобразующее значение 
информационно-ориентированного профессионального образования, способствующие всестороннему 
и полному профессиональному становлению студента в цифровой образовательной среде вуза.
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Objective: analysis of scientific problems of information didactics in the aspect of higher professional en-
gineering education, substantiation of the leading principles of pedagogical interaction in the context of digital 
transformation of the content, forms and methods of professional education at the university. Empirical and theoreti-
cal research methods, pedagogical observation, methods of pedagogical measurements were used. The study was 
conducted in the period from 2012 to 2024 at the Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla. 
The article identifies the methodological problems of information didactics in the aspect of higher professional 
engineering education, efforts are made to scientifically analyze and resolve them. The probable consequences of 
the civilizational choice of a modern technocratic society in favor of information-oriented education are outlined. 
The relevance of the undertaken study lies in determining the ways to resolve the contradiction between the need to 
provide students with systematic, scientifically based professional training in the unity of fundamental, technologi-
cal and functional components, and the focus of modern professional engineering education, mainly, on acquiring 
sustainable skills of professional functioning in the digital environment. The principles of pedagogical interaction 
have been identified, formulated and substantiated, reflecting the essence and transformative significance of infor-
mation-oriented professional education, contributing to the comprehensive and complete professional development 
of a student in the digital educational environment of a university. 
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Введение
Проблемную область, связанную с раз-

работкой различных аспектов информаци-
онно-ориентированного образования, при-
нято называть информационной дидакти-
кой. Ключевой характеристикой информа-
ционной дидактики является рассмотрение 
информации как дидактической категории, 
предшествующей знаниям. С одной сторо-

ны, в условиях стремительного наращива-
ния содержания образования это востребо-
вано временем, с другой – требует переос-
мысления базовых элементов образователь-
ной системы, соответствующего развития 
категориального аппарата педагогики с уче-
том современного состояния образователь-
ной практики и существующих тенденций 
развития общества. В статье обозначены 
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методологические проблемы информаци-
онной дидактики в аспекте высшего про-
фессионального инженерного образования, 
предприняты усилия к их научному анали-
зу и разрешению. Обозначены вероятные 
следствия цивилизационного выбора со-
временного технократического общества 
в пользу информационно-ориентированно-
го образования.

Актуальность предпринятого исследо-
вания заключается: 

1) в научном анализе методологических 
проблем современной информационно-ори-
ентированной парадигмы профессиональ-
ного инженерного образования путем сопо-
ставления с классической знание-ориенти-
рованной парадигмой; 

2) в раскрытии противоречия между необ-
ходимостью давать студентам систематиче-
скую научно обоснованную профессиональ-
ную подготовку в единстве фундаменталь-
ной, технологической и функциональной 
составляющих и нацеленностью современ-
ного профессионального инженерного обра-
зования преимущественно на приобретение 
устойчивых навыков профессионального 
функционирования в цифровой среде; 

3) в обосновании ведущих принципов 
педагогического взаимодействия, способ-
ствующего всестороннему и полному про-
фессиональному становлению студента 
в цифровой образовательной среде вуза, 
с учетом научной базы в теории профес-
сионального инженерного образования, 
с учетом специфики и вызовов современ-
ного технократического общества, с учетом 
тенденций развития профессиональных ин-
женерных знаний в сфере информационных 
технологий и разработки программных ре-
шений для цифровой экономики.

Цель исследования – анализ науч-
ных проблем информационной дидактики 
в аспекте высшего профессионального ин-
женерного образования, обоснование веду-
щих принципов педагогического взаимо-
действия в условиях цифровой трансформа-
ции содержания, форм и методов професси-
онального образования в вузе.

Материалы и методы исследования
Эмпирические и теоретические методы 

исследования, педагогическое наблюдение, 
методы педагогических измерений – опрос, 
анкетирование, тестирование. Исследова-
ние проведено в период с 2022 по 2024 г. 
в Башкирском государственном педагогиче-
ском университете им. М. Акмуллы (112 ре-
спондентов: бакалавров и магистров по на-
правлению «Прикладная информатика», ба-
калавров по направлению «Информацион-
ные системы и технологии»). 

Анкета содержала вопрос «Какой под-
ход к изучению учебных дисциплин вы счи-
таете предпочтительным для получения 
вами качественного профессионального 
образования?», были предложены вариан-
ты ответов: «Вначале изучить фундамен-
тальные основы и технологии программной 
разработки и с этими знаниями выполнить 
практические работы», «Приступить к вы-
полнению практических работ незамедли-
тельно, а к фундаментальным основам 
и технологиям обращаться по мере возник-
новения затруднений». 

В анкете требовалось обосновать выбор 
ответа. Предпочтение первого подхода ре-
спонденты чаще всего обосновывают тем, 
что им удобнее вначале рассмотреть типо-
логию задач и изучить стандартные прак-
тики их решения, а только затем присту-
пить к выполнению контрольных заданий. 
Предпочтение второго подхода объясняют 
возможностью экономить время на выпол-
нение заданий или достаточностью обще-
доступных данных для выполнения. Есть 
и другие обоснования респондентов, кото-
рые сводятся к тому, что им хотелось бы из-
учать всего меньше, но при этом выполнить 
контрольные задания. 

Согласно результатам анкетирования 
систематическое научно обоснованное из-
ложение теории преподавателем находят 
невостребованным 48 % респондентов, сре-
ди которых 28 % неплохо учится. Эта кате-
гория студентов приучена работать само-
стоятельно и достигать успехов или учит-
ся на уровне минимальных требований, 
без особого энтузиазма к процессу учения. 
Они предпочитают обсуждать практиче-
ские вопросы, но одни в качестве свежих 
идей в разработке программного кода, 
а другие – в качестве подробных инструк-
ций в приобретении базовых навыков рабо-
ты средствами и технологиями разработки 
программных приложений. Как ни странно, 
и те и другие обладают определенными мо-
тивами к выбранной им профессии. Но од-
ним хватает волевых усилий для самоорга-
низации, а другим нужны постоянная под-
держка и воодушевление и, естественно, 
строгий контроль достижений.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследование направлено на поиск от-
ветов на возникшие вопросы. В частности: 
чем характеризуется информационно-ори-
ентированное профессиональное образова-
ние; какова связь между познавательными 
психическими процессами студента и ин-
формационными процессами с его участи-
ем в аспекте формирования у него устойчи-
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вых понятий, суждений и умозаключений; 
в чем состоит контекст педагогического 
взаимодействия в части управления инфор-
мационными потоками, в части примене-
ния цифрового образовательного контента 
учебной дисциплины как опосредующего 
звена между студентом и преподавателем?

 Различные аспекты информационно-
ориентированного образования в течение 
ряда лет привлекают пристальное внимание 
ученых. Имеются значительные достиже-
ния в теории и практике профессионально-
го образования в аспекте рассматриваемой 
проблемы. В частности, К.К. Колин [1] рас-
сматривает основные черты и особенности 
развития информационного общества, в том 
числе цифровой трансформации образова-
ния. Представлены закономерности и прин-
ципы распространения, использования 
и наращивания жизненно важной информа-
ции в ее различных проявлениях, специфи-
ке и влиянии на жизнедеятельность челове-
ка в современном обществе.

В.А. Дадалко, С.В. Дадалко [2] рассма-
тривают современное образование через  
призму информационной экономики и на-
укометрии, изучающей количественные ме-
тоды развития науки как информационного 
процесса. Современные достижения на-
укометрии, принцип рассмотрения науки 
как информационного процесса оказывают 
значительное влияние на развитие инфор-
мационной дидактики, информационно-
ориентированного образования.

В трудах Р.А. Шаухаловой [3], В.Б. Алфе-
рьевой-Термсикос [4], Д.Г. Зыбина, А.В. Ан-
тоновского, Д.Ю. Чуракова [5] рассматри-
ваются различные аспекты цифровой 
трансформации научной и образователь-
ной деятельности. Ученые пришли к выво-
ду о том, что цифровая трансформация 
способствует качественному взаимодей-
ствию субъектов образовательного процес-
са в дистанционной форме. Однако ясно и  
то, что проблемы взаимодействия не могут 
быть решены исключительно путем циф-
ровой трансформации.

А.Д. Сотников, Г.Р. Катасонова, Е.В. Стри-
гина [6] рассматривают когнитивный, ин-
формационный и физический домены в мо-
дели информационного взаимодействия 
как комплекс образовательных подсистем, 
призванных обеспечить поступательное 
развитие знаний, умений и компетенций об-
учаемых. При этом остается неясным во-
прос о механизмах трансформации учебной 
информации в личностное знание.

Вопросы цифровой трансформации 
процесса подготовки конкурентоспособно-
го выпускника инженерного вуза в работе 
О.О. Горшковой [7] связываются с компе-

тенциями технического характера. Следует 
признать, что при всей важности техноло-
гий искусственного интеллекта и больших 
данных для автоматизации информацион-
ных процессов все же разрешение педаго-
гических проблем не может быть сведено 
к техническим процедурам.

В целом анализ научной литературы 
свидетельствует о важности проблемы 
информационного взаимодействия субъ-
ектов в профессиональном образовании. 
Тем не менее проблемы информационно-
ориентированного образования в аспекте 
профессиональной подготовки будущих 
инженеров по различным направлениям 
информационных технологий и разработки 
программных приложений для цифровой 
экономики не исчерпываются затронутыми 
в публикациях аспектами, остаются недо-
статочно изученными.

В результате научного анализа совре-
менной информационно-ориентированной 
парадигмы профессионального инженерно-
го образования выявлена ее связь с класси-
ческой знание-ориентированной парадиг-
мой. А именно, структура профессиональ-
ной подготовки студента в обоих случаях 
остается единой и включает в себя фунда-
ментальную, технологическую и функцио-
нальную составляющие. Меняются систем-
ные характеристики. 

В классическом случае ведущим эле-
ментом системы является фундаменталь-
ная составляющая, на основе которой раз-
ворачивается технологическая, на основе 
технологической – функциональная. В со-
временном варианте причинно-следствен-
ные связи элементов системы выстраива-
ются в обратном порядке. В первом случае 
мы получаем сильную интеллектуальную 
профессиональную базу выпускника, 
во втором – устойчивые навыки эффектив-
ного информационного взаимодействия 
и профессионального функционирования 
выпускника в условиях цифровой транс-
формации сферы деятельности. 

Предметом дальнейших исследований 
является раскрытие возможного противоре-
чия между необходимостью давать студен-
там систематическую, научно обоснован-
ную профессиональную подготовку в един-
стве фундаментальной, технологической 
и функциональной составляющих и наце-
ленностью современного профессиональ-
ного инженерного образования преимуще-
ственно на приобретение устойчивых навы-
ков профессионального функционирования 
в цифровой среде.

Знание – это полезная информация, 
ставшая достоянием личности. Состояние 
знания жизненно необходимо человеку 
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в быту и в профессии. Учебная информа-
ция, прежде чем стать личностным знани-
ем, должна быть целесообразно отобрана, 
структурированно представлена и методи-
чески выверена для наилучшего позитив-
ного усвоения. Научное знание не должно 
быть подменено информацией с неодно-
значной содержательной основой и сущ-
ностными противоречиями. Однако в тех 
случаях, когда студент работает с обилием 
информационных источников, специаль-
ным образом не подготовленных для ис-
пользования в образовательных целях, пе-
дагогическая ситуация существенным об-
разом меняется. На первый план выступает 
необходимость в аналитических умениях 
студента, в критическом мышлении студен-
та, которые традиционно в значительной 
степени вырабатываются преимущественно 
при систематическом дедуктивном изложе-
нии материала преподавателем на занятиях.

В ситуации доминирования дистан-
ционной формы работы студент получает 
полное систематическое изложение учеб-
ного материала не от самого преподавателя, 
а из его методических материалов. При оч-
ном обучении, согласно учебному плану, 
существенная часть материала также отво-
дится на самостоятельное изучение. Если 
при систематическом обсуждении учеб-
ного материала на лекциях и при должной 
их проработке на практических занятиях 
преподаватель имеет возможность обеспе-
чить успешное усвоение студентами фун-
даментальных, технологических и функци-
ональных основ предстоящей профессии, 
то в условиях современного информацион-
но-ориентированного образования, когда 
студент работает больше самостоятельно, 
эти возможности существенно ограничены. 
При отсутствии непосредственного кон-
такта в обучении сильнее всего страдает 
перцептивная сторона общения студента 
с преподавателем. Информационное взаи-
модействие, даже полноценное и правиль-
но организованное, не может покрыть весь 
спектр задач, возложенных на педагогиче-
ское взаимодействие в профессиональном 
образовании в вузе.

В данной ситуации студент самосто-
ятельно усваивает учебную информацию 
только в той мере, в какой она необходима 
ему для решения контрольного задания, 
и, решив задачу, освобождает память и ум 
от потерявшей актуальность информации, 
чтобы приступить к обработке другой ин-
формации, необходимой для решения сле-
дующей практической задачи. Профес-
сиональные знания студента получаются 
фрагментарными, неполными, несвязны-
ми; а навыки формируются не на основе 

собственных знаний студента, а на основе 
внешней информации, алгоритма, инструк-
ции. Следовательно, если нет организующе-
го начала, нет инструкций преподавателя, 
то нет мотивации к учению и практических 
действий студента.

В итоге студент усваивает профессио-
нальные компетенции, значительно ущем-
ляя свою базовую грамотность, и его ком-
петентность существенным образом огра-
ничивается там, где отсутствует внешний 
источник информации, так привычный ему 
в работе. Таким образом, возникает проти-
воречие между базовой грамотностью сту-
дента, отсутствием целостности и систем-
ности восприятия и понимания студентом 
востребованных практикой профессиональ-
ных знаний и его компетентностным состо-
янием в части готовности решать профес-
сиональные задачи базового и, возможно, 
даже творческого уровней. 

Создается ситуация, когда студент функ-
ционально готов к профессиональным дей-
ствиям и даже настроен на профессиональ-
ное творчество при определенных содер-
жательных пробелах в профессиональной 
подготовке. При информационно-ориенти-
рованном профессиональном образовании 
студент не ориентирован на накопление соб-
ственных знаний, знания быстро устаревают 
и теряют актуальность, а нужную информа-
цию он всегда может найти в электронном 
виде и скомпилировать согласно требовани-
ям. Студент в своих практических действи-
ях привыкает полагаться не на собственные 
знания и опыт деятельности, а на внешнюю 
информацию, на инструкции.

Таким образом, при использовании 
в профессиональном образовании информа-
ционно-ориентированного подхода акценты 
в образовательной системе существенным 
образом смещаются в пользу опоры на на-
личие устойчивых навыков информацион-
ного взаимодействия в цифровой среде со-
временного технократического общества. 
При этом границы образовательной среды 
значительно расширяются, теряют четкие 
контуры и ограничения. Фундаменталь-
ная составляющая профессиональной под-
готовки студента во многом сокращается 
в пользу функциональной составляющей. 
Зачастую студент не научается правильно 
оперировать категориями базовой науки, 
для решения большинства учебных задач 
это не требуется. У студента формируется 
не аналитический ум, а алгоритмический 
стиль мышления, это делает его эффектив-
ным функционером, но не интеллектуаль-
ным лидером.

С другой стороны, студент научается 
умело искать, быстро находить и компили-
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ровать профессиональные решения, опира-
ясь на внешние данные. При этом общество 
и государство оказываются в уязвимом по-
ложении, поскольку, манипулируя внешни-
ми данными, можно легко манипулировать 
и принятыми решениями в любой сфере 
профессиональной деятельности. В этом 
заключаются вероятные следствия циви-
лизационного выбора современного тех-
нократического общества в пользу инфор-
мационно-ориентированного образования. 
Возможно, это обстоятельство послужило 
одной из причин корректировки образова-
тельной стратегии государства, в результате 
чего в нашей стране появилась целая сеть 
исследовательских университетов, выпол-
няющих свою роль в восстановлении ин-
теллектуального и обеспечении технологи-
ческого лидерства страны в мире.

Профессиональное образование, осо-
бенно в сфере информационных техноло-
гий, перестает быть уделом избранных, 
имеющих классическое университетское 
образование и многолетний позитивный 
опыт систематического изложения учебных 
дисциплин. Этот факт требуется восприни-
мать как данность, как один из постулатов 
современного информационно-ориентиро-
ванного образования и выстраивать свою 
педагогическую деятельность в соответ-
ствии с педагогическими реалиями, тенден-
циями развития инженерной профессии. 
Именно тенденции развития профессии, 
слишком быстрые изменения содержания 
профессиональной деятельности инженера 
сферы информационных технологий при-
вели к доминированию информационно-
ориентированного подхода в преподава-
нии дисциплин.

В результате проведенного исследования 
с применением теоретических и эмпириче-
ских методов, были выявлены следующие 
принципы педагогического взаимодействия, 
отражающие сущность и преобразующее 
значение информационно-ориентированно-
го профессионального образования, способ-
ствующие всестороннему и полному про-
фессиональному становлению студента в  
цифровой образовательной среде вуза:

1) принятие учебной информации в ка-
честве дидактической категории, предше-
ствующей субъектному знанию, обознача-
ющей содержательное наполнение образо-
вательного стандарта в соответствии с об-
разовательными запросами общества;

2) принятие учебной информации в ка-
честве объекта познания, являющегося про-
межуточным состоянием научного знания 
при его трансформации в субъектное знание 
вследствие самостоятельной творческой ак-
тивности познающего субъекта;

3) принятие учебной информации в  ка-
честве предмета дидактического анализа 
с позиции оптимального ее структурирова-
ния и эффективного представления, позво-
ляющего обучаемым самостоятельно вы-
страивать индивидуальные образователь-
ные траектории;

4) принятие учебной информации в ка-
честве содержания познания, предметная 
сущность, научное значение и личност-
ный смысл которой раскрываются в педаго-
гическом взаимодействии, что предопреде-
ляет характер ее усвоения и структуру субъ-
ектного знания;

5) принятие информационных процес-
сов на уровне общения, мышления и дея-
тельности познающего субъекта в качестве 
элементарных составляющих высокотехно-
логичного, алгоритмизированного, частич-
но автоматизированного процесса учения;

6) принятие познавательной активно-
сти студента как движущей силы процесса 
учения, значимо влияющего на достижение 
результативности информационных про-
цессов в познании субъекта вследствие ор-
ганизующего и вдохновляющего педагоги-
ческого взаимодействия.

Выдвинутые тезисы требуют детально-
го и последовательного описания в теории 
и практике профессионального инженер-
ного образования. В частности, согласно 
первому принципу, учебная информация 
принимается в качестве дидактической ка-
тегории, предшествующей субъектному 
знанию, она же обозначает содержатель-
ное наполнение образовательного стан-
дарта в соответствии с образовательными 
запросами общества. В данном контексте 
под учебной информацией следует пони-
мать систематизированные данные из про-
фессиональной области знания, которые 
содержательно структурированы согласно 
программе учебной дисциплины, научно 
обоснованы, практически востребованы, 
технологически выверены, компактно пред-
ставлены, методически проработаны и под-
готовлены к высокотехнологичной демон-
страции и активному усвоению студентами.

Во втором принципе зафиксированы 
два важных момента: первый – «учебная 
информация является объектом познания 
и потому должна удовлетворять соответ-
ствующим условиям согласно оговоренной 
дефиниции», второй – «учебная информа-
ция может быть успешно трансформирова-
на в субъектное знание только лишь вслед-
ствие самостоятельной творческой актив-
ности познающего субъекта». 

Третий принцип фиксирует дидактиче-
ский анализ учебной информации в качестве 
научной проблемы информационной дидак-
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тики, заключающейся в оптимальном струк-
турировании и эффективном представле-
нии, позволяющем выстраивать индивиду-
альные образовательные траектории.

Согласно четвертому принципу педаго-
гическое взаимодействие предопределяет 
характер усвоения учебной информации 
и структуру субъектного знания, в кото-
ром воплощаются предметная сущность, 
научное значение и личностный смысл со-
держания познания. Педагогическое взаи-
модействие играет ведущую роль в надле-
жащем усвоении учебной информации, ее 
цель заключается в организации информа-
ционных процессов таким образом, чтобы 
наилучшим образом способствовать пра-
вильной структурной организации субъект-
ного знания, сохранив сущность, значение 
и смысл исходного знания.

Пятый принцип фиксирует важность та-
ких информационных процессов, как «на-
копление», «преобразование» и «прираще-
ние», их глубокую связь с уровнем обще-
ния, мышления и деятельности познающего 
субъекта. Этот принцип также подчеркива-
ет целесообразность значительного сокра-
щения временных затрат и интеллектуаль-
ных усилий на информационные процессы, 
поддающиеся автоматизации. 

Шестой принцип закрепляет познава-
тельную активность студента в качестве 
движущей силы процесса учения, значимо 
влияющего на достижение результативно-
сти информационных процессов в познании 
субъекта вследствие организующего и вдох-
новляющего педагогического взаимодей-
ствия. На результативность информационно-
ориентированного образования преподава-
тель может повлиять соответствующим раз-
витием познавательной активности студента.

В представленных принципах по-новому 
расставлены акценты в профессиональ-
ном образовании, сообразно информаци-
онно-ориентированному образованию, по-
особенному выстроены структурные эле-
менты системы, причинно-следственные 
отношения, по-иному расставлены приори-
теты. Значение и сущность профессиональ-
ного инженерного образования наполнены 
новым смыслом, соответствующим инфор-
мационно-ориентированному образованию. 
Практика показывает, что следование указан-
ным принципам при изучении технических 
дисциплин позволяет по-новому выстраивать 
педагогическую деятельность в соответствии 
с вызовами времени, особенностями совре-
менного технократического общества.

Таким образом, цифровая трансформа-
ция содержания, форм и методов профес-
сионального образования соответствует 
вызовам современного технократического 

общества, учитывает тенденции развития 
профессиональных инженерных знаний, 
предоставляет значительные преимущества 
в преподавании информационных техно-
логий и разработки программных решений 
для цифровой экономики. Возможные не-
соответствия информационно-ориентиро-
ванного профессионального образования 
и требований к профессиональной подго-
товке студентов могут быть нивелирова-
ны совершенствованием педагогического 
взаимодействия на основе предложен-
ных принципов.

Заключение
Знание – это достояние личности, осно-

ва ремесла и профессионального мировоз-
зрения, она позволяет студенту найти свое 
место в мире профессий. Информация же 
всегда отчуждена от носителя, она не вли-
яет на состояние знания, не характеризует 
степень овладения профессией. Универ-
сальные компетенции по работе с циф-
ровыми данными, хотя весьма и весьма 
востребованы сегодня, увы, сами по себе 
недостаточны для успешного решения про-
фессиональных задач. Возможная подмена 
систематических знаний студента на только 
лишь умение работать с информацией па-
губна для любой профессии.

Информационно-ориентированный под-
ход в профессиональном образовании спо-
собствует подготовке эффективных функци-
онеров, что особенно актуально в непростой 
ситуации с обеспеченностью инженерными 
кадрами в стране. Однако этот же подход от-
нюдь не способствует образованию и воспи-
танию интеллектуальной элиты, способной 
предложить прорывные решения мирово-
го уровня в области современных проблем 
в сфере профессий.

В результате предпринятого исследова-
ния обоснованы ведущие принципы педа-
гогического взаимодействия преподавателя 
и студента в условиях цифровой транс-
формации содержания, форм и методов 
профессионального инженерного образо-
вания. Практика преподавания показывает, 
что при соблюдении выделенных принци-
пов педагогическое взаимодействие препо-
давателя и студента, в условиях доминиро-
вания информационно-ориентированного 
подхода, в определенной мере способству-
ет развитию профессионализма студентов, 
будущих инженеров сферы информацион-
ных технологий.

Важный, основополагающий контекст 
педагогического взаимодействия в части 
управления информационными потоками, 
в части применения цифрового образова-
тельного контента учебной дисциплины, 
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состоит в обеспечении студентов необхо-
димым познавательным инструментарием 
для последовательного и поступательного 
развития у них научно обоснованной, все-
сторонней и крепкой базы профессиональ-
ных знаний, четких навыков, гибкости ума, 
аналитических способностей и критическо-
го мышления.
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