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Аннотация: В статье проанализировано изменение ценностных ориентаций молодежи в условиях постиндустриаль-

ной цифровой экономики и показана важность саморазвития студента для его профессионального становления. 

Исследование направлено на выявление основных характеристик компонентов системы сопровождения творческо-

го саморазвития студента в цифровой среде, с целью повышения качества подготовки технических специалистов. 

Разработка концептуальных подходов к разрешению проблемы осуществлялась на основе аксиологического, гу-

манистического, контекстного, личностно-деятельностного методологических подходов. Результативность развития 

творческой личности специалиста в вузе в рамках самостоятельной работы определяется готовностью научно-

педагогических работников к сопровождению индивидуальной траектории обучающихся и обеспечению еѐ креа-

тивного характера, разработкой и внедрением инструментально-педагогических средств, побуждающих к прояв-

лению высших уровней интеллектуальной активности, и использованием адаптивной системы управления творче-

ским саморазвитием по отдельным дисциплинам на основе анализа цифрового следа обучающихся. Проблем-

ным моментом обучения в цифровой среде является недостаточная возможность эмоционального воздействия, что 

предопределяет значимость подготовки преподавателей к работе в новых условиях и развития их креативно -

педагогической компетенции. Ключевыми характеристиками готовности преподавателя к сопровождению творче-

ского саморазвития обучающихся в условиях цифровизации экономики являются: высокий уровень духовно-

нравственной культуры; сформированность у них творческих компетенций; готовность к преодолению психологиче-

ской инерции и нацеленность на внедрение педагогических инноваций в процесс профессиональной подготовки; 

умения использовать цифровые технологии как в сфере научных интересов, так и в образовательной деятельности. 

Наиболее эффективными инструментально-педагогическими средствами являются творческие задачи, отражаю-

щие предметный и социальный контексты профессиональной деятельности и олимпиадное движение в дистанци-

онном формате, организованное на основе принципов импульсной педагогики и предполагающее чередование 

этапов интенсивной мыслительной работы, групповой рефлексии и релаксации в рамках виртуальных коллективов. 

Применение адаптивных систем управления саморазвитием по фундаментальным дисциплинам обеспечивает 

максимальное раскрытие потенциала обучающихся и формирование универсальных компетенций в индивиду-

альном режиме. 
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Abstract: The article analyzes the changes in the value orientations of young people in the post-industrial digital economy 

and shows the importance of a student’s self-development for their professional becoming. The research is aimed at identi-

fying the main characteristics of the components of a student's creative self-development support system in the digital 

environment in order to improve the quality of training of technical specialists. The development of conceptual approach-

es to the problem was carried out on the basis of axiological, humanistic, contextual, personal-activity methodological 

approaches. The efficiency of a creative personality’s development in the university during self-guided work is determined 

by the readiness of academic staff to support individual trajectories of students and to ensure its creative nature, the de-

velopment and implementation of instrumental and pedagogical tools that encourage manifestation of higher levels of 

intellectual activity, and the use of adaptive control system of creative self-development in individual disciplines on the 

basis of the analysis of students’ digital footprint. The problem point of learning in the digital environment is the lack of  

emotional impact on students, which determines the importance of training teachers to work in new conditions and the 
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development of their creative and pedagogical competence. The key characteristics of the teacher's readiness to sup-

port students’ creative self-development in the context of digitalization of economy are: a high level of spiritual and moral 

culture; the formation of their creative competencies; readiness to overcome psychological inertia and focus on the intro-

duction of pedagogical innovations in the process of professional training; ability to use digital technologies both in the 

field of scientific interests and in educational activities. The most effective instrumental and pedagogical tools are creative 

tasks that reflect the subject and social contexts of professional activity and the Olympiad movement in a remote format, 

organized on the basis of the principles of impulse pedagogy and involving alternating stages of intensive mental work, 

group reflection and relaxation within virtual teams. The use of adaptive self-development management systems in fun-

damental disciplines provides maximum disclosure of students’ potential and building universal competencies in an ind i-

vidual mode. 
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Введение 

Интенсивное развитие науки и тех-

ники, процессы глобализации, цифровиза-

ция всех сфер деятельности человека, уси-

ливающиеся кризисные явления в экономи-

ке и трансформация рынка труда вслед-

ствие пандемии, детерминируют измене-

ние ценностных установок и ориентиров 

современной молодежи, и, как следствие, 

корректировку социального заказа в си-

стеме высшего образования. Значительная 

часть молодых людей уже на этапе про-

фессионального самоопределения начи-

нает планировать жизненную траекторию и 

выбирать наиболее предпочтительные спо-

собы личностной и профессиональной 

реализации. В силу сформированной в 

детском возрасте эго-идентичности, влия-

ния близкого окружения и средств массо-

вой информации такой выбор не всегда 

учитывает как структурные изменения на 

рынке труда, так и личностные устремления 

и интеллектуальные возможности.  

Обучение в высшем учебном заве-

дении является определяющей стадией в 

профессиональном становлении специа-

листа, когда закладываются основы универ-

сальных способностей для эффективной 

деятельности вообще, формируются пер-

воначальные профессиональные умения и 

навыки, определенные образовательными 

и профессиональными стандартами, го-

товность к инновационной деятельности 

(Наумкин, 2008). Рассматривая модель 

конкурентоспособного специалиста, мож-

но выделить универсальные способности и 

личностные качества, которые позволят вы-

пускнику вуза реализовать себя в профес-

сии, получить материальное и моральное 

удовлетворение от работы, изменить при 

необходимости область и виды деятельно-

сти, а также стать активным гражданином, 

деятельность которого способствует инно-

вационному обновлению экономики и раз-

витию общественных отношений. Это 

прежде всего нравственные качества и 

гражданское самосознание, интеллекту-

альные и деловые качества (компетент-

ность, критичность мышления, креатив-

ность), особенности характера и поведе-

ния (трудолюбие, решительность, стрессо-

устойчивость, способность к риску, само-

развитию), лидерские качества. 

Основными заказчиками в системе 

образования выступают общество и госу-

дарство, потенциальные работодатели и 

сами обучающиеся. Задача вуза – инте-

грировать запросы каждой из сторон и 

предоставить молодым людям возможность 

управлять своим профессиональным ста-

новлением при создании образовательным 

учреждением соответствующих условий. 

Однако организация обучения в вузе по 

единому учебному плану не в полном объ-

ѐме учитывает многообразие запросов ре-

гиональных работодателей и индивидуаль-

ных когнитивных особенностей студентов. 

Переход на индивидуальный учебный план 

не всегда может быть реализован по орга-

низационно-финансовым причинам, при 

этом не все требуемые компетенции будут 

сформированы на необходимом уровне. 

Поэтому возрастает роль самообразова-

ния как способа повышения уровня подго-

товки студента, полученного в соответствии 

с образовательным стандартом (Андреев, 
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2004). Развитие личности наиболее интен-

сивно происходит при включении студента в 

творческую деятельность (Лобашев, Талых, 

Зименкова, 2018; Назарова, 2018; Степанов, 

2018; Бубякина, Степанова, 2019; Чжу, 2019). 

Задачей образовательного учре-

ждения будет создание развивающей 

цифровой среды, обеспечивающей твор-

ческое саморазвитие каждого студента в 

соответствии с его образовательным тре-

ком при качественном педагогическом со-

провождении со стороны профессорско-

преподавательского состава вуза. 

Педагогическое сопровождение 

осуществляется по двум направлениям: 

– методическому, предполагаю-

щему помощь обучающемуся в проекти-

ровании персональной образовательной 

траектории, выборе технологий обучения и 

результативных инструментально-

педагогических средств; 

– организационному, направлен-

ному на формирование навыков самоор-

ганизации познавательной деятельности, 

умения распределять время и силы, рацио-

нально использовать финансовые и мате-

риальные ресурсы, недопущение психоло-

гического перенапряжения. 

Результативность педагогического 

сопровождения творческого саморазвития 

студента в цифровой среде предполагает 

как наличие в образовательной организа-

ции современной материально-

технической базы и программного обеспе-

чения, так и внедрение в образовательную 

практику адаптивной системы управления 

саморазвитием на основе использования 

потенциала искусственного интеллекта. 

При организации образовательной 

деятельности в цифровой среде заметно 

снижается интенсивность эмоционального 

влияния преподавателя на студентов и сту-

дентов друг на друга, утрачивают силу цен-

ностные ориентиры на коллективное взаи-

модействие и ослабляются навыки комму-

никации. Поэтому целесообразно реали-

зовывать модель смешанного обучения, ко-

гда преимущества цифровизации образо-

вания усиливаются непосредственным или 

опосредованным взаимодействием с пре-

подавателем, выступающим в этом случае 

организатором воспитательного процесса. 

Достижение высокого качества 

профессионального образования во мно-

гом зависит от следующих компонентов: 

готовности научно-педагогических работни-

ков вузов к инновациям в образовании и 

переходу на новый уровень обучения при 

использовании потенциала цифровизации 

(Степанов, 2018; Молоткова, Попов, 2019); 

наличия комплекса инструментально-

педагогических средств, нацеливающих 

молодых людей на профессиональное 

творчество; созданной в вузе концепции 

самостоятельной работы студента. Иссле-

дование направлено на выявление харак-

теристик названных компонентов системы 

сопровождения творческого саморазвития 

студента. Значимость инженерно-

технических кадров для обеспечения инно-

вационных процессов и технологического 

прорыва в экономике страны предопреде-

лило рассмотрение данной проблемы 

преимущественно для технического обра-

зования. 

Методы 

Основными методологическими 

подходами, используемыми в исследова-

нии, являются аксиологический, гуманисти-

ческий, контекстный, личностно-

деятельностный. При этом аксиологический 

определяет стратегию развития университе-

тов (Кирьякова, Мосиенко, Ольховая, 2010) и 

рассматривается в качестве методологи-

ческой основы проектируемой системы 

сопровождения. Рассмотрение творческой 

профессиональной деятельности, как од-

ной из ведущих ценностей личности всеми 

участниками образовательного процесса, 

позволяет организовать процесс подготовки 

специалистов максимально результативно. 

Студентам личностное признание ценности 

творческого познания профессиональной 

области позволяет и получить удовлетворе-

ние от обучения в настоящее время, и в 

дальнейшем с большей вероятностью 

осуществить профессиональную реализа-

цию с достижением не только финансовых 

успехов, но и целей личностного совер-

шенствования. Для преподавателей педаго-

гическое творчество может дополнить их 

научную деятельность и позволит гармонич-

но сочетать еѐ с образовательной. 

Процесс творческого саморазвития 

в цифровой среде направлен на всесто-

роннее интеллектуальное и креативное 
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развитие человека, формирование на вы-

соком уровне универсальных компетенций 

и стиля мышления, духовно-нравственной 

культуры и чувства прекрасного. Проекти-

рование педагогического сопровождения 

предполагало нацеленность деятельности 

преподавателя на воспитание обучающе-

гося, вооружение его системой знаний об 

организации процесса познания как ин-

струмента для личностного развития и овла-

дения профессией. 

Основой саморазвития является 

сильная внутренняя мотивация к освоению 

профессиональной области, обусловлен-

ная пониманием взаимосвязи получаемого 

образования и дальнейшей профессио-

нальной реализации молодого человека. 

Это предопределяет необходимость более 

сильного отражения в образовательном 

контенте специфики профессиональной 

деятельности знакомых обучающемуся 

субъектов хозяйственной жизни. Предмет-

ный и социальный контексты востребован-

ных экономической ситуацией трудовых 

функций детерминируют результативность 

самостоятельного освоения студентом 

профессии. 

Образование в цифровом про-

странстве не всегда в полной мере может 

отразить нюансы деятельности в реальном 

секторе экономики. Это предопределяет 

востребованность сложных инструменталь-

но-педагогических средств для подготовки 

специалиста, и прежде всего разработки 

адаптивных тренажерных комплексов с 

различной степенью имитации реальности. 

Вовлечение студентов в познавательный 

процесс с использованием таких трена-

жерных комплексов, (часть из которых мо-

жет функционировать на базе персональ-

ных компьютеров), позволяет обеспечить 

высокий уровень формирования необхо-

димых навыков при возможности макси-

мального учѐта личностных характеристик 

каждого студента. Организация самораз-

вития на основе личностно-деятельностного 

подхода обеспечивает высокий уровень ка-

чества образования.  

Исследование опиралось на поло-

жения психологии (Т.А. Барышева, Д.Б. Бого-

явленская, В.Н. Дружинин, Н.Ф.Вишнякова, 

Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 

Б.М. Теплов и др.) и педагогики (В.И. Андре-

ев, С.А. Новоселов, Б.С. Кирьяков, О.А. Ка-

занский и др.), раскрывающие закономер-

ности и принципы развития творческой лич-

ности. Был осуществлѐн теоретико-

методологический анализ психолого-

педагогических, философских, социологи-

ческих и специальных источников, непо-

средственное и опосредованное наблю-

дение за процессом педагогической дея-

тельности преподавателей и творчества 

студентов в ходе самостоятельного освое-

ния персонального трека в цифровом про-

странстве. 

Результаты 

Проведенный анализ взаимодей-

ствия студентов и преподавателей в циф-

ровой среде (особенно интенсифициро-

вавшийся в последнее время при использо-

вании электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий) про-

демонстрировал существенную роль пре-

подавателя и как организатора познания, и 

как вдохновителя данного процесса, обес-

печивающего индивидуальное воздействие 

на каждого студента и помогающего выйти 

на творческое осмысление образователь-

ного контента. 

Одной из основных проблем, тормо-

зящей развитие системы высшего техниче-

ского образования и препятствующей по-

вышению качества образовательных услуг, в 

т. ч. в области сопровождения творческого 

саморазвития студентов, является уровень 

креативно-педагогических компетенций 

научно-педагогических работников вузов 

(Молоткова, Попов, 2019). Проведение их 

аттестации может дать сильный импульс 

развитию данных компетенций (Попов, 2013; 

Молоткова, Попов, 2020). Обладая высо-

чайшей квалификацией в своей научной 

области и проводя научные исследования, 

имеющие важное народно-хозяйственное 

значение и теоретическую значимость, 

часть преподавателей технических дисци-

плин достаточно скептически относится к 

необходимости педагогических знаний и 

владения передовыми образовательными 

технологиями. Такому позиционированию 

способствует и система формирования 

кадров технических вузов – значительная 

часть преподавателей не имеет профес-

сионального образования в области педа-

гогики, в лучшем случае повышение квали-
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фикации, несистематизированные знания 

и эмпирический опыт. Вследствие этого 

определяющим условием повышения каче-

ства технического образования через твор-

ческое саморазвитие в цифровой среде 

является повышение уровня педагогического 

мастерства преподавателей вузов. 

С учетом специфики формирова-

ния преподавательского состава техниче-

ского вуза и встречающегося недопонима-

ния важности методической работы основ-

ной акцент необходимо сделать на коррек-

тировку ценностных ориентаций и повыше-

ние внутренней потребности к педагогиче-

скому творчеству. Воспитать сознательного 

и активного гражданина и патриота своей 

страны в профессиональном образовании 

возможно, рассматривая педагогику как 

любовь к Студенту, к своей Профессии, к 

реализации себя через Творчество (Казан-

ский, 1996). Может показаться, что данное 

положение справедливо лишь для педаго-

гики детского возраста, а обучаются в вузе 

уже сформировавшиеся личности, кото-

рым необходимы лишь новые знания и 

навыки. Но каждый человек развивается всю 

жизнь, поэтому в период профессиональ-

ного становления в вузе он также нуждается 

в проявлении заботы и участия. Чувствуя о 

себе подлинную заботу, уважение своих 

интересов и убеждений, проявление со-

творчества как высшей ценности, студент 

активно включается в процесс воспитыва-

ющего обучения. Усиление духовно-

нравственного начала в университете, по-

строенное на традициях российского и со-

ветского инженерного образования (Руд-

ской, Боровков, Романов, Киселѐва, 2017), 

чувстве патриотизма и любви к малой Ро-

дине, позволят обеспечить развитие препо-

давателя вуза в настоящего Учителя. Одним 

из способов формирования его готовности 

к организации духовно-нравственного вос-

питания может стать работа по отражению 

в содержании обучения научно-

исследовательской деятельности препода-

вателей своего университета. Причем ди-

дактические элементы и разработанные 

инструментально-педагогические средства 

должны сопровождаться экскурсом в лич-

ную и общественную деятельность препо-

давателя, результаты творческого труда ко-

торого использованы для продвижения 

бренда, формирования позитивного ими-

джа университета и развития традиций ин-

женерного образования.  

Становлению преподавателя как ду-

ховно-нравственной личности будет спо-

собствовать и овладение им навыками ор-

ганизации и осуществления творческой 

работы в области преподаваемых дисци-

плин. Как подчѐркивалось ранее, большин-

ство преподавателей технического вуза ак-

тивно проводят научный поиск и добиваются 

существенных результатов в фундамен-

тальных исследованиях и практическом 

решении технических и технологических 

проблем предприятий региональной эко-

номики. Но уметь самому осуществлять 

творческую деятельность (причем, часто 

руководствуясь интуицией) не означает, что 

можно легко приобщить к креативному 

восприятию действительности других. Пре-

подаватель должен знать и закономерности 

психологии креативности (Вишнякова, 1996) 

и уметь выявлять необходимые для творче-

ства способности у студентов, а также вла-

деть навыками организации совместной 

творческой работы, координировать прояв-

ление ими интеллектуальной активности.  

Особое внимание при подготовке 

преподавателя необходимо уделить стиму-

лированию его творческой активности по 

тем дисциплинам, которые не в полной 

мере совпадают с областью его научного 

поиска. Целесообразно наряду с прохож-

дением профессиональной переподготов-

ки или повышением квалификации, 

направленных на овладение методологией 

творчества и способами решения нестан-

дартных задач (Попов, Пучков, 2010), также 

вовлекать педагогов в творческие конкурсы 

и олимпиады по закрепленным за ними 

дисциплинам не только как организаторов, 

но и как участников вне конкурса. Экстре-

мальный характер деятельности, обуслов-

ленный и ограничениями по времени, и 

необходимостью позиционировать себя как 

профессионала в глазах студентов, моби-

лизует все внутренние физические, интел-

лектуальные и креативные ресурсы лично-

сти. Цифровизация образовательного про-

странства позволяет преподавателю значи-

тельно чаще самому решать различного 

рода творческие задачи и кейсы вне офи-

циальных соревнований, получая необхо-
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димую консультационную помощь от ве-

дущих специалистов в данной области. 

Необходимо подчеркнуть, что педагог, не-

способный решать творческие задачи по 

своей дисциплине и демонстрирующий 

нежелание разбираться в проблемных си-

туациях, лежащих в их основе, не сможет 

стать для своих студентов ни подлинным 

Учителем, ни организатором их творческо-

го саморазвития. 

Еще одной актуальной проблемой 

для системы высшего образования является 

низкая востребованность научных разрабо-

ток в области теории и методики профес-

сионального образования в практике веде-

ния образовательной деятельности. Это свя-

зано и с психологической инерцией про-

фессорско-преподавательского состава, 

и в значительной мере с позицией учѐных, 

осуществлявших научный поиск в области 

педагогики в условиях техничного универси-

тета. Значительная часть из них проводила 

исследования только для получения учѐной 

степени и после успешной защиты диссер-

тации теряла интерес и к полученным ре-

зультатам, и к продвижению их в другие об-

разовательные учреждения. Поэтому для ин-

тенсификации образовательного процесса 

в техническом вузе целесообразно знако-

мить преподавателей с наиболее удачными 

методическими новациями по подготовке 

специалистов определенного профиля и 

изучению конкретных дисциплин. 

Важным аспектом в контексте рас-

сматриваемой проблемы организации 

творческого саморазвития студентов являет-

ся цифровизация всех процессов в эконо-

мике и общественной жизни, которая 

предъявляет существенные требования к 

цифровой компетентности преподавателя. 

Современные молодые люди проводят в Ин-

тернете значительное время, что определяет 

соответствующие стиль мышления и приѐмы 

коммуникации. С одной стороны, препода-

ватель должен понимать и в некоторых слу-

чаях использовать коммуникацию, сложив-

шуюся в виртуальной реальности, но с дру-

гой – постепенно изменять мышление сту-

дентов и используемые ими способы поис-

ка и передачи информации в сторону ана-

литического образа действий, необходимо-

го специалисту инновационной сферы.  

Цифровая компетентность предпо-

лагает владение преподавателями техни-

ческого вуза последними программными 

разработками и технологиями адаптивного 

управления производственными процес-

сами, используемыми на передовых пред-

приятиях или только предполагающимися к 

внедрению. Оптимальным вариантом будет 

участие педагога в качестве разработчика в 

цифровом перевооружении предприятий 

региональной экономики.  

Цифровые технологии открывают широ-

кие возможности для интенсификации 

процесса обучения: от использования теле-

коммуникационных средств и социальных 

сетей для онлайн и офлайн консультаций 

до возможности осваивать массовые от-

крытые онлайн курсы на базе ведущих уни-

верситетов и платформ, позволяющие 

расширить ряд формируемых компетен-

ций. Оптимальным вариантом будет уча-

стие преподавателя в активном использо-

вании цифровых образовательных техноло-

гий и разработке электронных образова-

тельных ресурсов, а также в выборе опти-

мального для каждой ситуации в образова-

тельной деятельности соотношения цифро-

вого обучения и традиционного взаимодей-

ствия участников образовательного про-

цесса. Полностью исключать возможность 

традиционного общения нецелесообраз-

но, т. к. эмоциональное влияние Учителя на 

обучающегося в ряде случаев будет реша-

ющим и для формирования целевых уста-

новок к познанию и мотивации к творчеству, 

и для сопровождения освоения сложной 

составляющей содержания обучения. 

Обобщая изложенное, можно выде-

лить четыре ключевых характеристики креа-

тивно-педагогической компетенции, опре-

деляющие готовность преподавателя к ор-

ганизации творческого саморазвития обу-

чающихся в условиях цифровизации эко-

номики и общества. 

1. Высокий уровень духовно-

нравственной культуры, понимание значи-

мости педагогической деятельности в си-

стеме высшего образования для развития 

национальной экономики, понимания пе-

дагогики как процесса сотворчества и со-

действия студенту в его профессиональ-

ном становлении. 

2. Сформированность творческих 

компетенций, умения как самостоятельно 
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осуществлять творческую деятельность, так 

и вовлекать и сопровождать процесс твор-

чества обучающихся. 

3. Готовность преподавателей к пре-

одолению психологической инерции, по-

вышению уровня своего мастерства, готов-

ность к внедрению инноваций в процесс 

профессиональной подготовки. 

4. Цифровая грамотность, готовность 

взаимодействовать со студентами в циф-

ровом пространстве, умения использовать 

цифровые технологии как в сфере научных 

интересов, так и в образовательной дея-

тельности. 

Вторым компонентом системы со-

провождения творческого саморазвития 

являются инструментально-педагогические 

средства, способствующие раскрытию 

креативного потенциала студентов. В 

настоящее время разработано значитель-

ное количество цифровых курсов, создан-

ных с той или иной степенью оригинально-

сти и позволяющих освоить содержание 

учебных дисциплин и сформировать базо-

вые умения и навыки. В тоже время данные 

курсы преимущественно нацелены на кон-

кретную трудоѐмкость и автоматизирован-

ную проверку результатов обучения и до-

статочно слабо ориентированы на творче-

скую деятельность по получению нестан-

дартного результата и возможность студен-

та выходить за рамки задачи при исследо-

вании проблем профессиональной обла-

сти. Большинство их контрольных мероприя-

тий предполагают осуществление обуча-

ющимися стандартных действий, позволя-

ющих получить конкретный результат. При 

этом нельзя однозначно говорить об оценке 

именно компетенций, а не знаний и уме-

ний, т. к. социальный контекст будущей дея-

тельности (например, конкуренция) в дан-

ных контрольных мероприятиях не отража-

ется. Поэтому наиболее действенным ин-

струментом в цифровом пространстве 

должно стать вовлечение студентов в олим-

пиадное движение и решение нестандарт-

ных задач в условиях соревновательности. 

Творческие задачи, связанные с реальными 

проблемными ситуациями в научных ис-

следованиях или производственных про-

цессах, дают импульс к проявлению эври-

стического уровня интеллектуальной актив-

ности и проведению дальнейшего иссле-

дования проблемы, расширения еѐ границ 

и изменению ресурсного обеспечения, ак-

тивизируют познания в области фундамен-

тальных дисциплин. А соревнование фор-

мирует психологическую устойчивость к си-

туации конкуренции и ограничений по 

времени на принятие решений, что в даль-

нейшем обеспечивает быструю адаптацию 

специалиста на рабочем месте. 

Обеспечение результативности со-

провождения творческого саморазвития в 

цифровой среде предполагает: 

– разработку по каждой дисци-

плине комплекта творческих задач, позво-

ляющих обучающимся проявлять ориги-

нальность мышления и применять нестан-

дартные комбинации знаний, побуждаю-

щих их к поиску новой информации по ис-

следуемой проблеме; 

– организацию дистанционных 

олимпиад и творческих соревнований, пер-

воочередной целью которых будет не выяв-

ление лучших и их награждение, а само-

оценка своих умений творческой деятель-

ности по сравнению с другими студентами, 

выявление проблемных моментов в подго-

товке и в специализированной професси-

ональной сфере, и в области универсаль-

ных умений и навыков; 

– создание студенческих вирту-

альных сообществ, которые при активном 

участии преподавателя позволят провести 

совместную рефлексию и помогут каждо-

му выработать корректирующие меропри-

ятия в плане самостоятельной познаватель-

ной деятельности. 

Выделим ключевые требования к 

разработке творческих заданий, обеспечи-

вающие сильный мотивационный эффект 

на обучающихся: 

– отражение предметного кон-

текста реальной научной, технической или 

социально-экономической проблемы и 

социального контекста еѐ разрешения в 

трудовом коллективе; 

– формулирование проблемной 

ситуации таким образом, чтобы она по-

буждала к поиску новых способов деятель-

ности и дополнительных источников ресур-

сов для еѐ разрешения; 

– наличие возможности разбие-

ния на подзадачи, имеющие возрастаю-

щую сложность; 
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– нацеленность на исследование 

всего проблемного поля при варьировании 

условий и ограничений, на возможность 

математического моделирования ситуации 

и решения в цифровом пространстве. 

Ряд заданий должен носить меж-

дисциплинарный характер. Например, за-

дачи на проектирование и конструирова-

ние технических систем включать компо-

ненты экономико-правового регулирования. 

Это позволит побудить студентов к нефор-

мальному образованию в профессио-

нальных областях, отличных от осваивае-

мой. Целесообразно, чтобы разработка 

таких заданий проводилась в рамках всего 

образовательного сообщества, а не одного 

вуза. 

Реализация в рамках творческого 

саморазвития компонентов олимпиадного 

движения основывается на использовании 

подходов импульсной педагогики. Интен-

сивная творческая работа в рамках сорев-

нований и конкурсов в условиях ограниче-

ния времени должна дополняться этапами 

рефлексии под руководством преподава-

теля и планового, в спокойном режиме, 

освоения нового материала. В олимпиад-

ном движении важную роль в развитии уни-

версальных способностей и личностных ка-

честв специалистов инновационной сферы 

играет этап совместной релаксации обу-

чающихся, ранее проявлявших интенсивную 

мыслительную деятельность по решению 

творческих задач в соревновании. И если 

при проведении традиционных олимпиад 

это могут быть экскурсии, спортивные со-

ревнования, культурно-массовые меропри-

ятия и неформальное общение препода-

вателей и студентов, то переход к преиму-

щественному взаимодействию в цифро-

вом пространстве определяет и новые 

формы проведения релаксации. Сильное 

воспитывающее воздействие производит 

совместное изучение преподавателем и 

студентами исторических фактов, сопут-

ствующих получению знаний и созданию 

новых образцов культуры: интересные ас-

пекты социально-экономической ситуации, 

моменты личной жизни учѐных, культурная 

жизнь общества в данный период времени. 

Другим направлением групповой релакса-

ции в цифровом пространстве сможет 

стать обмен информацией между участ-

никами образовательного процесса об 

интересующих их направлениях в развитии 

науки и техники, способах проведения до-

суга. Такой механизм установления взаи-

мопонимания будет слабее традиционного 

вследствие наличия психологических барье-

ров дистанционного общения в цифровом 

пространстве, но, несомненно, позволит ор-

ганизовать творческое саморазвитие на бо-

лее высоком уровне, провести более объек-

тивно рефлексию после олимпиад и опера-

тивно изменять образовательную траекто-

рию и механизмы еѐ сопровождения. 

Самостоятельная работа при осво-

ении образовательной программы всегда 

предполагает наличие соответствующего 

методического обеспечения, высокого 

уровня самоорганизации обучающихся, 

профессионального мастерства научно-

педагогических работников. Цифровизация 

позволяет автоматизировать часть компо-

нентов системы управления самостоятель-

ной работы студентов и учитывать как их 

личные характеристики, так и текущее пси-

хологическое и физическое состояние, 

уровень освоения компетенций.  

Например, для формирования ин-

женерного мышления специалиста суще-

ственным будет освоение на деятельност-

ном уровне теоретической механики. Сво-

бода, предоставленная вузам действую-

щими образовательными стандартами, и 

механизм проектирования образователь-

ной программы привели к тому, что боль-

шая часть учебного времени отводится на 

формирование готовности к выполнению 

конкретных трудовых функций. В результате 

изучение теоретической механики в контак-

те с преподавателем сведено к минимуму, 

и для обеспечения высокого уровня конку-

рентоспособности на рынке труда студент 

должен активно и самостоятельно работать 

по изучению отдельных аспектов данной 

дисциплины. Ее специфика такова, что для 

решения большинства задач достаточно 

всего несколько теоретических положений 

и закономерностей, но их применение 

должно носить осознанный и творческий 

характер. Поэтому адаптивное управление 

сопровождения творческого саморазвития 

по теоретической механике в цифровом 

пространстве предполагает автоматиза-

цию следующих этапов: 
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– оценивание уровня готовности 

студента по конкретному разделу дисци-

плины с помощью тестирования, а также 

определение его психологического состоя-

ния и мотивационной готовности; 

– решение обучающимся творче-

ских заданий (вначале на конкретную тему, 

а затем и предполагающих комплексное 

исследование проблемы) с возрастанием 

их сложности и нестандартности; 

– проверка результатов, и при по-

лучении неверного ответа ознакомление 

обучающего с указаниями по поиску пути 

решения, с вариантами решения задач на 

данную тему (но не являющихся аналогия-

ми решаемой); 

– организация онлайн и оффлайн 

консультаций с преподавателем; 

– решение творческих задач с 

ограничениями по времени (например, в 

формате дистанционной олимпиады); 

– анализ цифрового следа обуча-

ющегося и определение разделов дисци-

плин, требующих дополнительного изучения. 

Описанный механизм автоматиче-

ского управления саморазвитием позволит 

перераспределить время преподавателя 

на непосредственное общение со студен-

тами, а они в свою очередь смогут макси-

мально персонифицировать прохождение 

образовательной траектории.  

Обсуждение 

Внедрение представленных резуль-

татов исследования будет способствовать 

интенсификации образования и самооб-

разования в цифровой среде посредством 

повышения профессионального мастер-

ства преподавателей вузов, разработки 

творческих заданий и привлечения студен-

тов к участию в дистанционных формах 

олимпиадного движения, разработки и 

внедрению адаптивных образовательных 

систем. 

Особое внимание должно быть уде-

лено повышению готовности преподавате-

лей технических вузов к инновационному 

обновлению образовательного процесса. 

Актуальность данной проблемы и внедре-

ние разработанных критериев готовности 

педагогов в систему повышения квалифи-

кации и аттестации кадров обусловлена 

практикой формирования профессорско-

преподавательского состава вуза и сло-

жившимся в обществе позиционированием 

педагогической деятельности. Нацелен-

ность на педагогику сотрудничества и со-

творчества, владение методологией техни-

ческого творчества, готовность к инноваци-

онным преобразованиям в образователь-

ном процессе и ориентированность на ис-

пользование потенциала цифровизации 

обеспечат условия для интенсивного со-

вершенствования цифровой образователь-

ной среды университета и творческого са-

моразвития в ней обучающихся, в соответ-

ствии с персональным образовательным 

треком при должном методическом со-

провождении.  

Сформированные креативно-педа-

гогические компетенции и готовность пре-

подавателя к интенсификации образова-

тельного процесса в вузе, доминирование в 

используемых технологиях тех, которые 

направлены на творческое развитие лично-

сти и становление гражданской ответствен-

ности, создают предпосылки для более 

полного удовлетворения запросов различ-

ных групп потребителей к системе образо-

вания. Формирование универсальных спо-

собностей и творческих качеств студента 

большей частью определяется не содер-

жанием обучения, а используемыми фор-

мами его организации и технологиями. Но 

нецелесообразно отрывать их формиро-

вание от сферы будущей профессио-

нальной деятельности студента. Поэтому в 

содержании обучения и используемых 

средствах (прежде всего в творческих за-

дачах) предметный и социальный контексты 

будущей деятельности должны быть отра-

жены.  

Результаты исследования могут стать 

основой для модернизации системы подго-

товки научно-педагогических работников, 

активизации деятельности методических 

объединений преподавателей, интенсифи-

кации процессов педагогической иннова-

тики в вузе. В комплексе это будет способ-

ствовать повышению качества образования 

и становлению конкурентоспособных ин-

женерных кадров и технической элиты, го-

товой к творчеству в профессиональной 

деятельности. 
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