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Реализации национальной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской федерации» предъявляет новые требования к базовым компе-
тенциям выпускников системы высшего образования. При этом на вузы, 
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готовящие выпускников по математическим направлениям подготовки и 
специальностям, возлагается ответственность за формирование двух и 
более ключевых компетенций цифровой экономики, призванных нара-
щивать интеллектуальные, кадровые и технологические преимущества 
российской экономики с целью поддержания ее конкурентоспособности 
на глобальных рынках [1; 2].  

Переход к цифровой экономике вносит существенные изменения в 
структуру современного рынка труда региона и страны. Эти изменения 
связанны с потенциальным существенным снижением спроса на множе-
ство профессий, возникновением новых видов деятельности и новых 
профессий. Особенности изменения рынка труда и задачи, стоящие пе-
ред предприятиями и вузами в условиях перехода к цифровой экономике 
обсуждались в работах [3-5].  

Цифровая экономика предусматривает реализацию прорывных эко-
номических и технологических проектов. В связи с этим растет спрос на 
специалистов нового типа, обладающих комплексом «цифровых», «дело-
вых» и «человеческих» навыков. При этом «цифровые» навыки (анализ и 
управление данными, использование и разработка программного обеспе-
чения, информационная безопасность), которые до последнего времени 
являлись определяющими только для профессий в сфере информацион-
ных технологий, теперь становятся необходимыми для специалистов во 
всех областях экономики. Следует отметить, что владение цифровыми 
технологиями является необходимым, но не достаточным условием обес-
печения конкурентоспособности специалиста на рынке труда.  

Логическое и креативное мышление, способность к системному 
анализу и комплексному решению проблем, быстрота и гибкость в при-
нятии решений позволяют эффективно использовать базовые компетен-
ции в реальных ситуациях, возникающих в практической деятельности, в 
управлении проектами и бизнес-процессами. 

Творческая коммуникация, умение работать в команде, способность 
к постоянному развитию и самосовершенствованию также играют важ-
ную роль при формировании специалиста нового образца. Как показы-
вают результаты многочисленных исследований, выпускники направле-
ний подготовки уровня бакалавриата, в большинстве своем, способны 
только к выполнению стандартных задач профессиональной деятельно-
сти. И только единицы готовы к самостоятельной постановке и разра-
ботке путей решения возникающих задач. Отчасти, на наш взгляд, это 
связано с сокращенным сроком освоения образовательных программ по 
сравнению с программами специалитета. Этот факт не может не вызы-
вать беспокойства педагогического сообщества. 
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В этой связи задачи формирования ключевых компетенций цифро-
вой экономики, связанных с развитием критического мышления в циф-
ровой среде, креативного мышления и способности к саморазвитию пе-
реносятся, в основном, на более высокие уровни образования – магист-
ратуру и аспирантуру. 

В настоящей работе остановимся на обсуждении механизмов форми-
рования ключевых компетенций цифровой экономики в рамках образова-
тельных программ «Математическое моделирование, управление, обра-
ботка и защита информации» и "Инновации в преподавании математики и 
информатики" по направлению подготовки «Математика» уровня магист-
ратуры, разработанных и реализуемых на кафедре дифференциальных 
уравнений и теории управления механико-математического факультета 
Самарского университета.  

Образовательные программы сформированы таким образом, чтобы 
охватить, по возможности, все базовые компетенции цифровой экономи-
ки. Основной особенностью учебных планов является сочетание фунда-
ментальной математической подготовки с практико-ориентированными 
курсами, подкрепленными различными видами практик. 

На формирование компетенции «коммуникация и кооперация в 
цифровой среде» ориентированы дисциплины «Психология командооб-
разования и творческой коммуникации», «Инновационное предпринима-
тельство» и др. Они способствуют развитию у обучающегося способно-
стей к достижению поставленных целей во взаимодействии с другими 
людьми с использованием различных цифровых технологий.   

На формирование компетенции «саморазвитие в условиях неопре-
деленности», ориентированы дисциплины «Инновационное предприни-
мательство», «Теория систем и системный анализ» и др. В рамках этих 
дисциплин и разных видов практик развивается способность выбора 
способов решения возникающих жизненных задач, а также способность 
ставить себе соответствующие образовательные цели и достигать их. 

На формирование компетенции «креативное мышление» ориенти-
рованы дисциплины «Теория систем и системный анализ», «Математи-
ческое моделирование и управление экономическими процессами», «Оп-
тимальное управление» и др. Изучение этих дисциплин способствует 
развитию способностей обучающегося абстрагироваться от стандартных 
подходов и моделей, предлагать новые способы и разрабатывать опти-
мальные алгоритмы решения задач цифровой экономики.   

На формирование компетенции «управление информацией и данны-
ми» ориентированы дисциплины «Информационные технологии в мате-
матике», «Теория кодирования, сжатия и восстановления информации», 
«Современные проблемы информационной безопасности». В процессе 
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освоения этих дисциплин у обучающегося развиваются способность к 
поиску, обработке, хранению и передаче необходимой информации с це-
лью ее эффективного использования для решения возникающих задач.  

На формирование компетенции «критическое мышление в цифро-
вой среде» ориентированы дисциплины «Философия и методология на-
учного знания», «История и методология математики и компьютерных 
наук» и др. Они способствуют развитию способностей обучающегося 
оценивать достоверность полученной информации, логически рассуж-
дать и делать обоснованные выводы на основании информации, полу-
ченной из различных источников.   

В образовательных программах аспирантуры по математическим 
направлениям основной акцент в формировании базовых компетенций 
цифровой экономики переносится на самостоятельную научную работу 
аспиранта. 

При реализации указанных образовательных программ для формиро-
вания у обучающихся базовых компетенций цифровой экономики приме-
няются  различные современные образовательные технологии: проблемно-
ориентированное обучение, разноуровневое обучение, обучение в сотруд-
ничестве, контекстное обучение, технология интерактивного коллектив-
ного взаимодействия [7-12]. Теория и практика использования этих  обра-
зовательных технологий при подготовке магистров и аспирантов по мате-
матическим направлениям обобщены в работах [13-15].  

На основании проделанного анализа можно сделать вывод, что  
разработанные на механико-математическом факультете Самарского 
университета образовательные программы магистратуры и аспирантуры 
охватывают в той или иной степени все ключевые компетенции цифро-
вой экономики. Ориентация образовательных программ на требования 
цифровой экономики, использование передовых образовательных техно-
логий делает выпускников факультета более востребованными и конку-
рентоспособными на рынке труда.   

Реализация программы цифровой экономики, быстро изменяющая-
ся структура современного рынка труда, ставят перед образовательными 
организациями новые и новые задачи, требующие гибкого подхода к 
формированию содержания образовательных программ и разработки 
новых образовательных технологий для подготовки высококвалифици-
рованного специалиста, способного самостоятельно решать сложные 
нестандартные задачи, возникающие в профессиональной деятельности, 
обладающего высоким уровнем профессиональной мобильности. 
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Тема развития слуха и голоса в процессе обучения вокалу людей воз-
расте средней зрелости актуальна для современной музыкальной педаго-
гики. Согласно Эрику Эриксону период средней зрелости охватывает воз-
растную категорию от 26 до 64 лет. Актуальность темы развития слуха и 
голоса в данной возрастной группе обусловлена тем, что в последнее не-
сколько лет в обществе усилился интерес к изучению вокальных техник. 
Можно предположить, что желание освоить вокальные техники людьми 
далекими от профессиональной музыки, возникают из – за поиска достой-
ного хобби для отдыха после напряженной профессиональной деятельно-
сти в других областях, как средство для снятия стресса, как потребность в 
творческой самореализации, реализация детской мечты; решения проблем 
со здоровьем, связанных с органами дыхания и голосообразования; как 
ответная реакция на многочисленные телешоу, связанные с вокальным 
мастерством «Голос», «Голос 60+» «Щас спою», в которых участвуют, в 
том числе и непрофессионалы. Кроме того, наметившаяся разобщенность 
людей в связи с эпидемиологической обстановкой и мировой пандемией 
заставляет людей искать новые варианты проведения досуга, преимущест-
венно с индивидуальной или дистанционной формой проведения, исклю-
чая общение в группе. Если раньше любители пения могли себе позволить 
посещение хора, то в настоящий момент отдают предпочтения индивиду-
альным занятиям. Таким образом, в обществе существует спрос на инди-
видуальные программы по развитию слуха и голоса, освоению навыков 
вокала для взрослых непрофессионалов. 


