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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ 
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В статье предлагается прогностическая модель развития творческого потенциала студентов-
заочников, включающая творческую учебно-познавательную деятельность и условия развития твор-
ческого потенциала личности. Исследованы основные этапы прогностической модели: социальный, 
психологический и воспитательный. 

Рассмотрены три основные группы педагогических условий, обеспечивающих результативность 
процесса: научно-методическая, организационная и дидактическая. 

Адекватность и эффективность предложенной модели подтверждена в ходе реального педагогиче-
ского процесса. 

Ключевые слова: прогностическая модель; творческий потенциал личности; педагогические 
условия; учебно-познавательная деятельность; педагогический процесс. 
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На современном этапе развития произ-
водства, науки, образования специалисты 
различных областей знания стремятся про-
гнозировать, предвидеть, проектировать бу-
дущее их развитие. 

Наш анализ работ по педагогическому 
прогнозированию показал, что в прогнозиро-
вании развития системы высшей школы мало 
уделено внимания прогностическому моде-
лированию заочного образования. Прогно-
стические проекты затрагивали, в основном, 
какую-либо одну из сторон системы заочного 
обучения. 

Разрабатываемая нами прогностическая 
модель развития творческого потенциала сту-
дентов в высшей школе может быть отнесена 
по типологии прогнозов к педагогическим, 
поскольку содержит определение путей до-
стижения желательных результатов на основе 
заранее заданных целей. Такая прогностиче-
ская модель представляет в обобщенном виде 
ориентиры того, что именно желательно и по-
чему. 

Прогнозирование может быть осущест-
влено в двух его формах:

• в постановочной предсказательной
форме желательных перспектив;

• в форме решений проблем дости-
жения этих перспектив. 

В данной работе мы рассматриваем пер-
вую из указанных форм – постановочную. 

В процессе предварительных исследова-
ний была уточнена структура и содержание 
прогностической модели развития творче-
ского потенциала студентов-заочников, вклю-
чающая: творческую учебно-познавательную 
деятельность, условия развития творческого 
потенциала личности. 

В модели нами разработаны цели, со-
держание и особенности осуществления 
мотивационного, содержательного и опера-
ционного компонентов творческой учебно-по- 
знавательной деятельности; раскрываются 
механизмы творческой учебно-познаватель- 
ной деятельности, самопознания, самореа-
лизации и становления творческой индиви-
дуальности, согласованное действие кото-
рых организует процессуальность развития 
личности студента более высокого уровня; 
сформированность творческого потенциала; 
личностные новообразования. 

При построении модели развития твор-
ческого потенциала студентов-заочников в 
воспитательно-образовательной деятельно-
сти мы исходили из следующих методологи-
ческих требований к исследованию:

• учет непрерывного изменения иссле-
дуемых элементов и педагогической системы 
в целом;

• выделение факторов, определяющих
результаты процесса, и установление взаи-
мосвязи основных и произвольных факторов. 

E. E. Adakin

THE PROGNOSTIC MODELING OF STUDENTS’ CREATIVE POTENTIAL 
IN THE EXTERNAL EDUCATIONAL SYSTEM UNDER MODERN CONDITIONS

The prognostic model of the external students’ creative potential development, including creative 
educational cognitive activity and the conditions for the development of personality’s creative potential is 
presented in this article. The basic stages of the prognostic model are under research here: social, psychological 
and educational upbringing ones. 

Three general groups of pedagogical conditions are examined, which provide the results of the process. 
These groups can be divided into scientific, methodic, organizational and didactic ones. 

The fact that this model is adequate and effective was proved in the real pedagogical process motion. 
Keywords: the prognostic model, personality’s creative potential, pedagogical conditions, creative 

educational cognitive activity, pedagogical process. 
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Представленная прогностическая модель 
развития творческого потенциала студен-
тов базируется на целостном подходе, кото-
рый определяет несводимость целого к про-
стой сумме частей, целое обусловливается  
объединением частей в сложные комплексы  
с взаимовлиянием частей. 

При построении модели развития твор-
ческого потенциала студентов мы ориен-
тировались на взаимодействие внутренних 
психологических механизмов развития лич-
ности и внешних способов педагогического 
влияния. Содержательный компонент модели 
развития творческого потенциала студентов 
в воспитательно-образовательной деятель-
ности нами представлен следующим обра-
зом (рис. 1).

бинштейном факта, что отношения личности 
не только проявляются в деятельности, но и 
формируются в ней [1], а поэтому важней-
шей предпосылкой для развития творческого 
потенциала студента следует считать вклю-
чение его в творческую деятельность. Рас-
сматривая творческую деятельность как один  
из компонентов развития творческого потен-
циала, в которой развитие личности безгра-
нично, мы предполагали, что именно твор-
ческий потенциал предоставляет студенту 
возможность для активизации себя. 

Творческая учебно-познавательная дея-
тельность является высшим уровнем учебно-
познавательной деятельности студента, ре-
зультатом и одновременно важным условием 
дальнейшего развития личности. Исследова-

ния А. П. Тряпицыной позволяют утверждать, 
что данный вид деятельности, обеспечива-
ет проявление сущностной характеристики 

Рисунок 1. Содержательный компонент творческого потенциала у студентов 
в воспитательно-образовательном процессе вуза

Первый блок модели включает творче-
скую учебно-познавательную деятельность. 
Мы исходили из установленного С. Л. Ру-
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творческого потенциала как способа саморе-
ализации личности преподавателя и студен-
та, как «механизма» саморазвития личнос- 
ти [2]. Нас, в первую очередь, интересует 
процесс развития творческого потенциала 
в результате создания психолого-педагоги- 
ческих условий для развития студента. 

При создании условий для творческой 
учебно-познавательной деятельности мы 
предварительно проанализировали, как ра-
ботают определенные студенческие группы 
и индивидуумы. Мы учитывали, что взаи-
модействие зоны «актуального развития» и 
«зоны ближайшего развития» (по Л. С. Вы-
готскому) способствует развивающей твор-
ческой деятельности. «Зона актуального раз-
вития» включает действия, которые студент 
уже усвоил и может использовать без по-
сторонней помощи. Она содержит и возмож-
ность для следующих достижений, входящих 
в «зону ближайшего развития». С управления 
деятельностью эти возможности могут стать 
предпосылками для дальнейшего развития, 
которые представляют теперь «зону актуаль-
ного развития» на новом уровне [3], а потому 
для систематического воспитания у студен-
тов способности к творчеству, творческой 
деятельности надо ставить перед ними высо-
кие и постоянно повышающиеся требования. 

По нашему мнению, прогностическая 
модель развития творческого потенциала сту- 
дентов-заочников включает следующие эта-
пы: социальный, психологический и воспи-
тательный. 

Дидактической целью на социальном 
этапе является развитие мотивационного 
компонента творчества; на психологическом 
этапе – развитие коммуникативных спо-
собностей личности, а также способностей  
к самоорганизации своей деятельности;  
на воспитательном – развитие содержатель-
но-операционного компонента творческо-
го потенциала студентов в воспитательно-
образовательной деятельности. Представлен-

ные этапы не взаимоисключают друг друга,  
а напротив, дополняют и детализируют. 

Анализ психолого-педагогической лите- 
ратуры позволил нам выделить единство 
трех компонентов творческой учебно-
познавательной деятельности: мотиваци-
онного, содержательного и операционного. 
Данная структура воспитательно-образова- 
тельной деятельности носит достаточно обоб-
щенный характер и, в определенной степени, 
включает в себя другие, более конкретные 
структурные элементы, такие как, например: 
побудительный, действенно-операционный, 
личностно-результативный и т. д., на которые 
указывается в других исследованиях. 

Мотивационный компонент творче-
ской учебно-познавательной деятельности, 
выступая побудительной силой познаватель-
ной деятельности, характеризуется прежде 
всего эмоционально-положительным отно-
шением к содержанию и процессу деятель-
ности, что проявляется в повышении ин-
теллектуального уровня и характеризуется 
любопытством, чувствительностью к про-
блемам, удивлением в обнаружении противо-
речий, повышенной работоспособностью  
и самоотдачей, уверенностью, радостью  
познания, творческим интересом, чувством 
увлеченности, стремлением к творческим 
достижениям. Это нашло свое выражение  
в выборе работ творческого характера, в же-
лании выполнять дополнительные задания, в 
постановке вопросов, направленных на углу-
бление знаний, в поглощенности деятельно-
стью при выполнении заданий, в умении мо-
билизовать себя на преодоление трудностей, 
возникающих в процессе творческой учебно-
познавательной деятельности. Взаимосвязь 
мотивов и целей деятельности имеет важное 
значение для развития творческого потенциа-
ла студентов-заочников. Превращение целей 
в мотив деятельности является значительной 
ценностью воспитательно-образовательного 
процесса, поскольку объективно значимая 
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цель становится личностно значимой, субъ-
ективно принятой студентом [4]. 

Поставленная цель развития творческо- 
го потенциала студентов-заочников в пе-
дагогическом процессе может быть ре-
ализована только через конкретное 
содержание образования с применением со-
ответствующих средств, методов, форм обу-
чения и воспитания. Выготский Л. С., Элько- 
нин Д. Б., Давыдов В. В. связывали «решаю-
щие сдвиги в развитии» прежде всего с со-
вершенствованием содержания образования. 
Кроме того, исследователи отмечают, что 
овладение содержательным компонентом 
воспитательно-образовательной деятельно-
сти играет важную роль в развитии качеств 
личности, делает деятельность студента це-
ленаправленной, до конца осознанной, твор-
ческой. Овладение содержательной стороной 
воспитательно-образовательной деятель-
ности оказывается необычайно значимым, 
так как содержательный компонент предпо-
лагает, прежде всего, вооружение студентов 
определенным багажом знаний, а знания 
являются основой ориентировки в действи-
тельности, условием осуществления вектора 
действия [5, с. 20]. Знания, которые лежат в 
основе умственного и творческого развития 
студентов, обеспечивают его базу, способ-
ствуют осознанию целей, определяют сте-
пень продуктивности процесса и результата 
совершаемой деятельности, помогают разви-
тию произвольности поведения. 

Содержательный компонент воспита- 
тельно-образовательной деятельности спо-
собствует усвоению студентами опыта твор-
ческой деятельности. Единственно возмож-
ным способом передачи опыта творческой 
деятельности, как считает И. Я. Лернер, яв-
ляются педагогические конструкции в виде 
построенных преподавателем творческих 
задач, в процессе самостоятельного реше-
ния которых студенты накапливают опыт 
поиска способа решения. При этом часть 

знаний усваивается не в ходе воспроизведе-
ния готовых истин, а как продукт поиска [6].  
Если воспитательно-образовательный про-
цесс нацелен на творчество, то репродук-
тивные компоненты в нем должны осу-
ществляться «как составляющие собственно 
творческого процесса, где “творческие ком-
поненты” играют направляющую (опреде-
ляющую) роль» [2, с. 29]. Таким образом, 
содержательный компонент характеризуется 
наличием осмысленности, глубины и проч-
ности знаний, критичности, самостоятель-
ности и доказательности в процессе их вос-
приятия, способностью к установлению 
связей и взаимосвязей между фактами и яв-
лениями, процессами, постоянным взаимо-
действием старых и новых знаний, созданием 
системы знаний, использованием их в новых  
условиях. 

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы по проблеме позволил выявить и 
отразить в представленной модели педаго-
гические возможности, способствующие 
успешной реализации процесса развития 
творческого потенциала студентов. К ним  
мы отнесли: 

• учет и использование индивидуальных 
особенностей и возможностей студентов; 

• использование творческого потенциала 
преподавателя; 

• сотворчество как ведущий вид воспита-
тельных взаимодействий и отношений;

• диалогическое взаимодействие субъек-
тов учебного процесса; 

• творческую атмосферу и др. 
Разработанная нами прогностическая 

модель развития творческого потенциала сту-
дентов представлена в табл. 1, где по верти-
кали выделены цели, функции, содержание 
деятельности по этапам, формы, методы, 
программно-методические средства, крите-
рии эффективности развития творческого 
потенциала, дополняющие по характеру на-
правления деятельности вуза. 
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Таблица 1

Прогностическая модель формирования творческого потенциала студентов-заочников

Компоненты
модели Содержание

Цели:
• социальные
• психологические
• дидактические
• воспитательные

Осуществление формирования образа «мира»
Изучение образа «Я»
Обеспечение творческой учебно-познавательной деятельности
Создание творческой атмосферы в воспитательно-образовательном процессе 
вуза

Функции:
• обучающие
• развивающие
• воспитывающие

Обучение специальным знаниям, умениям творческой деятельности
Помощь в развитии творческой индивидуальности
Стимулирование положительного отношения к формированию творческого 
потенциала

Содержание деятель-
ности по этапам
• поисково-экспери-
ментальный
• констатирующий

• формирующий

Координация работы всех участников воспитательно-образовательного про-
цесса по формированию философского сознания
Изучение динамики развития творческого потенциала в процессе 
воспитательно-образовательного процесса вуза
Разработка программ самопознания, самореализации и творческой индиви-
дуальности студентов-заочников

Формы
• организация
воспитательно-
образовательного про-
цесса
• организация научно-
исследовательской дея-
тельности

• организация деятель-
ности во внеучебное 
время

Проблемные лекции, лабораторно-практические и семинарские занятия, 
учебные практики, благодаря которым студент осознает воспринятое, запо-
минает близко к оригиналу учебный материал (1 уровень � воспроизводящий)

Научные конференции, олимпиады, защита реферата, учебно-
исследовательская работа студентов, экспедиции, благодаря которым студент 
применяет знания и способы деятельности по образцу или в сходной ситуа-
ции (II уровень � интерпретирующий)
Совместная работа с организациями социума: совместные практики, экспе-
диции, конкурсы, научные конференции, в процессе которых студент твор-
чески применяет знания и способы деятельности (III уровень � творческий)

Методы:
• диагностики
• формирования ка-
честв личности
• организации деятель-
ности

• контроля и самокон-
троля

Методы изучения личности
Подготовка сквозных программ по развитию творческого потенциала, про-
ведение имитационных игр, научные конференции, олимпиады, практики
Методы проблемного обучения: эвристическая беседа, учебная дискуссия, 
эмпатии, частично-поисковый, проблемно-диалогический, «дедуктивного 
исследования», коллективного генерирования идеи (прямая «мозговая ата-
ка», обратная «мозговая атака», синектический штурм) и др. 
Решение творческих задач, квалификационное тестирование
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Средства Модуль-блочные схемы формирования творческого потенциала, карты по-
знавательной активности

Критерии
• познавательный ком-
понент (ценностное 
отношение к формиро-
ванию творческого по-
тенциала)
• эмоциональный ком-
понент (мотивы твор-
ческой деятельности, 
влияние среды)
• деятельностный ком-
понент (направлен-
ность на творческий 
характер деятельности)
• волевой компонент 
(способы творческой 
деятельности)

Устойчивая потребность в знаниях по изучаемым предметам; знание требо-
ваний, которые творческая деятельность предъявляет к личности студента; 
знание возможностей воспитательно-образовательного процесса для лич-
ностного развития студента; владение информацией о творческом потенциа-
ле, способностях творческой деятельности
Состояние, характеризующее положительное, устойчивое отношение к твор-
ческой деятельности

Изучаемая область знаний связана с творческой деятельностью, потребность 
в творческой деятельности, активная позиция в овладении знаниями о твор-
честве; о «Я» – реальном, и «Я» – идеальном; о своей творческой индивиду-
альности, о самореализации, самопознании
Уверенность в преодолении трудностей в овладении творческой деятель- 
ностью; умение формулировать цели и задачи развития творческого потен-
циала

Характеристика компонентов творче-
ской учебно-познавательной деятельности 
предполагала определение средств, прие-
мов, форм организации творческой деятель-
ности. Приоритетными являлись те из них, 
которые обеспечивали оптимизацию со-
творческого взаимодействия, активизиро-
вали самореализацию студентов, помогали  
становлению творческой индивидуальности 
в воспитательно-образовательном процессе 
вуза. 

В основу творческой учебно-познава- 
тельной деятельности мы положили субъект-
субъектные отношения, что являлось обяза-
тельным фактором, поскольку происходила 
взаимодополняемость и взаимообогащение 
деятельности преподавателя и студентов.  
В условиях, когда студент занимает позицию 
субъекта деятельности, от ее начала до завер-
шения осуществлялось самонастраивание, 
саморегуляция, самоорганизация. В подоб-
ной позиции субъекта активная целенаправ-

ленная, сознательная деятельность студен-
та, выполняющая учебно-познавательную 
творческую задачу, создавала особую, внут- 
реннюю предрасположенность к учению.  
На основе субъект-субъектных отношений 
возможности педагогического процесса 
определялись единством эрудиции препода-
вателя, его мастерства в организации своей 
деятельности и самостоятельной деятельно-
стью студентов, стремящихся реализовать 
свои способности. В этом случае происходи-
ла единая по своим целям и мотивам деятель-
ность, которая характеризовалась высокими 
результатами. Преподаватель, опираясь на 
активность и самостоятельность студентов, 
всецело полагался на творческие возмож-
ности совместной деятельности, прогнози-
руя высокие результаты. Перед студентами 
открывались перспективы нестандартной 
деятельности, возникали желание вносить 
новое в свой учебный опыт, предлагалось не-
сколько решений. Свободный выбор заданий, 

Окончание таблицы 1
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использование своих возможностей, обо-
гащение деятельности друг друга благодаря 
познаниям, полученным из различных ис-
точников за пределами учебного процесса, –  
все это способствовало развитию творческо-
го потенциала студентов. 

Организация творческой деятельности 
была возможна двумя путями:

1. Стратегия развития, идущая извне, по-
нимаемая как вмешательство во внутренний 
мир студента, навязывание ему выработан-
ных способов, норм деятельности и поведе-
ния. 

2. Развитие, идущее изнутри, предпола-
гающее стимулирование активности, само-
стоятельности, ответственности студента, 
проявление уважения к его личности, рас-
крытие заложенных в нем возможностей, 
раскрытие творческого потенциала. 

В данной работе мы определили в ка-
честве ведущих стратегий обе стратегии 
развития, так как они соответствовали гу-
манистической парадигме образования, где 
выступали в единстве проявление творче-
ского потенциала человека и рост личности,  
развитие у нее способности и желания быть 
самой собой. В рамках такого подхода пре-
подаватель должен был беречь индивиду-
альность, уникальность каждого студента 
и помогать проявиться личностным силам 
таланта, человечности, помочь студенту об-
наружить то, что в нем уже заложено. В ре-
зультате такого подхода открывался путь  
к самоактуализации личности. 

Мы в результате теоретического ана-
лиза пришли к выводу, что управлять твор-
ческим процессом можно и необходимо. 
Управление состоит в том, чтобы, зная осо-
бенности каждого человека, создать ему 
такие условия, в которых ему было бы ком-
фортно работать. Управлять творческой 
учебно-познавательной деятельностью мож-
но не только внешне, создавая соответствую-

щие условия для раскрытия творческой ин-
дивидуальности студента, но и внутренне, 
развивая интеллект, эмоции, воображение, 
общение, отношения. 

Динамика процесса развития творче-
ского потенциала была отражена через но-
вообразования личности – «Я – реальное» и 
«Я – идеальное» – посредством формирова-
ния философского сознания, самопознания, 
самореализации и становления творческой 
деятельности. В процессе развития творче-
ского потенциала студентов мы придавали 
важное значение философскому сознанию. 
Связь мировоззрения студента с его творче-
ством выражалась в осуществлении творче-
ской учебно-познавательной деятельности 
на основе соответствующих убеждений в не-
обходимости, при решении каждой задачи, 
выполнении каждого задания искать новые, 
оригинальные, ранее неизвестные техноло-
гии, подходы, решения. Студент, ориенти-
рованный на необходимость постоянного 
поиска новых решений, должен был стре-
миться к этому сознательно. Целенаправлен-
ность творческой деятельности органически 
связана с творческой сущностью процесса 
формирования мировоззрения. Знания пре-
вращаются в убеждения только тогда, когда 
они из общезначимых становятся знаниями 
«для себя», «своими знаниями», то есть ис-
тинными, а добывание, открытие истины 
всегда процесс творческий, так как личность 
по-своему нестандартно оценивает приоб-
ретаемые знания, основываясь на уже имею-
щихся сформированных взглядах, жизнен-
ном опыте, принимая эти знания как «свои» 
или не принимая. Личность каждый раз как 
бы вновь открывает для себя давно открытые 
обществом истины, «творит» свой мир, свое 
мировоззрение, развивая вместе с тем твор-
ческое мышление [7]. 

В процессе формирования философского 
сознания важную роль играет самопознание 
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личности. Действие механизма самопозна-
ния основано на самовосприятии, самоана-
лизе, самосравнении как соотнесении себя  
с другими. Существенным источником само-
познания для личности выступает общение и 
творческая учебно-познавательная деятель-
ность. В результате интегративной работы 
познания и собственного отношения человека  
к тому, что он узнает о себе, возникает оценка 
и самооценка себя. Осуществление механиз-
ма самопознания выступает предпосылкой 
осуществления механизма самореализации. 
Механизм самореализации направлен на 
овладение: способами саморегуляции; тех-
нологиями, обеспечивающими реализацию 
учебного процесса; способами решения изо-
бретательных, проблемно-познавательных, 
практических и учебно-творческих задач; на 
выполнение творческих заданий, стимули-
рующих развитие знания, фантазии, вообра-
жения, рефлексии; ориентацию на субъект-
субъектные связи [8, с. 77–79]. 

Общими способами самореализации для 
студента выступают активность, творчество. 
Важнейший элемент механизма – готов-
ность студента к самореализации, способ-
ность самостоятельно ставить и достигать 
цели собственного развития. В процессе са-
мореализации развивается творческая ин-
дивидуальность студента. Творческая суть 
человеческого созидания – вот главное в 
индивидуальности человека. А проявляется 
она в творческих, жизненных устремлениях, 
основное содержание и смысл которых со-
стоит в активном поиске, новациях, обращен-
ных во внешний мир, мир – как совокупность 
субъективных деяний, включающих творе-
ние человеком самого себя [9]. Уже в про-
цессе самореализации проявляются особен-
ности студента. В деятельности, в которой 
он открывает для себя возможность проявить 
себя, становится человеком, совершающим 
акт творчества. Речь идет о субъективности, 

в процессе которой студент, во-первых, по-
знает радость творчества; во-вторых, при-
обретает навык самовыражения, поиска 
собственных замыслов и их претворения  
на практике; в-третьих, раскрывает свою ин-
дивидуальность [10]. 

Развитие творческой индивидуальности 
непременно предполагает активное включе-
ние самого студента в этот процесс. Препода-
ватель помогает студенту приблизиться к по-
ниманию своих особенностей, природных по 
происхождению, получивших в обществен-
ной жизни определенную форму и выраже-
ние, и учит использовать их продуктивно, 
творчески. В результате разработки личных 
способов и приемов творческой деятель-
ности у каждого студента возникают свои 
способы деятельности. Соединение непо-
вторимых черт конкретного человека с осо-
бенностями творческих поисков, присущих 
этому человеку и с творческими качествами 
личности образует в результате творческую 
индивидуальность студента. Среди механиз-
мов развития творческой индивидуальности 
важнейшими для нас являются следующие: 
воображение, разнообразие понятий, кон-
цепций и др. Свобода выбора позволяет вы-
свободить любопытство, поиск, исходя из 
собственных интересов. Методологическая 
рефлексия дает возможность осмысливать 
свои и приобретаемые знания на уровне  
современной науки [11]. 

На основании вышеизложенного, про-
цесс развития творческого потенциала 
студентов мы определили как поиск спо-
собов развития самого себя, развитие ка-
честв, присущих творческой личности, для 
которой характерна устойчивая, высоко-
го уровня направленность на творчество, 
мотивационно-творческая активность, по-
зволяющая достигнуть прогрессивных и лич-
ностно значимых результатов в одном или 
нескольких видах деятельности. 



113

Часть I                                                                                                 ПЕДАГОГИКА

Мы считаем возможным говорить о та-
ких личностных новообразованиях студента, 
как «Я – реальное» и «Я – идеальное». Че-
ловеку для его творческой деятельности не-
обходимо представление о сущности твор-
ческого потенциала и процесса его развития, 
что позволило бы оптимально его органи-
зовать. Следовательно, осознание студен-
том объективной значимости своих возмож-
ностей и способностей в настоящее время  
(«Я – реальное») является необходимым для 
дальнейшего личностного развития. Отноше-
ние к самому себе включает помимо самоо-
ценки постоянную потребность в самопозна-
нии, так как познание самого себя начинается 
с познания своих способностей, возможно-
стей. Доказательством этого тезиса являются 
результаты исследований Торренса и Брауна, 
которые выявили прямую зависимость меж-
ду уровнем сформированности творческого 
потенциала личности и степенью внутренне-
го осознания своих творческих качеств, от-
крытия их значимости для себя [12]. Знание 
о себе реальном активизирует развитие спо-
собности к прогнозированию, которая игра-
ет огромную роль в становлении и развитии 
личности. 

При построении модели развития твор-
ческого потенциала у студентов-заочников 
в условиях вуза мы выделили три группы 
педагогических условий, обеспечивающих 
результативность этого процесса: научно-
методическая, организационная, дидактиче-
ская. 

К научно-методической группе отно-
сится:

• обеспечение анализа психофизиоло- 
гических качеств и свойств личности студен-
та с целью индивидуального и дифференци-
рованного подхода к нему в процессе разви-
тия творческого потенциала;

• моделирование условий, ситуаций,  
в которых проверяются и развиваются лич-
ностные качества студента;

• разработка содержания, форм и ме- 
тодов развития творческого потенциала сту-
дентов и др. 

К организационной группе относятся:
• интеграция деятельности всех субъек-

тов воспитательно-образовательного процес-
са на методическом и дидактическом уровне;

• построение процесса развития твор-
ческого потенциала студентов на принци-
пах гуманизации, демократии, личностно-
ориентированной направленности и др. 

К дидактической группе относится:
• наличие достаточно оснащенной 

научно-методической базы для проведения 
учебных занятий и самостоятельной рабо-
ты студентов-заочников в процессе развития 
творческого потенциала;

• учебные программы всех курсов вуза, 
обеспечивающие развитие творческого по-
тенциала студентов. 

Обеспечение процесса развития творче-
ского потенциала студентов невозможно без 
обоснованного, мобильного и практического 
использования критериально-оценочного ап-
парата, позволяющего для каждого студента 
определить уровень развития творческого по-
тенциала в зависимости от его индивидуаль-
ности, стартовой готовности к определению 
и возможности в дальнейшем контролиро-
вать повышение этого рейтинга в ходе фор-
мирующего эксперимента, направленного 
на развитие творческого потенциала. С этой 
целью нами были разработаны критерии 
успешности развития творческого потенциа-
ла и проведена экспертиза эффективности ее 
формирования. 

Разработанная прогностическая модель 
была положена в основу пробного экспери-
мента, проведенного на базе нескольких выс-
ших учебных заведений. В целях успешного 
внедрения данной модели нами была создана 
педагогическая технология развития твор-
ческого потенциала студентов-заочников.  
Результативность внедрения данной модели 
отражена в табл. 2. 
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Таблица 2

Результаты внедрения элементов педагогических технологий 
в воспитательно-образовательный процесс вуза

Название этапов
внедрения

Результаты

Учебная деятельность Методическая деятельность

1 этап –
теоретический - Изучена теоретическая, научно-методическая 

литература по педагогическим технологиям
2 этап –
организа- 
ционно-
подгото 
вительный

Разработана учебно-методиче- 
ская документация, направ-
ленная на использование в 
воспитательно-образовательном 
процессе элементов педагогиче-
ских технологий

Разработан и утвержден перечень составных 
элементов УМК по дисциплине с использова-
нием педагогической технологии

3 этап –
практический

Внедрены в воспитательно-
образовательный процесс 
элементы педагогических 
технологий, используются раз-
нообразные дидактические ма-
териалы (аудиовизуальные, ме-
тод. указания, технологические 
карты и др.), внедрена система 
контроля, отражающая выполне-
ние требований ФГОС

Созданы УМК по дисциплине. Разработаны те-
стовые задания, опросники, технологические 
карты и др. Разработаны и апробированы ди-
дактические материалы

4 этап –
контрольный

Проведены контрольные срезы, 
направленные на выявление эф-
фективности использования в 
воспитательно-образовательном 
процессе элементов педагогиче-
ских технологий

Проведена региональная научно-практическая 
конференция, по которой проанализированы 
теоретические и прикладные аспекты про-
блемы внедрения элементов педагогических 
технологий в воспитательно-образовательный 
процесс вуза. Проведены методические семи-
нары на кафедрах института. Проанализирован 
опыт работы кафедр на заседаниях научно-
методического совета. Проведено обучение 
преподавателей спецдисциплин на потоке 
«Преподаватель высшей школы»

Полученные в ходе исследования резуль-
таты показали адекватность и эффективность 
модели. 

Мы отдаем себе отчет в том, что некото-
рые из позиций, предложенных в работе, нуж-
даются в дальнейшем освещении, а многие 
сделанные нами выводы требуют дальней-
шей проверки и дополнительного подтверж-
дения. Однако говоря об общей проблеме, 
мы преследуем главную цель – представить 
педагогическую модель формирования твор-

ческого потенциала студентов-заочников. 
Поэтому мы надеемся, что наши подходы 
будут интересны преподавателям высшей 
школы, которые понимают, что молодые спе-
циалисты, интеллигенция XXI века, должны 
иметь не только отличные знания, обладать 
практическими навыками, но и уметь адапти-
роваться в новых социально-экономических 
условиях благодаря сформированному твор-
ческому потенциалу. 
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