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Аннотация: В работе рассматривается интеграция цифровых технологий в реализа-

ции образовательного процесса для повышения качества и социализации студентов. Цель 

статьи заключается в раскрытии сущности цифровых технологий в специфике подготовки 

специалистов и определение их преимуществ в упрощении и удобстве работы преподавателей. 

Показано, что в условиях инновационных изменений цифровые технологии в обучении повы-

шают эффективность и результативность учебного процесса.  

Ключевые слова: цифровые технологии, научная работа, мотивация, студент, препо-
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Изменения, происходящие в жизни общества, ведут к изменению подходов к препода-

ванию в системе высшего образования [1, 2]. Это связано с очередным этапом введённых пре-

образований – использование цифровых технологий, развитие проектного подхода в обучении 

студентов, разработка элективных дисциплин ИОТ, посвященных глобальным проблемам со-
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временности и другие. С 2018 г. наступил третий этап цифровизации образования, где речь 

идёт о цифровой трансформации – применении цифровых технологий во всех процессах обра-

зовательной деятельности [3]. Цифровые образовательные технологии – это инновационный 

способ организации образовательного процесса [4] и неизбежная реальность трансформиро-

ванного взаимодействия студента и преподавателя, основанная на быстро возникающих новых 

возможностях и новых инструментах. Своевременное их применение кардинально меняет ин-

формационную составляющую образовательного контента, сокращает временные затраты, 

упрощает процесс передачи сложного материала от преподавателя к студенту. Цифровой обра-

зовательный контент включает: лекции преподавателей-предметников университета, электрон-

ные образовательные материалы с мультимедийными и интерактивными элементами, образо-

вательные онлайн-сервисы, репозитории электронных учебно-методических материалов и дру-

гие. Средством доставки данных из репозиториев являются компьютерные сети, в первую оче-

редь, глобальная сеть Интернет (например, [5]). 

Некоторые элементы дистанционного взаимодействия студента и преподавателя хорошо 

работают и дают результаты при использовании новых технологий/методов освоения междис-

циплинарного обучения [6]. Было показано [7, 8], как эффективно могут быть выполнены меж-

дисциплинарные исследовательские проекты в рамках семестрового времени, отведённого на 

контролируемую самостоятельную работу (КСР). Задача оказалась выполнима при условии 

объединения в междисциплинарные команды студентов разных специальностей института 

авиационной и ракетно-космической техники и института информатики и кибернетики Самар-

ского университета [6]. Взаимодействие команд осуществлялось в облачных сервисах на 

Google Диск и на платформе Discord. 

В этой связи важно отметить, что использование цифровых технологий переводит пре-

подавание общих курсов, а также дисциплин специализации на качественно новый уровень. 

Здесь предметом рассмотрения является мотивация обучения и факторы, обуславливающие 

проявление учебной активности студентов. При этом, учитывая специфику учебного процесса, 

большое внимание уделяется индивидуализации обучения, обеспечивающей развитие творче-

ских способностей будущих специалистов. Этому способствуют и учебные фонды библиотеки 

Самарского университета [9], базирующиеся на стохастическом подходе фондообразования. 

Ключевым моментом является построение матрицы информационных потоков между класси-

фицированными по определенному признаку потребителями и источниками информации. До-

стоинством стохастического подхода является то обстоятельство, что в силу универсальности 

модели формализации в качестве признаков классификации могут выступать экономические, 

экологические, естественнонаучные, научно-технические, организационно-технические, гума-

нитарные и т.д. критерии оптимизации, а в качестве потребителей, как индивидуальные поль-

зователи, так и группа однородных (по рассматриваемому признаку) пользователей. 

Специфика обучения специалистов в условиях инновационных изменений эффективна 

только при достаточной результативности научной деятельности профессорско-

преподавательского состава (ППС). Научная работа студентов вновь становится одной из ак-

тивно развиваемых и востребованных форм ведения учебно-воспитательного процесса в уни-

верситете. Вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу начинается на вторых-

третьих курсах [10]. Студенты трудятся над решением конкретных задач научных исследова-

ний, проводимых ППС. Участвуют в создании и постановке новых лабораторных работ. По-

становка новых, а также модернизация работ поставленных ранее – это, безусловно, творче-
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ский процесс, связанный с более детальным изучением того или иного физического процесса и 

обработки экспериментальных данных с применением цифровых инструментов. Кроме того, 

участие студента в выполнении конкретного вида научной работы дает ему моральное удовле-

творение от полученного результата собственного труда. Подготовка материала к теоретиче-

ской части лабораторной работы требует от студента умений и навыков работы с литературой, 

грамотно излагать свои мысли, не забывая при этом о тех требованиях, которые предъявляются 

к научным и научно-методическим публикациям. Обязательными стали надпрофессиональные 

навыки и умения, к которым относятся системное мышление и экологическое мышление [11, 

12]. Техническое задание на модернизацию и постановку лабораторных работ формируется с 

использованием нормативной документации.   

Примером участия студентов в постановке лабораторных работ могут служить следующие: 

1. Разработка устойчивых и энергоэффективных алгоритмов для проектирования си-

стем искусственного интеллекта. 

2. Изучение, освоение и использование современного инструментария CAD, CAE и от-

крытого программного обеспечения при проектировании малой экспериментальной ракеты. 

3. Определение технического состояния лопасти воздушного винта, выполненного из 

композиционного материала термодинамическим методом, с использованием инструмента-

рия CAD и открытого программного обеспечения. 

Таким образом, поиск инновационных путей непрерывного совершенствования препо-

давания спецдисциплин на IT и инженерно-технических направлениях подготовки мы связыва-

ем с научной и исследовательской деятельностью ППС [13, 14]. Выбор цифровых технологий 

зависит от того, каких целей необходимо достичь, предоставляя образовательную услугу. 

Существует мнение [15], что на новом уровне цифровой образовательной среды надо под-

ходить к вопросам повышения адаптационных возможностей ППС и обучающегося с позиции 

комфортного осуществления деятельности. Под деятельностью понимается специфически челове-

ческая форма активного взаимоотношения в системах «человек – машина», «человек – цифровая 

образовательная среда». При этом следует учитывать, что обновлённая образовательная среда мо-

жет быть, как объективно опасной (здоровьезатратной), так и объективно безопасной (здоро-

вьесберегающей) для любого из участников, вовлечённых в образовательный процесс.  

Таким образом, современные инновационные изменения в системе высшего образования, 

акцентирующие внимание на цифровизации и междисциплинарном подходе, играют ключевую 

роль в формировании квалификации будущих специалистов. Активное вовлечение студентов в 

научно-исследовательскую работу, особенно на ранних этапах обучения, способствует развитию 

их критического мышления, творческих и профессиональных навыков. Важным аспектом явля-

ется и модернизация учебного процесса с учетом последних технологических достижений, таких 

как использование CAD, CAE систем и разработка систем искусственного интеллекта. 

Профессорско-преподавательский состав играет центральную роль в этом процессе, по-

скольку именно они направляют и поддерживают студентов в их исследованиях и научных 

проектах. При этом стоит отметить, что эффективность обучения напрямую связана с успеш-

ностью научной деятельности преподавателей. 

Также следует учитывать адаптацию как студентов, так и преподавателей к изменяю-

щейся образовательной среде, что включает в себя не только освоение новых цифровых ин-

струментов, но и умение работать в условиях постоянно меняющихся технологий и подходов. 

Особое внимание следует уделить здоровьесберегающим аспектам использования цифровых 
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технологий, чтобы образовательный процесс был не только эффективным, но и безопасным 

для всех его участников. 

В целом, инновационные изменения в образовательной сфере открывают новые гори-

зонты для развития специалистов, способствуют их всестороннему развитию и подготовке к 

успешной профессиональной деятельности в быстро меняющемся мире. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития творческого потенциала специали-

ста социокультурной сферы. Обоснована необходимость его развития исходя из специфики 

профессиональной деятельности и ее особенности. Автор уточняет понятие «творческий 

потенциал специалиста социокультурной сферы», структурные компоненты, составляющие 

его основу (мировоззренческая направленность, способности интеллекта, совокупность твор-

ческих способностей, эмоционально-волевые характеристики личности специалиста). Опреде-

лены свойства и ресурсы цифровой образовательной среды как важнейшего фактора разви-

тия творческого потенциала специалиста социокультурной сферы. Представлена педагогиче-

ская модель развития творческого потенциала специалиста социокультурной сферы. 
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Цифровая трансформация, во многом определяющая стратегические инициативы разви-

тия наиболее значимых отраслей социокультурной сферы, запускает процессы радикальной 

модернизации содержания и организации образования. Ответом высшей школы на ускоренное 

https://doi.org/10.1093%2Fheapol%2Fczs090
https://ssau.ru/staff/63445001-fadeenkov-pavel-vasilevich
https://ssau.ru/staff/63445001-fadeenkov-pavel-vasilevich

