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Мы разработали алгоритм создания рисунков фразеологизмов с помощью Шедеврума и научи-
лись генерировать изображения с фразеологическими оборотами.  Мы выбирали фразеологизм, 
связанный с животными, определяли его лексическое значение. Затем в приложении вводили фра-
зеологизм, чтобы Шедеврум сгенерировал рисунок, а потом оценивали качество и соответствие 
рисунка фразеологизму. Далее был проведен эксперимент, чтобы выяснить, сможет ли нейронная 
сеть понять скрытый смысл, заключенный во фразеологизмах, и правильно сгенерировать изобра-
жения по запросу, содержащему скрытый смысловой подтекст. В эксперименте приняли участие 
30 учащихся, которые ранее не имели опыта работы с Шедеврумом. Каждому участнику был 
предложен список из 14 фразеологизмов, связанных с названиями животных. Участники должны 
были создать рисунки к этим фразеологизмам с помощью Шедеврума, следуя разработанному ал-
горитму. После завершения эксперимента были собраны данные о качестве и соответствии рисун-
ков фразеологизмам. Затем был проведен сравнительный анализ восприятия фразеологизмов 
нейронной сетью в сравнении с человеческим восприятием. На основании всего вышеизложенного 
мы пришли к следующим выводам: разработанная технология создания рисунков фразеологизмов 
с помощью Шедеврума оказалась недостаточно эффективной. Участники эксперимента смогли 
создать рисунки к предложенным фразеологизмам, однако соответствие изображений фразеоло-
гизмам варьировалось в зависимости от сложности фразеологизма.  

В ходе исследования было выявлено, что нейросеть Шедеврум:  
1) не справилась с генерацией изображения по устойчивому выражению несмотря на то, что 

принцип ее работы схож с работой человеческого мозга;  
2) создает необычные образы, визуализируя буквальное (прямое) значение слов;  
3) искажает смысл фразы, так как не распознает все значения слова (в том числе переносные).   
Нейронная сеть не может сгенерировать удовлетворительное изображение по следующим при-

чинам: 
1) использование во фразеологизме переносного значения вместо прямого; 
2) непонимание нейронной сетью культурных особенностей и контекста; 
3) необходимость использовать абстрактное мышление, которым нейронная сеть, основанная 

на математических алгоритмах, не обладает. 
Также проведенное исследование показало, что идиоматическое выражение воспринимается 

человеческим мозгом как единое целое, оно не распадается на отдельные составляющие. Таким 
образом, человеческий мозг лучше идентифицирует фразеологизмы, чем нейронная сеть, так как 
сложность и эффективность устройства человеческого мозга все еще намного превосходят искус-
ственный интеллект. Предстоит еще большая работа по внедрению в интеллектуальные системы 
более сложных идей, которые природа разработала в процессе эволюционного развития мозга че-
ловека, поэтому возможности нейронных сетей пока ограничены. 
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Серная и азотная кислоты, а также аммиак являются основными химическими веществами, ко-

торые играют ключевую роль в различных отраслях промышленности, включая сельское хозяй-
ство, производство удобрений, фармацевтику и многие другие. Процессы производства серной и 
азотной кислот, а также аммиака включают множество химических реакций и технологических 
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этапов, которые могут быть трудны для восприятия учащимися. Понимание процессов их произ-
водства является необходимым для учащихся изучающих химию на повышенном уровне, на фа-
культативных занятиях при подготовке к олимпиаде, централизованному тестированию. 

В последние годы наблюдается рост интереса к использованию мультимедийных технологий в 
образовательном процессе. Использование обучающих анимаций позволяет визуализировать эти 
процессы, делая их более доступными и понятными, способствует развитию критического мыш-
ления, дает возможность учащимся анализировать процессы, выявлять возможные проблемы и 
предлагать пути их решения. Анимации как средство обучения способствуют более глубокому 
пониманию материала, повышают мотивацию учащихся и делают процесс обучения более интер-
активным. 

Таким образом, актуальность темы исследования заключается в необходимости повышения ка-
чества образования в области химии через использование современных технологий, таких как 
обучающие анимации, что позволит целостно воспринимать процесс производства химических 
веществ. 

Цель исследования: разработка обучающих анимаций, иллюстрирующих принципы работы 
установок по производству серной и азотной кислот, аммиака и аспекты их безопасности. 

  Задачи исследования: 
1. Провести литературный обзор существующих технологий производства серной и азотной 

кислот, аммиака. 
2. Изучить основные химические реакции и технологические процессы лежащие в основе про-

изводства серной и азотной кислот, аммиака. 
3. Исследовать аспекты безопасности на каждом этапе производственного процесса. 
4. Разработать обучающие анимации, демонстрирующие ключевые этапы производства и меры 

безопасности. 
5. Оценить эффективность созданных анимаций в образовательном процессе 
Практическая значимость: 
1. Оценка образовательного потенциала разработанных анимаций для учащихся и преподавате-

лей химии. 
2.Возможности применения анимационных технологий в учебном процессе  по химии. 
3. Рекомендации по внедрению обучающих  анимаций в учебные программы для повышения 

интереса и мотивации к изучению химических производств. 
В ходе проведенного исследования была разработана серия обучающих анимаций, иллюстри-

рующих принципы работы установок по производству серной и азотной кислот, аммиака, а также 
изучены аспекты их безопасности.    Анимации стали эффективным инструментом для визуализа-
ции сложных химических процессов, что значительно облегчает понимание материала учащимися. 

Результаты исследования подтвердили, что использование мультимедийных технологий в об-
разовательном процессе способствует повышению интереса учащихся к химии и улучшению 
усвоения учебного материала. Визуализация технологических процессов позволяет учащимся не 
только лучше понять химические реакции и их последовательность, но и осознать важность со-
блюдения мер безопасности на каждом этапе производства. 

Кроме того, разработанные анимации могут быть интегрированы в учебные программы по хи-
мии, что позволит создать более интерактивную и увлекательную образовательную среду. Это 
также отвечает современным требованиям к образованию, где акцент делается на практическое 
применение знаний и развитие критического мышления. 

В заключение можно отметить, что дальнейшие исследования в данной области могут быть 
направлены на расширение тематики обучающих анимаций, включая другие важные процессы в 
химической промышленности и аспекты безопасности. Это позволит создать комплексный подход 
к обучению учащихся, готовя их к реальным вызовам и задачам в сфере химии. 
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В современном мире трудно переоценить важность информационных технологий, бесспорно, 

их влияние на жизнь современного человека колоссально, поскольку они встречаются во всех 
сферах жизни людей. Именно поэтому при передаче данных даже малейшая ошибка может вы-
звать непредсказуемые последствия. Полученные данные не всегда соответствуют отправленным, 
но как это можно исправить? Для этого программисты, подобно инженерам, создают более “проч-
ный” (устойчивый к ошибкам) код, а устойчивость к ошибкам — это способность кода находить 
их и исправлять. Для этого используются различные алгоритмы исправления ошибок. Одними из 
самых распространённых таких алгоритмов являются коды Рида-Соломона. 

Сама идея, положенная в основу этих кодов, была изложена в небольшой статье Ирвина Рида и 
Густава Соломона: “Полиномиальные коды над некоторыми конечными полями” (оригинальное 
название: “Polynomial Codes Over Certain Finite Fields“), а далее была развита различными матема-
тиками. 

Коды Рида-Соломона (РС - коды) относятся к классу недвоичных циклических кодов, что озна-
чает, что символы кодового слова берутся не из двоичного алфавита (0 и 1), а из конечного поля 
Галуа GF(q), где q – степень простого числа. Это позволяет кодировать и исправлять ошибки на 
уровне символов, а не отдельных битов, что делает РС-коды особенно эффективными при работе с 
пакетными ошибками, когда повреждается не один символ, а их последовательность. 

Ключевой параметр РС - кода – его корректирующая способность, то есть максимальное коли-
чество ошибок, которое код гарантированно может исправить. Она напрямую связана с избыточ-
ностью кода, которая определяется числом проверочных символов, добавляемых к исходному со-
общению. Чем больше избыточность, тем выше корректирующая способность, но тем ниже ско-
рость передачи данных. 

Процесс кодирования РС - кода включает в себя представление исходного сообщения в виде 
полинома, который затем умножается на порождающий полином. Полученный полином и являет-
ся кодовым словом, которое передается по каналу связи. На приемной стороне выполняется про-
цесс декодирования, который включает в себя обнаружение и исправление ошибок с использова-
нием различных алгоритмов, таких как алгоритм Берлекэмпа – Уэлча, алгоритм Евклида. 

Благодаря своей математической строгости и эффективности, РС-коды остаются одним из са-
мых востребованных инструментов в области кодирования с исправлением ошибок. Их способ-
ность адаптироваться к различным требованиям и условиям делает их незаменимыми во многих 
современных технологиях, обеспечивая надежную передачу и хранение данных в условиях помех 
и искажений. 

РС-коды находят широкое применение в различных областях, включая: 
Хранение данных: 
Жесткие диски (HDD): РС-коды используются для защиты данных от ошибок, возникающих 

из-за дефектов поверхности диска, механических повреждений и других факторов. 
Твердотельные накопители (SSD): РС-коды помогают компенсировать износ ячеек памяти и 

обеспечивают надежное хранение данных на протяжении всего срока службы SSD. 
Оптические диски (CD, DVD, Blu-ray): РС-коды являются неотъемлемой частью стандартов оп-

тических дисков и обеспечивают устойчивость к царапинам, пыли и другим повреждениям по-
верхности диска. 




