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К ЮБИЛЕЮ В.Г. ПУГИЕВА

ПУГИЕВ Виктор Георгиевич
Президент АО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг), 
кандидат технических наук, профессор, заслуженный строитель Рос-
сии, член Экспертного совета по туризму в Совете Федерации, почет-
ный работник туриндустрии Российской Федерации, один из инициато-
ров создания системы профессионального туристского образования

Уважаемый Виктор Георгиевич!

Примите самые сердечные поздрав-
ления с юбилеем от Российской меж-
дународной академии туризма и от 
меня лично!

Талантливый человек проявляется 
во всем. Впечатляет Ваша деятельность 
на любом поприще. Вы – известный 
новатор в строительстве, бесспорный 
авторитет в туризме и санаторно-ку-
рортном деле. Ваш профессионализм и 
накопленный жизненный опыт способ-
ствуют процветанию всех сфер Вашей 
многогранной созидательной деятель-

ности, повышению качества жизни лю-
дей. Ваш труд неоднократно отмечен 
высокими государственными и реги-
ональными наградами. Одна из них – 
«Герой труда Ставрополья». К этому 
региону у Вас особое отношение, это 
Ваша малая Родина, и Ваш вклад в ее 
развитие был по достоинству оценен.

Российскую международную акаде-
мию туризма Вы считаете своей гор-
достью, а Вы для нас – непререкаемый 
авторитет. Вы стояли у истоков созда-
ния первого в России вуза туристской 
направленности. Центральный совет 
по туризму и отдыху, президентом ко-

СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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торого Вы являетесь, стал учредителем 
Академии. Путевку в жизнь Академия 
получила из Ваших рук. Каждый в Рос-
сийской международной академии ту-
ризма, будь то студент, преподаватель 
или сотрудник, ощущает Вашу заботу 
и поддержку. В самое сложное время 
Вы всегда были рядом, а внимание и 
заинтересованное участие в судьбе 
Академии становились жизненно важ-
ными для нее. Как и для каждого, кто 
обращался к Вам за помощью. Широта 
души и острота ума, которыми облада-
ют личности с сильной волей и благо-
родным сердцем, позволяют Вам при-
нимать правильные стратегические 
решения. Потому и доверие к Вам бес-
предельно, а Ваше внимание бесценно!

Виктор Георгиевич, Вы – достой-
ный пример для подражания во всем: 
начиная с успешной карьеры, самоот-
верженного отношения к работе, без-
заветной любви к Отечеству, родным 

и друзьям, что особенно ценно для мо-
лодежи. И, конечно, в популяризации 
здорового образа жизни как неотъем-
лемой части продуктивного труда са-
мой высокой пробы.  

От всего коллектива Российской 
международной академии туризма 
примите наши искренние пожелания 
крепкого здоровья, неиссякаемых сил 
и энергии для продолжения начатых 
дел. 

Пусть Ваша жизнь по-прежнему бу-
дет наполнена созидательным трудом 
на благо России, пониманием и под-
держкой родных и близких, друзей и 
единомышленников.

Е.Н. Трофимов,  
ректор РМАТ,  

доктор политических наук,  
почетный работник  

высшего профессионального  
образования РФ



УДК 338.48

А.В. ФРЫГИН

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ТУРИЗМ 
И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Развитие внутреннего туризма в Российской Федерации объявлено национальным при-
оритетом. Стратегические направления отрасли связаны с использованием инстру-
ментов и механизмов, определяющих туристский профиль субъектов РФ, перспективы 
развития туриндустрии, систему использования материальных, трудовых, денежных 
ресурсов. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» нацелен на 
комплексное развитие сферы туризма, создание условий для безопасных и удобных пу-
тешествий по стране с учетом интересов и предпочтений населения.
Одной из форм государственной поддержки отрасли в рамках национального проекта 
является бюджетное и внебюджетное финансирование. Проведенный анализ финансо-
вого обеспечения отрасли позволяет выявить подходы к реализации основных направ-
лений проекта.
Ключевые слова: национальный и федеральный проекты, внутренний туризм, туристская 
инфраструктура, доступность туристского продукта, финансовое обеспечение, бюджет, 
внебюджетные источники. 

The development of domestic tourism in the Russian Federation has been declared a national 
priority. The strategic directions of the industry are related to the use of tools and mechanisms 
that determine the tourist profile of the subjects of the Russian Federation, the prospects for the 
development of the tourism industry, the system of using material, labor, and monetary resourc-
es. The national project “Tourism and the hospitality industry” is aimed at the comprehensive 
development of the tourism sector, creating conditions for safe and convenient travel around the 
country, taking into account the interests and preferences of the population.
One of the forms of state support for the industry within the framework of the national project 
is budgetary and extra-budgetary financing. The analysis of the financial support of the indus-
try makes it possible to identify approaches to the implementation of the main directions of the 
project.
Keywords: national and federal projects, domestic tourism, tourist infrastructure, availability of a 
tourist product, financial support, budget, extra-budgetary sources.

1Национальный проект «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства» [4] является 
одним из самых молодых документов 
подобного уровня. Он принят в со-
ответствии с указом Президента РФ 
«О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 
2030 года» [10], «Единым планом по 

© Фрыгин А.В., 2023

достижению национальных целей раз-
вития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года и на плановый период 
до 2030 года» [5], а в его основу легла 
национальная цель – возможности для 
самореализации и развития талантов.

Основной целью проекта является 
развитие сферы внутреннего туриз-
ма, создание условий для безопасных, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



6 ВЕСТНИК РМАТ № 3 • 2023

удобных и интересных путешествий по 
стране для как можно большего коли-
чества россиян. Федеральные проек-
ты, входящие в состав национального 
проекта, определяют три основных на-
правления работы – развитие турист-
ской инфраструктуры, повышение до-
ступности туристских продуктов и со-
вершенствование управления в сфере 
туризма [4].

Развитие туристской 
инфраструктуры

Министерство экономического разви-
тия РФ [7] в рамках реализации данно-
го направления избрало стратегию со-
средоточения на так называемых «точ-
ках роста»: территориях, где в той или 
иной мере присутствует приемлемая 
инфраструктура, а также обеспечива-
ются туристский поток и транспорт-
ная доступность в радиусе до 500 км 
вблизи крупных городов. Аргументами 
в пользу данного утверждения яви-
лись значительный охват населения и 
уменьшение расходов на поездку. Это 
не означает, что не будет развиваться 
инфраструктура гостеприимства в от-
даленных местах, требующая больших 
вложений и отличающаяся малой от-
дачей. Однако стратегия инфраструк-
турного развития претерпевает опре-
деленные изменения. 

Федеральный проект предусматри-
вает два показателя достижения – обе-
спечение современной туристской ин-
фраструктурой и внедрение системы 
поддержки внутреннего туризма, в 
том числе детского. Из всех уровней 
бюджетной системы, а также внебюд-
жетных источников в 2023–2024 го-
дах на их реализацию направляется 
423,9 млрд руб.

Реализация проектов развития 
туристской инфраструктуры свя-
зана с формированием туристских 
кластеров и инвестированием как в 
реконструкцию существующего го-
стиничного фонда, так и в создание 
новых мест размещения, в том числе 
за счет увеличения доли некапиталь-
ных строений модульного типа. При 
этом не исключается и даже привет-
ствуется возможность привлечения 
предпринимательских структур к 
решению данных задач на условиях 
государственно-частного партнер-
ства [2].

В субъектах Российской Федерации 
практикуются различные механизмы 
развития туристской инфраструктуры.

Так, в Московской области реа-
лизуется губернаторская программа 
поддержки бизнеса по возмещению 
затрат при строительстве новых кол-
лективных мест размещения. Под-
московье стало первым регионом 
в стране, запустившим программу 
компенсации предпринимателям рас-
ходов на создание объектов инженер-
ной и дорожной инфраструктуры для 
гостиниц. Компенсации распростра-
няются на системы водоснабжения, 
водоотведения, электрификацию, 
газификацию, локальные очистные 
сооружения и автономные дороги 
в размере 15% от общего объема за-
трат. Максимальный размер субси-
дии не может превышать 80 млн руб., 
а общий объем инвестиций не должен 
быть менее 50 млн руб. На поддержку 
могут рассчитывать гостиницы кате-
гории 3* и выше с количеством номе-
ров не менее 20.

В Новороссийске при поддержке 
корпорации ООО «Туризм РФ» раз-
работан мастер-план туристской тер-
ритории Абрау-Дюрсо. Его целью 
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является создание уникального ком-
плекса на берегу озера Абрау, объеди-
няющего пляжный, оздоровительный, 
экологический и этнотуризм. В рам-
ках развития территории планирует-
ся создание объектов туристской ин-
фраструктуры общей стоимостью 16,6 
млрд руб., что по сути дела означает 
появление нового полноценного ту-
ристского кластера.

В Дагестане запущены проекты 
местных инициатив туристской на-
правленности, касающиеся создания 
туристских пешеходных зон (Салтин-
ский водопад, Карадахская теснина), 
благоустройства территорий (водопад 
Тобот, пляжи Дербента и Махачкалы). 
Из резервного фонда Правительства 
РФ выделено 150 млн руб. на строи-
тельство модульных гостиниц на 100 
номеров и 150 койко-мест. 

К числу наиболее масштабных инве-
стиционных проектов Алтайского края 
можно отнести строительство гости-
ничного комплекса премиум-класса 
с клиникой превентивной медицины 
«Гранд-Крио Алтай» на площадке ку-
рорта «Белокуриха горная» и турист-
ских комплексов в границах особой 
экономической зоны туристско-рекре-
ационного типа «Бирюзовая Катунь». 
Значительная часть инвестиций на-
правляется в туристские объекты, раз-
витие которых ведется на принципах 
государственно-частного партнерства, 
что позволяет снижать финансовую 
нагрузку на бюджет. Так, в 2022 году 
объем частных инвестиций превысил 
1,5 млрд руб. 

Вторым направлением федерально-
го проекта является создание и внедре-
ние системы поддержки внутреннего 
туризма, обеспечивающей прирост 
количества туристских поездок, в том 
числе для детей.

В части реализации данного меро-
приятия интересным представляется 
использование механизма социально-
го заказа [11]. Суть его заключается в 
бюджетном финансировании отрас-
лей, выбранных в качестве апробации 
(и туризм вошел в этот перечень), а 
через них – организаций любых форм 
собственности и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих ус-
луги в социальной сфере. Организации 
и индивидуальные предприниматели, 
попадающие под действие закона, от-
вечающие его критериям и изъявив-
шие желание предоставить услугу в 
области туризма, получают доступ к 
бюджетным средствам в форме суб-
сидии при соблюдении обязательного 
требования – услуга предоставляется 
только физическим лицам [3].

Из двух способов оказания услуги – 
через конкурсный отбор организаций 
или через систему получения серти-
фиката (когда каждый гражданин сам 
выбирает организацию, оказывающую 
услуги) – органами государственной 
власти субъектов РФ (а именно на них 
лежат все полномочия по реализации 
законодательной инициативы) в сфере 
туризма выбирается, как правило, вто-
рой. На примере организации школь-
ного туризма можно сделать вывод об 
успешности работы в данном направ-
лении.

В 2023 году только из федерально-
го бюджета на организацию бесплат-
ных школьных поездок для учащихся 
5–9-х классов выделено более 1 млрд 
руб. Значительная часть расходов по-
крывается региональными бюджетами. 
В Московской области на реализацию 
проекта по развитию школьного по-
знавательного туризма в 2023 году 
выделено из бюджетов всех уровней 
280 млн руб. Более 22 тыс. школьни-
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ков Подмосковья охвачено поездками 
по знаковым местам региона. Всего в 
рамках школьного туризма доступны 
свыше 100 объектов на территории 
Москвы и Московской области (Коло-
менский кремль, усадьба «Абрамцево», 
Звенигородский государственный му-
зей-заповедник, Свято-Троицкая Сер-
гиева лавра, Воскресенский Ново-Ие-
русалимский монастырь и др.).

На финансовое обеспечение про-
граммы детского туризма в Республи-
ке Башкортостан в 2023 году выделено 
264,2 млн руб. (188,7 млн руб. – феде-
ральный бюджет и 75,5 млн руб. – ре-
гиональный). Стоимость тура на од-
ного ребенка составляет 7 тыс. руб. 
В числе исполнителей значатся самые 
надежные туроператоры региона, для 
которых оказание подобного рода ус-
луг не нацелено на получение прибы-
ли, но выигрышно с репутационной 
точки зрения. Туристские маршруты 
республики включают посещение до-
стопримечательностей в Уфе, Нарима-
новском, Белебеевском и Иглинском 
районах, а также в других местах.

Список маршрутов школьного туриз-
ма Саратовской области включает по-
ездки по тематическим направле ниям:
• «Народы Поволжья»;
• «Мастера живописи Саратовского 

края»;
• «Флора и фауна Кумысной поля-

ны»;
• «Религии народов Саратова»;
• «Природные жемчужины Саратов-

ского края» и ряд других.
Только из федерального бюджета на 

оплату социальных туристских серти-
фикатов школьников в 2023 году выде-
лено 93 млн руб., благодаря чему около 
20 тыс. человек смогут бесплатно от-
правиться в короткие культурно-по-
знавательные путешествия.

В Пермском крае возможность вос-
пользоваться бесплатным сертифика-
том для поездок по региону получили 
школьники, участвующие в программах 
дополнительного образования турист-
ско-краеведческой и естественно-на-
учной направленности, а также члены 
детских общественных объединений и 
движений в сфере музейного дела, эко-
логии, здорового образа жизни, туризма 
и краеведения. В 2023году на эти цели 
из федерального бюджета краю выделе-
но 50 млн руб. Всего в путешествиях по 
30 туристским маршрутам (музей дере-
вянного творчества «Хохловка», «Клад 
Ермака» в Кунгуре и Чусовой, «Город 
инноваций» в Перми и др.) побывают 
более 7 тыс. школьников практически 
из всех муниципалитетов края. 

Таким образом, подход регионов к ор-
ганизации школьного туризма через си-
стему социальных сертификатов отли-
чается разнообразием и определяется 
особенностями развития территории, 
вкусами и предпочтениями жителей.

Повышение доступности 
туристских продуктов

Финансовое обеспечение федерально-
го проекта опирается по большей части 
на внебюджетные источники. Общий 
объем финансирования на 2023–2024 
годы складывается следующим обра-
зом (см. табл.).

В рамках повышения доступности 
туристских продуктов находит от-
голосок существовавший во времена 
Советского Союза подход: поощрение 
и регулирование системы подготовки 
кадров, организация работы маршрут-
но-квалификационных комиссий и 
спасательных служб, ежегодное выде-
ление средств на развитие массового 
туризма.
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Финансовое обеспечение федерального проекта, млн руб.

Источник финансирования
Год

Итого
2023 2024

Федеральный бюджет 14350,7 14035,0 28385,7
Консолидированные бюджеты субъектов РФ 1040,0 1040,0 2080,0
Внебюджетные источники 26694,0 26694,0 53388,0

Сегодняшний день предъявляет 
новые требования к организации ту-
ристской деятельности [1]. Туристский 
потенциал каждой территории опреде-
ляется прежде всего тем, с какой целью 
люди приезжают в то или иное место: 
это может быть пассивный отдых, по-
сещение уникальных природных объ-
ектов и объектов исторического на-
следия, экстремальный, спортивный 
отдых, охота, рыбалка. Отсюда выте-
кают и цели, поставленные федераль-
ным проектом, – создание и развитие 
брендовых туристских маршрутов, 
развитие привлекательных сельских 
поселений и деревень, повышение до-
ступности поездок по стране для рос-
сийских граждан. Необходимо отме-
тить, что потенциал внутреннего ту-
ризма достаточно весом. Статистика 
показывает, что из общего количества 
трудоспособного населения (старше 
16 лет) путешествует менее половины. 
Основным препятствием здесь явля-
ются отсутствие надлежащих условий 
и в какой-то степени дороговизна поез-
док. Между тем регионы готовы пред-
ложить как традиционные туристские 
продукты, так и новые оригинальные 
идеи [6].

Так, рядом субъектов РФ разработа-
ны паломнические маршруты, главная 
цель которых – прикоснуться к самым 
известным святыням. В Тульской об-
ласти паломники в течение двухднев-
ного маршрута стоимостью 11 тыс. руб. 
(с питанием и проживанием) могут по-

сетить Куликово поле, Епифань, Себи-
но, Венев. Тур «Святая Карелия», объ-
единяющий Кижи, Валаам и Соловки 
(24 тыс. руб. с питанием и проживани-
ем) включает экскурсии по музеям и 
природным достопримечательностям. 
Паломнический маршрут «По стопам 
Павла Таганрогского» (Ростовская об-
ласть) охватывает все святые места, 
связанные с подвигом и почитанием 
праведного Павла. Организаторами 
поездок выступают турфирмы и церк-
ви, причем во втором случае поездки 
обходятся на 20–30% дешевле. Марш-
рут «Золотое кольцо» предполагает 
визит в Сергиев Посад, Переславль-
Залесский, Ростов Великий, где можно 
увидеть главные храмы и святые места 
сразу нескольких регионов, попробо-
вать монастырскую еду. Стоимость пя-
тидневной поездки составляет 16 тыс. 
руб. с питанием и проживанием.

Несмотря на существующие ограни-
чения, связанные с беспрецедентным 
санкционным давлением, федераль-
ным проектом поставлена задача попу-
ляризации и повышения узнаваемости 
туристских направлений на внешнем 
рынке и увеличения количества ино-
странных туристов, путешествующих 
по стране, – другими словами, раз-
вития экспорта туристских услуг. Ко-
нечно, по сравнению с предыдущими 
периодами экспорт туризма упал до-
статочно резко. Если в 2019 году доход 
от въезда иностранных туристов со-
ставлял 11 млрд долл., то в 2022 году – 
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только 2 млрд, и по прогнозу 2023 год 
даст те же 2 млрд долл. В связи с этим 
важной задачей является выстраива-
ние новых международных коридоров 
с использованием самых востребован-
ных на мировом рынке туристских на-
правлений, таких как Москва и Петер-
бург, привлекающие богатой историей 
и достопримечательностями, Байкал 
и Камчатка, подходящие для любите-
лей природного разнообразия, охоты и 
рыбной ловли, Алтай с его неповтори-
мыми ландшафтами и т.д. Реализация 
возможностей российской туринду-
стрии, направленная на рост экспор-
та туристских услуг, будет опирать-
ся прежде всего на диверсификацию 
страновой направленности въездного 
туризма, поддерживаемую усилиями 
по совершенствованию туристской ин-
фраструктуры страны, продвижению 
положительного образа и возможно-
стей Российской Федерации за рубе-
жом как поставщика туристских услуг.

Продвижение туристского продукта 
обеспечивается созданием и внедрени-
ем цифровых решений, облегчающих 
населению доступ к информации о воз-
можностях отдыха внутри страны. На-
циональный туристский портал [8], ре-
шающий данную задачу, является ин-
струментом, обладающим сервисами 
и функциями, которые позволяют лю-
дям найти подходящий вариант отды-
ха, запланировать поездку, поделиться 
своими впечатлениями. С помощью 
интерактивной карты страны с турист-
скими достопримечательностями до-
статочно легко находятся интересные 
локации для отдыха. Всего на сайте 
представлено около 400 достоприме-
чательностей, более 500 маршрутов и 
множество статей о разных регионах 
России. Пользователи сайта могут по-
делиться собственным маршрутом или 

выбрать опубликованный, рассказать о 
своем путешествии.

Совершенствование 
управления в сфере туризма

Качество развития туристской инду-
стрии зависит не только от количества 
коллективных средств размещения, 
разработки и совершенствования ту-
ристских маршрутов, но и от уровня 
клиентского сервиса. Перезагрузка 
государственных функций в сфере ту-
ризма включает разработку системных 
и прозрачных механизмов управления 
отраслью, совершенствование норма-
тивных основ регулирования турист-
ских потоков, разработку новых стан-
дартов и систему подготовки кадров.

Федеральный проект предусматри-
вает увеличение числа рабочих мест и 
повышение кадрового потенциала сфе-
ры туризма, на что в 2023–2024 годах 
направляется 2951,5 млн руб. Посколь-
ку данные мероприятия по своей сути 
являются государственной функцией, 
в их финансировании принимают уча-
стие только бюджеты государственно-
го уровня – федеральный и субъектов 
Российской Федерации. Подготовка 
кадров является важной частью наци-
онального проекта, так как это непо-
средственно влияет на уровень сервис-
ных услуг, которые должны соответ-
ствовать международным стандартам. 
Это реализуется благодаря онлайн-
программам обучения персонала в об-
ласти туризма и программам дополни-
тельного профессионального образо-
вания [9]. И в этом отношении Россий-
ская международная академия туризма 
как кузница кадров для туриндустрии 
должна внести свой достойный вклад. 
В Академии выстроена непрерывная 
система профессиональной подготов-
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ки туристских кадров, включающая 
уровень среднего профессионального, 
высшего образования и аспирантуры, 

способных создавать продукты турист-
ской индустрии в соответствии с со-
временными требованиями.
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РЕГЕНТАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ВОСПИТАНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Статья посвящена проблеме обеспечения на практике регентальной (ведущей) функ-
ции воспитания в образовании детей и молодежи. Рассматривая образовательный 
процесс в единстве обучения, воспитания и развития, проводится анализ роли воспи-
тательного процесса в образовании в постсоветский период. Воспитание обозначено 
как первостепенный приоритет в образовании, который должен стать органичной 
составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обу-
чения и развития. Выявлены затруднения в реализации приоритета воспитательной 
деятельности. Обозначены изменения в законодательстве Российской Федерации об 
образовании, регулирующие вопросы воспитания. Сделан вывод о вариативном содер-
жании воспитания на основе ценностного инварианта с опорой на сензитивные пери-
оды и возрастные особенности развития личности обучающегося.
Ключевые слова: образовательный процесс, воспитание, обучение, развитие, регентальная 
функция воспитания в образовании.

The article is devoted to the problem of ensuring in practice the regental (leading) function of 
upbringing in the education of children and youth. Considering the educational process in the 
unity of learning, education and development, the analysis of the role of the educational process 
in the education of the post-Soviet period is given. Education is designated as the first priority in 
education, which should become an organic component of pedagogical activity integrated into 
the overall process of learning and development. Difficulties in the implementation of the prior-
ity of educational activity are revealed. The changes in the legislation of the Russian Federation 
on education regulating the issues of upbringing are indicated. The conclusion is made about 
the variable content of education on the basis of a value invariant based on sensitive periods and 
age-specific features of the student’s personality development.
Keywords: educational process, upbringing, training, development, regental function of upbring-
ing in education.

1Что первично: обучение или воспи-
тание? Что важнее: насытить ребенка 
глубокими фундаментальными знани-
ями или сформировать воспитанного 
Человека? Какой качественный ре-
зультат более существенен в образова-
тельном процессе: качество обучения 
или качество воспитания?

Эти вопросы веками вызывают го-
рячие споры и острую полемику среди 
педагогов, философов, социологов и 
простых родителей, выбирающих об-

© Нечаев М.П., 2023

разовательную организацию для свое-
го ребенка.

Воспитание и обучение – две сто-
роны одной медали в образователь-
ном процессе детей и молодежи. Не-
случайно наш замечательный классик 
Л.Н. Толстой писал: «И воспитание, и 
образование неразделимы. Нельзя вос-
питывать, не передавая знаний, всякое 
же знание действует воспитательно» 
[4, с. 38]. А в профессиональном стан-
дарте педагога закреплена обобщенная 
трудовая функция «Педагогическая 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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деятельность по проектированию и 
реализации образовательного процес-
са в образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего об-
разования», включающая в себя три 
трудовые функции, в содержании ко-
торых отражаются необходимые ком-
петенции, которыми должен обладать 
педагогический работник:

A/01.6. Общепедагогическая функ-
ция. Обучение.

А/02.6. Воспитательная деятель-
ность.

А/03.6. Развивающая деятельность [3].
Понимая, что образовательный про-

цесс состоит из обучения, воспитания 
и развития, и не разделяя их, в нашей 
статье уделим внимание регентальной 
(ведущей) функции воспитания в об-
разовании детей и молодежи.

К сожалению, в постсоветское вре-
мя регентальность воспитательного 
процесса была утеряна в российском 
образовании, что привело к не самым 
хорошим последствиям как в пла-
не личностных деформаций, так и в 
устойчивом развитии гражданского 
общества.

Пытаясь восполнить образовавший-
ся воспитательный вакуум, в 2002 году 
«Концепция модернизации российско-
го образования на период до 2010 года» 
декларировала, что «воспитание как 
первостепенный приоритет в образова-
нии должно стать органичной состав-
ляющей педагогической деятельности, 
интегрированной в общий процесс об-
учения и развития» [2].

Однако ни реализация данной Кон-
цепции, ни последующая националь-
ная образовательная инициатива 
«Наша новая школа» не привели к за-
декларированному результату, а при 
введении Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) образовался некото-
рый когнитивный диссонанс между 
обучением, воспитанием, развитием и 
требованиями ЕГЭ.

Это во многом объясняется, на 
наш взгляд, двумя основными при-
чинами.

Первая заключается в том, процесс 
воспитания очень сложен и по своей 
сути состоит в соединении двух сущ-
ностно разных процессов «индивиду-
ализации» и «социализации» (мы вос-
питываем личность, а она развивается 
в социуме), что является объективной 
проблемой соединения несоедини-
мого. Говоря педагогическим языком, 
необходимо найти «золотую середи-
ну» между личностно-ориентирован-
ной и коллективно-ориентированной 
педагогикой. Например, в советское 
время был перекос в коллективно-
ориентированную педагогику, мы ни-
велировали значимость личности, что 
приводило к личностным проблемам 
и деформациям. В 90-е годы ХХ века 
наметился перекос в личностно-ориен-
тированную педагогику. К сожалению, 
он во многом продолжается сейчас, и 
мы удивляемся тому, каких эгоистич-
ных, направленных на себя и зачастую 
инфантильных личностей выпускает 
школа.

Вторая причина заключается в том, 
что образовательный процесс осу-
ществляется на знаниевой парадигме, 
зачастую социальные знания даются 
ребенку в готовом виде («что такое хо-
рошо и что такое плохо») путем пря-
мой передачи информации на основе 
объект-объектного взаимодействия. 
При этом следует отметить, что на 
современного ученика обрушивается 
широкий ряд вызовов (информаци-
онные, технологические, экологиче-
ские, мировоззренческие, личностные 
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и др.), поэтому надо воспитать челове-
ка – «решателя проблем», отвечающе-
го на эти вызовы. В этом случае зна-
ниевая парадигма образования ста-
новится неэффективной, необходим 
полноценный переход на умениевую 
парадигму образования. Неслучайно 
ФГОС ООО второго поколения обо-
значили системно-деятельностный 
подход к образованию на основе субъ-
ект-субъектного взаимодействия как 
ведущий. 

С учетом обозначенного выше, а так-
же существенного отставания модер-
низации воспитания в сравнении с об-
учением и стремительных системных 
изменений в политической и экономи-
ческой жизни страны назрела острая 
необходимость перейти от деклариро-
вания регентальной функции воспита-
ния в образовательном процессе к ре-
альным практическим действиям.

В Федеральном законе от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (ред. от 31 
июля 2020 года № 304-ФЗ) согласно 
поправкам Президента РФ было уточ-
нено понятие воспитания:

«Воспитание – деятельность, на-
правленная на развитие личности, соз-
дание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравствен-
ных ценностей и принятых в россий-
ском обществе правил и норм поведе-
ния в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памя-
ти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопо-
рядку, человеку труда и старшему по-
колению, взаимного уважения, береж-
ного отношения к культурному насле-
дию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, приро-
де и окружающей среде» [6].

За последние два-три года про-
изошли существенные изменения в 
законодательстве Российской Феде-
рации об образовании и воспитании, 
а именно:
• значительно обновлена Конститу-

ция Российской Федерации (2020);
• принята Стратегия национальной 

безопасности Российской Федера-
ции (2021);

• издан указ Президента РФ «Об ут-
верждении Основ государственной 
политики по сохранению и укре-
плению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» 
(2022);

• утвержден Федеральный закон 
«О российском движении детей 
и молодежи» (2022), организаци-
онно и юридически оформилось 
Общероссийское общественно-
государственное движение детей 
и молодежи «Движение первых» 
(2022–2023);

• внесены поправки в Федеральный 
закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (2020–2023);

• утверждены новые ФГОС началь-
ного общего, основного общего об-
разования (приказы Минпросве-
щения России от 31 мая 2021 года 
№ 286 и № 287), обновлен воспита-
тельный компонент ФГОС: основ-
ные направления воспитания, тре-
бования к личностным результатам 
освоения основных общеобразова-
тельных программ (2021–2022);

• приняты федеральные образова-
тельные программы (2022);

• утвержден план основных меро-
приятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства, на период до 
2027 года (2022);
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• введены к реализации федераль-
ные проекты «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Фе-
дерации», «Навигаторы детства», 
«Разговоры о важном» и др. (2021–
2022);

• опубликованы Методические ре-
комендации по реализации про-
фориентационного минимума для 
образовательных организаций Рос-
сийской Федерации, реализующих 
образовательные программы ос-
новного общего и среднего общего 
образования (2022);

• с 1 сентября 2023 года во всех шко-
лах России внедряется федераль-
ная рабочая программа воспитания, 
обусловленная разработкой и вне-
дрением федеральных образова-
тельных программ, утвержденных 
Министерством просвещения РФ.

В качестве идеологической и ме-
тодологической основы ФГОС ООО 
выступают Концепция духовно-нрав-
ственного развития и воспитания 
личности гражданина России и указ 
Президента РФ от 9 ноября 2022 года 
№ 809 «Основы государственной по-
литики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей».

Указанные Основы являются доку-
ментом стратегического планирования 
в сфере обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, 
определяющим систему целей, задач и 
инструментов реализации стратегиче-
ского национального приоритета «За-
щита традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей, куль-
туры и исторической памяти» в части, 
касающейся защиты традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей:

«К традиционным ценностям от-
носятся: жизнь, достоинство, права и 
свободы человека, патриотизм, граж-
данственность, служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу, высокие 
нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет ду-
ховного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллек-
тивизм, взаимопомощь и взаимоува-
жение, историческая память и преем-
ственность поколений, единство наро-
дов России» [5].

Идеология содержания современ-
ного воспитания постулирует данные 
ценности, реализующиеся в образова-
тельной среде при условии актуали-
зации и развития ее воспитательного 
потенциала. При этом имеет место 
вариативное содержание воспита-
ния на основе обозначенного выше 
ценностного инварианта с опорой на 
сензитивные периоды и возрастные 
особенности развития личности обу-
чающегося.

Таким образом, можно сказать, что 
воспитательный процесс в российской 
школе играет ведущую (регентальную) 
функцию в образовании. А выстро-
енная и продолжающая развиваться 
система воспитания, несомненно, спо-
собствует достижению современного 
национального воспитательного иде-
ала, а именно высоконравственного, 
творческого, компетентного граждани-
на России:
• принимающего судьбу Отечества 

как свою личную;
• осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны;
• укорененного в духовных и куль-

турных традициях многонацио-
нального народа Российской Феде-
рации [1].
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Д.М. МАЛИНИЧЕВ, М.Р. АРПЕНТЬЕВА

НЕЙРОЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: ОТ 
АУГМЕНТАЦИИ К УПРАВЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕКОМ

Статья посвящена анализу проблем нейроцифровизации современного образования 
как одного из ведущих трендов глобализации. Цель исследования – анализ перспектив 
и ограничений нейроцифровых технологий и технологий искусственного интеллекта 
в глобализирующемся образовании. Метод исследования – теоретический анализ про-
блем цифровизации образования как ведущего инструмента его глобализации. Глоба-
лизация в образовании предполагает его универсализацию, превращение образования 
в институт управления региональными и мировым сообществами в интересах соб-
ственников транснациональных корпораций. Огромное место в этом процессе отво-
дится нейротехнологиям и технологиям искусственного интеллекта, которые предпо-
лагают элиминацию из образования значимых отношений с наставниками и другими 
учениками, сокращение функций и процессов образования до управления обучающимися 
посредством инвазивных и неинвазивных, в первую очередь нейроцифровых, устройств, 
снабженных или связанных с искусственным интеллектом. Это порождает комплекс 
опасностей и рисков уничтожения не только образования, но и человека. Значимость 
исследований в рассмотренной области связана с оценкой рисков и выгод нейрообразо-
вательных технологий и технологий искусственного интеллекта в образовании.
Ключевые слова: нейрообразование, нейродидактика, нейроцифровые технологии, систе-
мы искусственного интеллекта, нейроцифровая культура, трансгуманизм, деформации 
развития, аугментация.

The article is devoted to the analysis of the problems of neurodigitization of modern educa-
tion as one of the leading trends in globalization. The purpose of the study is to analyze the 
prospects and limitations of neurodigital technologies and artificial intelligence technologies 
in a globalizing education. The research method is a theoretical analysis of the problems 
of digitalization of education as a leading tool for its globalization. Research results. Glo-
balization in education implies its universalization, the transformation of education into an 
institution for managing regional and world communities in the interests of the owners of 
transnational corporations. A huge place in this process is given to neurotechnologies and 
artificial intelligence technologies, which involve the elimination of meaningful relationships 
with mentors and other students from the formation, the reduction of the functions and pro-
cesses of education to the management of students and students through invasive and non-
invasive, primarily neurodigital devices equipped or connected with artificial intelligence. 
This gives rise to a complex of dangers and risks of destruction not only of education, but also 
of a person. The significance of research in the area we have considered is associated with 
understanding the assessment of the risks and benefits of neuroeducational technologies and 
artificial intelligence technologies in education.
Keywords: neuroeducation, neurodidactics, neurodigital technologies, artificial intelligence sys-
tems, neurodigital culture, transhumanism, developmental deformations, augmentation.1
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Актуальность, значимость и сущ-
ность проблемы. Современное обра-
зование все чаще рассматривается как 
область экономических исследований 
и разработок. Это во многом связано с 
процессами глобализации, в том числе 
с внедрением идей «устойчивого раз-
вития», инклюзивного капитализма, 
трансгуманизации человека и обще-
ства, ведущими к рассмотрению об-
разовательных отношений как сферы 
производства и потребления образо-
вательных услуг. Если ранее экономи-
ческий взгляд на проблемы образова-
ния был вторичным, то в глобализа-
ционной перспективе он выступает на 
первый план. Современная экономика 
образования выступает как область 
научных исследований, исследующая 
взаимоотношения, связанные с про-
изводством, распределением, обменом 
и потреблением благ, создаваемых в 
сфере образования и/или в его различ-
ных отраслях. Среди важнейших про-
блем экономики образования – вопро-
сы, связанные с его цифровизацией, 
включая внедрение в образовательные 
отношения нейроцифровых и смарт-
технологий (технологий искусствен-
ного интеллекта), функцией которых 
является прогрессирующая универса-
лизация образования как одного из ин-
ститутов управления региональными 
и мировым сообществами в интересах 
собственников транснациональных 
корпораций. 

Глобализация принесла в жизнь со-
обществ и человека множественные 
технологические и связанные с ними 
изменения. Современные философы, 
социологи, политологи, психологи, 
педагоги, описывая происходящие в 
современном мире процессы, опреде-
ляют глобализацию как систему соци-
альных трансформаций, направленных 

на формирование единой интегриро-
ванной всепланетарной системы [21], 
включая преобразования, связанные 
с внедрением технологий «индустрии 
4.0» (большие данные, искусственный 
интеллект, роботизация, интернет ве-
щей, трехмерная печать, нейробиотех-
нологии, нанотехнологии, квантовые 
вычисления и т.д.) [27], и создание 
единой общественной системы и (мас-
совой) культуры [5], которые не толь-
ко несут улучшение («аугментацию») 
жизни людей, но и способны обострить 
глобальные проблемы, в том числе 
форсировать рост социального нера-
венства и закрепить это неравенство, 
как это уже произошло в 2020–2022 го-
дах в контексте «катастрофы неравен-
ства», ставшей логическим следствием 
тотальной «цифровизации» мирового 
образования [15, 28, 29]. Нейроцифро-
вые технологии и технологии искус-
ственного интеллекта (ИИ) способны 
не просто усилить, а закрепить это не-
равенство и связанные с ними дефор-
мации. 

На сегодняшний день цифровизация 
и автоматизация как ведущие тренды 
глобализации уже «привели к усиле-
нию социально-экономической сегре-
гации и неравенства развитых стран, 
росту социокультурного расслоения 
общества, ускоренному снижению 
уровня социального единства и самым 
сильным протестным движениям» [18, 
с. 134]. Эти изменения побуждают не-
которых социологов рассматривать 
классовые противоречия между «кре-
ативным» классом, «прекариатом» и 
«салариатом», описывать различные 
варианты возвращения к сообществам 
с жесткой классовой стратификацией. 
Кроме проблем отношений взрослых 
людей, работающих специалистов, гло-
бализация и сопровождающие/обеспе-
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чивающие ее процессы цифровизации 
порождают множественные и хрони-
ческие проблемы социализации, в том 
числе общего и профессионального об-
разования [7, 18, 20]: 
• инфантилизация и деформации 

развития человека, разрушение 
способности к стратегическому, 
системному и рефлексивному по-
ниманию себя и мира, потеря спо-
собности к самоуправлению и ори-
ентация на инстинкты и рефлексы, 
персональная («традиционная») 
гиперактивность, тактическая ре-
гуляция активности / полезависи-
мость;

• распад семейных отношений, рост 
одиночества / «игрового вдовства» 
или «цифровой беспризорности» и 
сопутствующих девиаций, включая 
«цифровую зависимость», рост за-
мещающих, зависимых и псевдо-
социальных форм активности, де-
гуманизации и нарциссизма, утеря 
связи с реальностью, ценностями 
и ответственностью, социальная 
гиперактивность («стремление об-
щаться») и рост социального от-
чуждения, неравенства, недоверия 
и конфликтности;

• индивидуализм и ориентация на 
собственные потребности учени-
ков приводят к пассивности, кон-
формности, образование утрачи-
вает сакральность, персональную 
и социальную ценность; потреби-
тельское отношение поколений 
миллениалов (поколение Y) и айд-
женеров (iGeners, центениалы, по-
коление Z) к образованию порож-
дает разрушение воспитательного 
значения образовательных инсти-
тутов; внедряются псевдоактивные 
методы образования, происходит 
девальвация имиджа/статуса об-

разовательного и экспертного со-
общества; ориентация образования 
на интересы бизнеса, финансово-
производственных корпораций 
приводит к системному снижению 
образовательных стандартов, отка-
зу системы образования как соци-
ального лифта;

• распад организационно-трудовых 
отношений, квази- или депрофес-
сионализация, прекаризация и ро-
ботизация (замещение человека) 
труда, дезинтеграция профессио-
нальных сообществ, размывание 
коллективной профессиональной 
идентичности и солидарности, не-
возможность защиты трудовых 
прав, разграничения сфер труда и 
отдыха, рост социального расслое-
ния (фиксация кастовой системы) 
и т.д. 

На этапе нейроцифровизации и 
проникновения в школы и вузы тех-
нологий ИИ эти тенденции лишь 
усиливаются. Активно продвигаемое 
сторонниками глобализации нейро-
образование предполагает разработку, 
применение и коррекцию инвазивных 
(нейроинтерфейсов) и неинвазивных 
(иных) нейротехнологий, призванных 
помогать и улучшать работу ученика 
(например, с ОВЗ) и иных субъектов 
подсистем образования, в том числе 
управлять ими (контролировать их) 
с помощью ИИ и иных «цифровых» 
средств. Нейротехнологии предпола-
гают сокращение функций и процес-
сов образования до опосредованного 
нейроинтерфейсами и иными устрой-
ствами управления учащимися и обу-
чающимися, удаление из образования 
педагогов и наставников, значимых 
отношений с ними и иными важными 
для развития человека людьми, их за-
мену отношениями с устройствами и 
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передачу роботу управления челове-
ком посредством внешних и встроен-
ных, в том числе нейротехнологиче-
ских, устройств с ИИ.

Помимо коррекционных, нейротех-
нологии призваны выполнять разви-
вающие функции и функции «аугмен-
тации» – прямого улучшения показа-
телей когнитивных и иных функций и 
процессов в результате их протезиро-
вания/замены функциями ИИ и иных 
нейроцифровых устройств. Они могут 
применяться и в работе с нормотипи-
ческими людьми, т.е. людьми без ОВЗ, 
в целях их дальнейшего «улучшения», 
без каких-либо усилий человека к со-
вершенствованию и т.д. Они также мо-
гут применяться и в целях подавления 
активности человека, если проектиров-
щик/собственник или иные влиятель-
ные агенты (бизнес, государство и т.п.) 
сочтут такое подавление необходимым 
и «заботливым». Не углубляясь в об-
суждение модели «заботливого» обра-
зования (lean education) и заботы в це-
лом, укажем вслед за Ж. Бодрийяром 
[4, 23], что в обществе потребления, ка-
ким является общество глобализиру-
ющегося мира, забота о человеке (его 
свободе и комфорте, успехе и здоровье 
и т.д.) есть симулякр, функция которо-
го – маскировать ею заботу о собствен-
ной наживе. 

Эти технологии и устройства, рекла-
мируемые, в первую очередь, как сред-
ства прямого и косвенного «улучше-
ния» (аугментации) человека, компен-
сации дефектов его функционирова-
ния и развития, и гораздо меньше – как 
средства совершенствования его обу-
чения и воспитания, средства поддерж-
ки процессов саморазвития учеников, 
призваны репродуцировать ценности, 
программы и содержания, определя-
емые создателями и собственниками 

нейроинтерфейсов и иных нейротех-
нологических устройств и технологий. 

Современные нейроцифровые тех-
нологии, ориентированные не столько 
на поддержку воспитания и обучения 
человека как полноценно функциони-
рующей, совершенствующейся целост-
ности, сколько на создание «улучшен-
ного» постчеловеческого биоробота, 
несут комплекс опасностей и рисков 
уничтожения образования и челове-
ка. Основную опасность таит попытка 
прямо «усовершенствовать» челове-
ка (до «сверхчеловека»), не учитывая 
биологические ограничения челове-
ческого потенциала, подвести его под 
цифровой формат, чтобы контролиро-
вать его как «биоробота» или как со-
циальное животное («биомассу») [2, 
с. 7–11; 6, с. 120 и др.]. Это происходит 
потому, что «общественный контроль 
теперь коренится в новых потребно-
стях, производимых обществом» [12, 
с. 12]. Уничтожаются границы между 
внутренними и внешними зонами че-
ловеческого сознания и бытия. Утрата 
status quo, на основе которого форми-
руется и развивается сила/идентич-
ность человека как целостности, при-
водит к потере индивидуальности и 
критичности (рефлексии), т.е. созна-
ния. Так, например, сейчас остро стоит 
проблема «цифровых следов» и «циф-
ровых теней». Управление человеком 
в сетях означает, помимо прочего, на-
рушение границ приватности: послед-
нее хорошо иллюстрируют даже фено-
мены «спама» и агрессивные реакции 
современных людей на его рассылки и 
иные способы распространения сред-
ствами ИИ. 

Управление человеком и его «улуч-
шением» предполагает задачи созда-
ния намеренных «цифровых следов» и 
автоматических «цифровых теней» че-
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ловека в максимально большом числе 
ситуаций [10, с. 63–64]: анализ цифро-
вого следа и цифровых теней теорети-
чески может проследить посещаемость 
занятия и интересы человека, увидеть, 
чему человек научился, что он понял. 
При этом цифровая тень, в отличие от 
цифрового следа, неуправляема и не-
изменяема, создается без согласия че-
ловека, выступает представителем че-
ловека в цифровом пространстве-вре-
мени [16]. Таким образом, на первый 
план выходят этические, социальные и 
психологические аспекты экономиче-
ских проблем образования [24, 26]. 

Цель исследования – анализ пер-
спектив и ограничений нейроцифро-
вых технологий и технологий искус-
ственного интеллекта в современном 
образовании. 

Результаты исследования. Оцен-
ка экономических аспектов внедрения 
цифровых технологий в образовании – 
одна из наиболее сложных проблем, 
связанных с сущностными вопросами 
человеческой жизни и социальных от-
ношений. Это особенно касается ней-
роцифровых технологий, нейропеда-
гогики. Нейропедагогику иногда счи-
тают «революцией» в образовании, как 
переоценивая ее возможности, так и 
недооценивая [8, 11, 13]. Нейрологиче-
ские открытия так или иначе предпо-
лагают более фокусированное внима-
ние к работе мозга как органа обучения 
(и воспитания), для кого-то они пред-
ставляются новым взглядом на обра-
зование, учащегося или обучающегося, 
учителя или преподавателя и т.д. Од-
нако данные о мозге человека всегда 
так или иначе учитывались педагога-
ми, в том числе в работе с одаренными 
детьми и взрослыми и с людьми с ОВЗ, 
т.е. людьми, имеющими умственные, 
эмоциональные и иные особенности 

(специальная педагогика, инклюзив-
ное образование). 

Перед современными практиками 
и теоретиками образования стоит за-
дача понять, в какой мере традицион-
ные концепции технологии педагогики 
подтверждаются или противоречат, 
развивают или разрушают современ-
ные данные в области исследований 
мозга и цифровых технологий, имити-
рующих его, как может и должно быть 
выстроено направленное на макси-
мально полное развитие всех обучаю-
щихся образование. 

На сегодняшний день положения, ре-
комендации и разработки современной 
нейропедагогики, вопреки деклараци-
ям, не являются сколь-либо новыми. 
Науки о мозге не настолько стары, что-
бы продуцировать модели и концеп-
ции, способные «перевернуть» взгляд 
на данные, полученные первыми ис-
следователями мозговой активности. 
Экономический и образовательный 
эффект их использования невелик. Ин-
новационным в нейропедагогике явля-
ется, пожалуй, лишь применение ней-
роцифровых технологий и технологий 
ИИ в рамках общей концепции и до-
рожной карты «Нейронет» (NeuroNet, 
NeuroWeb, Brainet), связывающих во-
едино образовательные и иные аспекты 
бытия человека и общества. 

Создание и развитие Нейронета, или 
Web 4.0, – один из этапов развития 
Всемирной паутины, на котором вза-
имодействие участников (людей, жи-
вотных, искусственных и иных интел-
лектуальных агентов) осуществляется 
с опорой на «нейрокоммуникации» – 
коммуникации людей и цифровых 
устройств при помощи нейроинтер-
фейсных, ИИ и иных технологий.

В эту сферу сейчас вкладываются 
существенные усилия и ресурсы в на-
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дежде решить целый ряд проблем: от 
аугментации человека до управления 
им [1, 3, 9, 22]. Однако эта сфера на-
полнена множеством противоречий: 
стремление сэкономить, максимизи-
ровать выгоду («рентабельность») и 
добиться неконтролируемой власти 
«здесь и сейчас», в краткосрочных ин-
вестиционных периодах, сталкивается 
со стремлением получить максималь-
но результативные и, возможно, даже 
поддерживающие развитие и совер-
шенствование человека технологии 
и методики, разработка, внедрение и 
совершенствование которых – крайне 
трудоемкий и ресурсоемкий процесс, 
собственно экономическая эффек-
тивность которого в контексте идей 
«устойчивого развития» и «инклюзив-
ного капитализма» сомнительна. Она 
может быть понята исходя из иных мо-
делей и идей: в ХХ веке это были идеи 
социализма с его центрацией на идеях 
равенства и братства, в XXI – постка-
питализма, фиксирующего приоритет-
ность ценностей человеческой жизни и 
достоинства. В целом на сегодняшний 
день проблемы цифровизации в обра-
зовании и иных сферах весьма далеки 
не только от решения, но и от их си-
стемного осмысления [14, 17], что свя-
зано как с малочисленностью необхо-
димых для их решения исследований 
и специалистов, так и с регулярной 
подменой понятий, практикуемой для 
того, чтобы продвигать цифровизацию, 
невзирая на легко определяемую него-
товность цифровых технологий и со-
циума друг к другу.

Заключение. Значимость исследо-
ваний в рассмотренной нами области 
связана с осмыслением и оценкой мно-
гочисленных рисков и выгод нейроо-
бразовательных технологий и техноло-
гий ИИ в образовании, среди которых 

ведущими являются риски лишения че-
ловека его статуса (расчеловечивания) 
и чрезмерное доверие к нейротехноло-
гиям и технологиям ИИ, основанным 
на них способам перехвата управления 
жизнью и деятельностью человека, де-
субъективизации и дегуманизации че-
ловека. Эти риски говорят нам о том, 
что при оценке экономических выгод 
и перспектив цифровизации нужно 
учитывать возможность нанесения 
существенного вреда субъектам, ради 
которых она якобы и затевается. Этот 
вред снимает вопрос о рентабельности 
изысканий и разработок в данной сфе-
ре. Важно учитывать краткосрочные и 
долгосрочные эффекты нейроцифро-
визации, в том числе ее (не)рентабель-
ности. Экономика, работающая только 
в собственных интересах, в том числе 
в рамках инклюзивного капитализма, 
– наследие прошлого, прошлых эконо-
мических и соответствующих им соци-
окультурных укладов, но не будущего. 
Она требует возвращения человече-
ства к состоянию невежества, к рабов-
ладельческим отношениям, к деформа-
циям персональной идентичности (со-
знания). Этой тенденции противосто-
ят диаметрально противоположные, в 
рамках которых одно из ведущих мест 
отводится качеству образования как 
института заботы старших поколений 
о младших, учету как мировых, так и 
этнопедагогических достижений по-
строения образовательного взаимодей-
ствия как системы значимых челове-
ческих отношений между людьми как 
субъектами культуры. Существует и 
иной вариант «глобализации» образо-
вания, отраженный в работах филосо-
фии космизма [19, 25], опирающийся 
на понимание образования как практи-
ки поддержки духовно-нравственного 
развития человека. 
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УДК 338.48

Н.Н. ЛАГУСЕВА

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рассмотрено содержание основных проблем формирования методического обеспечения 
подготовки кадров для гастрономического туризма в Российской Федерации, имеющее 
значение для создания условий совершенствования процессов развития внутреннего и 
въездного туризма. Цель исследования – развитие комплекса компетенций в области 
гастрономического туризма как одного из приоритетных направлений развития сферы 
туризма в РФ. Разработано содержание рабочей программы дополнительной професси-
ональной подготовки, направленное на освоение концептуальных основ, особенностей 
гастрономического туризма, принципов устойчивого развития гастрономического 
туризма по направлению «Туризм». Методическое обеспечение состоит из техноло-
гии проектирования продуктов гастрономического туризма, техники создания разноо-
бразных гастрономических программ в разных туристских пространствах (городском, 
сельском, отельном, ресторанном и пр.), а также методов маркетингового сопрово-
ждения этой деятельности. Слушатели программы получают умения обосновывать 
выбор технологий вовлечения потребителя в гастрономические туристские меропри-
ятия и программы, а также навыки проблемного анализа сферы гастрономического 
туризма в Российской Федерации.
Ключевые слова: гастрономический туризм, методическое обеспечение, рабочая програм-
ма дополнительной профессиональной подготовки, гастрономические туристские меро-
приятия.

The article considers the content of the main problems of the formation of methodological sup-
port for the training of personnel for gastronomic tourism in the Russian Federation, which 
is important for creating conditions for improving the development of domestic and inbound 
tourism. The purpose of the study is to develop a set of competencies in the field of gastronomic 
tourism as one of the priority areas of tourism development in the Russian Federation. As a 
result, the content of the work program of additional vocational training has been developed 
aimed at mastering the conceptual foundations, the features of gastronomic tourism, the prin-
ciples of sustainable development of gastronomic tourism in the direction of “Tourism”. The 
methodological support consists the technology of designing gastronomic tourism products, the 
techniques for creating various gastronomic programs in different tourist spaces (urban, rural, 
hotel, restaurant, etc.), as well as methods of marketing support for this activity. Students of 
the program gain the ability to justify the choice of technologies for involving consumers in 
gastronomic tourism events and programs as well as the skills of problem analysis of the field of 
gastronomic tourism in the Russian Federation.
Keywords: gastronomic tourism, methodological support, work program of additional vocational 
training, gastronomic tourist events.1
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В современных социально-экономи-
ческих условиях, характеризующихся 
повышенным вниманием к отечествен-
ным традициям, заслуживает внимание 
процесс решения проблем повышения 
квалификации работников сферы ту-
ризма, в том числе и гастрономическо-
го направления. Важно найти уникаль-
ные «магниты» для притяжения по-
требителя к богатейшему потенциалу 
российских продуктов гастротуризма 
и обеспечить их продвижение на рынке 
внутреннего и въездного туризма.

Методологическое обеспечение фор-
мирования стратегических ориентиров 
развития гастрономического туризма в 
Российской Федерации находится в рус-
ле реализации Национального проекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства» 
[4]; Стратегии развития туризма в Рос-
сийской Федерации на период до 2035 
года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 20 сентября 2019 года № 2129-р [5].

Для того чтобы определить содер-
жательные аспекты методического 
обеспечения, важно иметь представле-
ние о классификации видового разно-
образия гастрономического туризма, 
а также механизмах и инструментах 
государственного планирования для 
осуществления оперативной деятель-
ности по развитию гастрономического 
туризма; ориентироваться в степени 
развития инфраструктуры и формиро-
вании доступной и комфортной среды 
в сфере гастрономического туризма; 
определить параметры повышения ка-
чества и безопасности услуг в сфере га-
строномического туризма.

В настоящее время происходит по-
степенное усиление позиций отече-
ственных товаропроизводителей. Это 
происходит под влиянием процессов 
импортозамещения. Данная ситуация 

напрямую касается и сферы туризма в 
целом, и гастрономического направле-
ния в частности. Происходит усиление 
социально-культурной и экономиче-
ской роли гастрономического туризма; 
повышается эффективность системы 
управления и статистического учета в 
сфере гастрономического туризма; на-
растает комплексное обеспечение сто-
имостной доступности услуг в сфере 
гастрономического туризма; происхо-
дят интеграционные процессы и меж-
ведомственное взаимодействие в сфе-
ре гастрономического туризма [1, 2, 3]. 

В основе содержания методического 
обеспечения представлены материалы 
по анализу состояния гастротурист-
ского рынка на современном этапе; 
программы обслуживания, призван-
ные информировать партнеров и по-
требителей о гастротуристских меро-
приятиях, правилах этикета во время 
посещения объектов гастрономиче-
ского туризма; правила оформления 
документации по гастротуристским 
маршрутам, разработки различных га-
стротуристских маршрутов, гастроно-
мических фестивалей. 

Для того чтобы представить каче-
ственный продукт в области туризма 
с учетом гастрономического содержа-
ния, необходимо четко представлять 
технологическую карту туристско-
го маршрута с учетом вида туризма, 
транспорта, продолжительности, мест 
остановок, гастрономических событий 
на пути следования путешественника. 

Важно владеть и организационны-
ми приемами: уметь оформлять ту-
ристскую документацию, определять 
методические приемы проведения 
гастротуристских туров и технику 
обслуживания потребителей на объ-
ектах гастротуризма, корректировать 
гастротуристскую программу в связи 
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с непредвиденными обстоятельствами, 
контролировать сопровождение груп-
пы гастротуристов, соблюдать приня-
тую программу обслуживания.

Важнейшими аспектами методиче-
ского обеспечения являются качество 
проведения мероприятий, соблюдение 
протокола; использование деловых и 
межличностных коммуникаций, мето-
дик организации межличностных ком-
муникаций с потребителями гастроту-
ристских услуг и партнерами; учет по-
требностей гастротуристских групп и 
индивидуальных туристов; разработка 
новых форм и методов проведения и экс-
пертизы гастротуристских мероприятий 
в фуд-холлах, на «гастрономических 
улицах», в «ресторанных двориках», 
фермерских хозяйствах, на фермерских 
рынках, в винодельнях и др.; организа-
ция протокольных мероприятий в нача-
ле и по завершении гастротура.

Содержание особенностей орга-
низации гастрономического туризма 
раскрывается в процессе выявления 
потенциала соответствия гастрономи-
ческого туристского продукта ожи-
даниям целевых аудиторий; выбора 
направления, дающего наибольший 
вклад в достижение целевых показате-
лей; определения приоритетных терри-
торий, развитие которых неразрывно 
связано с гастрономическим турист-
ским продуктом; создания условий для 
усиления заинтересованности бизнеса 
в системном развитии гастрономиче-
ского направления в туризме [7, 8].

Далее происходит освоение более 
конкретных методических форм обра-
зовательной деятельности, неразрывно 
связанной с практикой туризма. Рас-
крывается процесс формирования си-
стемы стимулирующих мероприятий 
по вовлечению предприятий турист-
ской отрасли в процесс повышения 

качества услуг гастрономического ту-
ризма, мотивации бизнеса к инвести-
рованию средств в развитие и обучение 
сотрудников (в том числе через предо-
ставление доступа бизнеса к регио-
нальным и федеральным программам 
финансирования и софинансирования, 
направленного на создание и продви-
жение гастрономического туристского 
продукта, а также к программам повы-
шения квалификации персонала).

Одним из ключевых показателей 
уникальности деятельности в сфере 
гастротуризма является определение 
набора инструментов поддержания и 
стимулирования прироста потока в 
периоды «низкого сезона», таких как 
проведение выставочных мероприя-
тий, событийных мероприятий, созда-
ние тематических гастрономических 
парков, тематических фестивалей Фе-
дерального проекта «Гастрономиче-
ская карта России» [6], развитие новых 
подвидов гастрономического туризма 
на базе имеющейся инфраструктуры, 
развитие региональных гастрономиче-
ских туристских продуктов, позволяю-
щих по оптимальных ценам получить 
широкий комплекс услуг.

Решение проблем формирования 
представления о современных тен-
денциях в гастрономическом обслу-
живании туристов невозможно без 
реализации социальных принципов 
гастрономического туризма: соответ-
ствия инфраструктуры и содержания 
программ требованиям безопасности, 
экологичности питания, оптималь-
ного соотношения «цена/качество», 
ожиданиям и запросам потребителей 
гастрономических услуг; влияния до-
стижений информационно-технологи-
ческой революции на формирование и 
продвижение программ гастрономиче-
ского туризма.
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Таким образом, ключевой потреб-
ностью работников сферы туризма 
являются получение и совершен-
ствование профессиональных ком-

петенций персонала как фактор  
обеспечения качества обслужива-
ния потребителей гастрономических  
услуг.

Учебно-тематический план программы повышения квалификации  
«Гастрономический туризм»

№ 
п/п

Наименование раздела, 
дисциплин (модулей)

Тру-
доем-
кость, 

час

Всего, 
ауд. 
час

В том числе

лек-
ции

лабо-
рат. за-
нятия

прак-
тич., се-
минар.

занятия 
1 Концептуальные основы развития га-

строномического туризма в РФ
2 1 1 – –

2 Особенности организации гастроно-
мического туризма

1 1 1 – –

3 Обзор инновационных технологий 
гастрономического туризма в РФ и 
за рубежом

11 2 1 – 1

4 Принципы устойчивого развития га-
строномического туризма в РФ

2 2 2 – –

5 Вопросы информационного сопрово-
ждения гастрономического туризма и 
систематизация специализированной 
нормативно-правовой базы

2 2 – – 2

6 Проблемный анализ сферы гастро-
номического туризма в РФ: новых 
продуктов, рынка, ассортиментной 
политики, ценообразования, продви-
жения продукта, планирования KPI, 
формирования требований к продук-
ту, определения назначения продукта

10 2 1 – 1

7 Опыт внедрения событийных гастро-
номических мероприятий в социаль-
но-культурную практику

9 1 1 – –

8 Обзор лучших региональных прак-
тик развития гастрономического 
туризма

11 1 – 1

9 Обоснование стратегических направ-
лений развития гастрономического 
туризма в РФ

22 2 2 – –

Итоговая аттестация 2 2 Отчетная конференция 
слушателей (итоговая 

аттестация)
Итого 72 16 9 5
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В процессе проблемного анализа 
сферы гастрономического туризма в 
Российской Федерации (новых про-
дуктов, рынка, ассортиментной поли-
тики, ценообразования, продвижения 
продукта, планирования KPI, форми-
рования требований к продукту, опре-
деления назначения продукта) опреде-
лены следующие проблемы:
• недостаточная развитость системы 

нормативно-правового регулиро-
вания гастрономического туризма;

• «распределенность» сферы гастро-
номического туризма между ведом-
ствами;

• несовершенство понятийного ап-
парата гастрономического туризма 
в нормативно-правовом простран-
стве;

• слабая разработанность основ ор-
ганизации проживания, питания, 

обеспечения безопасности, меди-
цинского сопровождения и пере-
возки участников гастрономиче-
ских туров;

• необходимость интеграции гастро-
туризма в социально-культурные 
и экономические процессы жизне-
деятельности населения;

• недостаточно активное вовлечение 
граждан в гастрономический ту-
ризм в регионах и муниципальных 
образованиях.

Многие аспекты подготовки кадров 
гастрономического туризма в регио-
нах РФ могут быть успешно решены 
квалифицированными специалистами 
в результате обучения в соответствии 
с учебным планом практико-ориенти-
рованной образовательной програм-
мы «Гастрономический туризм» (см. 
табл.).
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ:  
ПОИСК МОДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

Рассматриваются возможные модельные решения по совершенствованию системы 
профессиональной переподготовки педагогических кадров в городе Москве в современ-
ных условиях цифровой трансформации системы дополнительного профессионального 
образования.
Ключевые слова: профессиональная переподготовка, цифровая трансформация образова-
ния, дополнительное профессиональное образование, модельные решения проблемы.

The article discusses possible model solutions for improving the system of professional retrain-
ing of pedagogical staff in the city of Moscow in the current conditions of digital transformation 
of the system of additional professional education. 
Keywords: professional retraining, digital transformation of education, additional professional 
education, model solutions to the problem.

1Как известно, к 2020 году проблема 
цифровой трансформации окончатель-
но перестала быть просто активно об-
суждаемой темой и уверенно легла в 
стратегическую повестку современной 
России. Цифровая трансформация яв-
ляется одной из пяти национальных 
целей развития России до 2030 года в 
соответствии с указом Президента РФ 
от 21 июля 2020 года № 474 «О наци-
ональных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года». 

Процесс активной цифровой транс-
формации отмечается и в отечествен-
ной системе образования [1, 4]. Это, 
безусловно, требует от всех участников 
образовательных отношений поиска 
новых решений, направленных на по-
вышение качества образования. Отме-

© Лесин С.М., Пичугин С.С., Сувирова А.Ю., 
Шалашова М.М., 2023

тим, что в современных условиях циф-
ровой трансформации образования 
единая система научно-методического 
сопровождения педагогических работ-
ников и управленческих кадров горо-
да Москвы, которая действует в целях 
обеспечения реализации мероприятий 
федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Об-
разование» в части создания условий 
для развития кадрового потенциала 
и профессионального роста педагоги-
ческих работников и управленческих 
кадров системы столичного образова-
ния, включает структурные компонен-
ты городского и институционального 
уровней и обеспечивает преемствен-
ность научно-методического сопрово-
ждения педагогических работников и 
управленческих кадров в московской 
системе образования на всех уровнях 
для формирования востребованных 
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результатов [2, 3] Такой подход по-
зволяет привлекать и задействовать в 
процессе совершенствования системы 
профессиональной переподготовки 
педагогических кадров всех существу-
ющих и максимально вовлеченных 
стейкхолдеров в области дополнитель-
ного профессионального образования 
(далее – ДПО) города Москвы.

В общем смысле модельное реше-
ние – это обобщенное «рамочное» 
описание принципов, ориентиров и 
концептуальных подходов к решению 
прикладных задач в определенной об-
ласти деятельности. Кратко описывая 
суть существующих проблем системы 
столичного образования, представля-
ется необходимым обозначить и сфор-
мулировать возможные механизмы их 
решения, опираясь на общепринятые 
принципы и концептуальные подходы 
в области ДПО.

Реализуя программы ДПО профес-
сиональной переподготовки, необхо-
димо в первую очередь уделять вни-
мание развитию профессиональных 
компетенций слушателей, так как в 
условиях цифровизации это являет-
ся общемировым трендом качества 
образования в целом. В современном 
обществе и в условиях цифровизации 
национальной экономики особую ак-
туальность вызывает развитие циф-
ровых навыков и компетентностей 
педагога как части развития этой эко-
номики. В условиях цифровизации 
повышается динамика и растет объем 
знаний, которыми должен владеть об-
учающийся, соответственно, педагог 
должен постоянно повышать свой про-
фессиональный уровень. Еще больше 
внимания уделяется тем, кто обучает 
тех, кто сам обучает, т.е. педагогиче-
ским кадрам системы непрерывного 
образования. Для развития системы 

профессиональной переподготовки 
все чаще возникает необходимость 
мониторинга качества подготовки 
тех, кто непосредственно обучает слу-
шателей, – команд переподготовки. 
Современные информационные и пе-
дагогические технологии требуют от 
специалистов повышенного внимания 
и понимания их применения в сво-
ей профессиональной деятельности. 
Возникает потребность организации 
обучения специалистов системы ДПО 
с учетом современных и актуальных 
подходов и концепций, а также мето-
дик и практик их подготовки. Пред-
полагается, что качество подготовки 
таких специалистов также влияет на 
качество их процесса обучения и уро-
вень образовательных результатов 
или достижений слушателей.

В связи с этим представляется необ-
ходимой организация специализиро-
ванной команды (команд) переподго-
товки и системы их методической под-
держки на уровне либо администра-
ции образовательной организации, в 
которой работают слушатели, либо 
организации-провайдера в рамках си-
стемы профессиональной переподго-
товки. Причем такая поддержка может 
быть организована как локально, так 
и системно на государственном уров-
не, что позволяет акцентировать вни-
мание и усилить качество подготовки 
специалистов системы ДПО как на 
региональном, так и на национальном 
уровне. Такие команды переподготов-
ки могут быть организованы мобильно 
с учетом необходимости оперативной 
реализации профессиональных дефи-
цитов и запросов в рамках конкретной 
образовательной организации или ре-
гиона с позиции профессиональной 
переподготовки (например, в случае 
нехватки профессиональных педагоги-
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ческих кадров по тому или иному пред-
метному направлению).

Также необходимость таких спе-
циализированных команд перепод-
готовки будет оправдана с точки зре-
ния формирования пула экспертов 
для последующего масштабирования, 
диссеминации и распространения 
актуального опыта педагогической 
деятельности и в целом подходов к 
проведению курсов профессиональ-
ной переподготовки. На современном 
этапе развития национальных систем 

образования большое внимание уде-
ляется информационно-коммуника-
ционной компетентности педагогов 
как важному фактору их высококаче-
ственного развития, поэтому экспер-
ты команд переподготовки должны 
обладать такими профессиональными 
компетентностями и формировать их 
у своих слушателей.

Система отбора экспертов и фор-
мирование команды переподготовки 
могут быть описаны посредством про-
цессной схемы, приведенной на рис. 1.

Рис. 1. Схема формирования команды переподготовки

При появлении или выявлении при 
помощи процедуры диагностики запро-
са на профессиональную переподготов-
ку, который определяют, например, про-
фессиональные педагогические сооб-
щества или основные участники рынка 
профессиональных программ перепод-
готовки, происходит процедура отбора 
экспертов в команду переподготовки.

Требования, процедуры, механизмы 
функционирования и т.д. могут опре-
делять профессиональное сообщество 
или сообщества, консорциум по до-
полнительному профессиональному 
образованию повышения квалифика-
ции или профессиональной перепод-
готовки, а также любой другой участ-
ник рынка профессиональной подго-

сертификация
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товки при условии единых, понятных 
всем и принятых всеми подходов и 
условий.

Важно отметить, что, определяя экс-
пертов в команду переподготовки, не-
обходимо учитывать уровень самой 
экспертности специалистов с учетом 
как формальных требований (стаж, 
опыт профессиональной деятельности, 
уровень и статус публикационной дея-
тельности и т.п.), так и иных механиз-
мов или процедур.

Экспертность может оцениваться 
через прохождение системы отбора – 
профессионального экзамена на выяв-
ление ее уровня. Предполагается, что 
возможно прохождение специализи-
рованного обучения для достижения 
необходимого уровня экспертности, в 
результате которого может быть при-
своена квалификация, подтвержден-
ная документально (например, сви-
детельством). Экспертом может быть 
как представитель профессионального 
сообщества, так и зарекомендовавший 
себя специалист в этой сфере, подтвер-
дивший с учетом всех требований свой 
уровень экспертности.

Также возможны механизмы опре-
деления экспертности в виде проведе-
ния специализированного интервью и 
решения профессиональных кейсов, 
а также прохождение процедуры про-
фессиональной сертификации с уче-
том требований профессионального 
стандарта педагога, включая профес-
сиональный стандарт педагога горо-
да Москвы. Система оценки и отбора 
является независимой и определяется 
профессиональным сообществом, а 
также при реализации механизмов пе-
дагогического консорциума.

В целом сама система работает так:
1) разрабатывается положение о ко-

мандах переподготовки, формируется 

экспертный совет, который отвечает за 
отбор кандидатов;

2) формируется система / уровни 
экспертности и система оценивания 
экспертности (разрабатываются схема 
интервью/собеседования и кейсы);

3) экспертность кандидата может 
быть подкреплена его портфолио (об-
разование, научно-методические и 
педагогические достижения, стаж) 
и пройденным экзаменом, который 
включает интервью/собеседование, 
практическое решение кейсов и демон-
страцию проведения занятия;

4) кандидаты подают заявки в спе-
циальную комиссию или экспертный 
совет, их заявки рассматривают, а за-
тем их централизованно приглашают 
на сдачу профессионального экзамена;

5) по завершении кандидату при-
сваивается определенный уровень 
экспертности, при желании он может 
повысить свой уровень, пройдя спе-
циально организованные программы 
к урсов;

6) после присвоения уровня кан-
дидат размещает свои данные (или 
данные размещаются с его согласия) 
в системе цифрового хаба, где он вме-
сте с другими кандидатами проводит 
занятия в рамках реализации текущей 
программы ДПО профессиональной 
переподготовки как пробу своих про-
фессиональных достижений;

7) возможно привлечение команд 
экспертов к консультациям обучаю-
щихся педагогов по индивидуальным 
запросам или запросам образователь-
ных организаций.

Команда переподготовки – это экс-
перты, которые были определены со-
гласно порядку, приведенному выше. 
После установления уровня их экс-
пертности формируется пул экспер-
тов, что позволяет оперативно решать 
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вопросы организации переподготовки 
в любом регионе и по любым актуаль-
ным проблемам. Эксперты заинтересо-
ваны в отборе, так как это возможность 
их участия в процессах и стратегии, 
определяющих профессиональный 
рост педагога. В результате реализации 
данного модельного решения возмож-
на системная стратегия проектирова-
ния профессиональной переподготов-
ки как самих педагогических кадров, 
ее реализующих, так и тех, кто обуча-
ется в рамках этих программ, этот же 
процесс актуален и для менеджеров и 
администраторов системы профессио-
нальной переподготовки.

Реализация программы ДПО про-
фессиональной переподготовки, без-
условно, требует организации вну-
тренней системы оценки результатов 
реализации такой программы. Опрос 
руководителей образовательных орга-
низаций общего, дополнительного об-
разования детей и СПО, проведенный 
в рамках выполненного исследования, 
свидетельствует о том, что в результате 
освоения программ ДПО профессио-
нальной переподготовки недостаточ-
но сформированы профессиональные 
компетенции для деятельности в сто-
личном образовании. В связи с этим 
представляется важным определить 
возможный алгоритм оценки качества 
реализации программ профессиональ-
ной переподготовки, который может 
включать следующие аспекты:
• определение соответствия резуль-

татов освоения программы ДПО 
профессиональной переподготовки 
заявленным целям и планируемым 
результатам обучения для столич-
ного образования; 

• соответствие процедуры (процес-
са) организации и осуществления 
программы ДПО профессиональ-

ной переподготовки установлен-
ным требованиям к структуре, по-
рядку и условиям реализации про-
грамм; 

• способности организации резуль-
тативно и эффективно выполнять 
деятельность по предоставлению 
образовательных услуг. 

Оценка планируемых результатов 
осуществляется через процедуры вну-
треннего мониторинга качества об-
разования или внешней независимой 
оценки качества образования (центра-
ми, работодателями). Осуществляя 
анализ успешности реализации про-
грамм ДПО профессиональной пере-
подготовки, возможно определить: 

1) сформированность профессио-
нальных компетенций, их соответствие 
профессиональному стандарту педаго-
га и требованиям к педагогическим и 
управленческим кадрам столичного 
образования;

2) эффективность условий реализа-
ции программы: кадровых (профессор-
ско-преподавательский состав и педаго-
ги-наставники на стажировочной пло-
щадке), учебно-методических (учебно-
методические материалы, контент, кон-
трольно-измерительные материалы), 
процессуальных (реализация современ-
ных интерактивных технологий, при-
емов и форм, механизм реализации), 
материально-технических и информа-
ционных (удобна ли LMS для размеще-
ния учебно-методических материалов, 
соответствие аудитории и платформы 
для применения ДОТ и гибридного 
обучения, успешность стажировочной 
площадки), личностных (формирова-
ние мотивации обучающихся к обуче-
нию и дальнейшей апробации/внедре-
нию полученных результатов).

Представляется необходимым от-
метить важность итоговой аттестации 
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слушателей программы, так как она 
демонстрирует сформированность 
профессиональных компетенций и 
готовность осуществлять профессио-
нальную деятельность. Итоговые ат-
тестационные работы должны иметь 
практико-ориентированный характер.

Таким образом, планируемые ре-
зультаты должны соответствовать:
• целям и задачам программы с опре-

деленной внутри нее процедурой 
промежуточной и итоговой оценки;

• процедуре реализации программы 
и созданным условиям.

Целесообразно также включение та-
ких процедур оценивания, как профес-
сиональная проба, использование си-
муляционных тренажеров, геймифи-
кации и мобильного обучения. Оценка 
качества реализации программы может 
осуществляться самими преподавате-
лями программы, другими преподава-
телями структурного подразделения, 
а также преподавателями организаций 
ДПО, потенциальными работодате-
лями, педагогами-экспертами, в ходе 
процедуры взаимооценки слушателей. 
Кроме того, представляется важным 
организовать определение группового 
и личностного индекса удовлетворен-
ности образовательным процессом.

Не менее важным вопросом, стоя-
щим на повестке дня, является органи-
зация процедуры внешнего аудита ка-
чества реализации программ ДПО про-
фессиональной переподготовки. Для 
объективной оценки и формирования 
доверия к сформированным компетен-
циям вообще необходимо модельное 
решение, обеспечивающее процедуру 
оценки качества реализации программ 
ДПО профессиональной переподго-
товки, которая соответствует требова-
ниям профессиональных стандартов, 
рынка труда к специалистам соответ-

ствующего профиля и актуальным на-
правлениям развития столичного об-
разования, оно возможно через прове-
дение диагностик ГАОУ ДПО МЦКО 
или осуществление процедуры экспер-
тизы проекта «Сертификат “Москов-
ский учитель”». 

Целесообразно прохождение слушате-
лями программ независимых диагностик 
с предметным и метапредметным содер-
жанием, где по итогам слушатель полу-
чает свидетельство Московского центра 
качества образования и спецификацию с 
подробной интерпретацией результатов. 
По результатам слушатель осознает свой 
уровень сформированных компетенций 
и определяет точки роста и непрерывного 
дальнейшего образования. 

В рамках проекта «Сертификат 
“Московский учитель”» возможно осу-
ществить внешнюю оценку качества 
подготовки обучающихся представи-
телями работодателей, их объединени-
ями или уполномоченными ими орга-
низациями. Этот проект реализуется 
с 2016 года, в нем принимают участие 
все студенты выпускного курса бака-
лавриата по направлению подготовки 
«Педагогическое образование». В рам-
ках проекта, который проводится в не-
сколько этапов, оцениваются предмет-
ные, методические, психологические 
и коммуникативные компетентности, 
а также мотивационная готовность к 
профессиональной деятельности. 

При организации данной процедуры 
оценки используются такие методы, 
как видеоанализ уроков, кейс-метод и 
опрос «360 градусов», которые направ-
лены на оценку деятельности будуще-
го педагога, понимания модели эффек-
тивной деятельности учителя, качества 
влияния деятельности педагога на ос-
новных участников образовательного 
процесса. В процедуре используются 
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единые критерии оценки для всех при-
меняемых в процессе оценки методов, 
что позволяет сопоставлять результа-
ты между собой и интегрировать их в 
единый итоговый показатель уровня 
профессионализма учителя.

Возможен контроль качества предо-
ставляемых программ через обязатель-
ный экзамен после прохождения про-
грамм ДПО профессиональной пере-
подготовки.

После обучения участники сдают 
комплексный экзамен на уровень соб-
ственных знаний и умений в изучен-
ной области. Экзамен практико-ориен-
тирован и проходит в форме учебного 
занятия по приобретенной специаль-
ности, при этом кроме демонстрации 
самого занятия также проверяются на-
выки взаимодействия с классом и уме-
ние действовать в стрессовых ситуаци-
ях (рис. 2).

Рис. 2. Схема процедуры прохождения обязательного экзамена после переподготовки

Примерная схема экзамена:
1) проведение демонстрационного 

занятия: для этого обучающая органи-
зация организует место проведения эк-
замена, включая класс, возможно про-
ведение демонстрационного занятия 
на территории экзаменуемого в случае, 
если он является педагогом или имеет 
отношение к сфере образования;

2) собеседование и решение кейсов 
по тематике действий в стрессовых си-
туациях, взаимодействию в классе. 

В случае если результат неудов-
летворителен, в индивидуальном 

порядке разрабатываются меры кор-
рекции, предлагаются дополнитель-
ные учебные материалы, посещение 
обучающих семинаров, школьных/
профильных занятий, ассистирова-
ние педагогу на занятиях, консульта-
ции педагогов-экспертов. После до-
полнительных мероприятий экзамен 
проводится еще раз. Со школами, на 
базе которых проводится экзамен, за-
ключается договор о сотрудничестве. 
В случае успешного прохождения 
экзамена, кроме диплома о перепод-
готовке, выдается сертификат о ква-
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лификации (согласно полученной 
специальности).

Одной из актуальных задач для сто-
личной системы образования является 
не только повышение качества пред-
метной и методической подготовки 
будущих педагогов, но и их успешное 
закрепление на рабочих местах в обще-
образовательных организациях города 
Москвы, что позволит наладить устой-
чивое функционирование системы вос-
производства профессиональных педа-
гогических кадров, межведомственное 
взаимодействие заинтересованных 
партнеров, даст возможность актуали-
зировать содержание программ ДПО 
профессиональной переподготовки, 
опираясь на активное взаимодействие 
с потенциальными работодателями, 
выстроить устойчивую модель инди-
видуализации и персонализации про-
грамм ДПО профессиональной пере-
подготовки. Таким механизмом может 
стать унифицированный виртуальный 
педагогический кампус.

Для обеспечения актуальности 
предлагаемых программ необходимо 
создание платформы – некой аккуму-
лирующей точки сбора, где будут пред-
ставлены все заинтересованные сто-
роны: образовательные организации, 
разрабатывающие курсы (организации 
высшего образования, школы и СПО); 
работодатели, которые принимают на 
работу прошедших переподготовку 
кандидатов; службы/центры занято-
сти, которые могут предоставить ин-
формацию о дефицитах специалистов, 
о кадровом резерве, о квалификации 
кандидатов и т.д.; кандидаты, заинте-
ресованные в обучении. Актуальность 
ресурса определяется следующими его 
функциями и возможностями:
• накопление и координация ресур-

сов для создания и корректировки 

программ ДПО профессиональной 
переподготовки в зависимости от 
потребностей потенциальных ра-
ботодателей и потребителей;

• непосредственное взаимодействие 
со всеми заинтересованными сто-
ронами; 

• возможность адресного решения и 
создания индивидуальных автор-
ских программ под нужды обучаю-
щихся и работодателей; 

• возможность обсуждения проектов 
программ и поиск потенциальных 
работников и обучающихся.

Виртуальный кампус – это специ-
ализированная площадка для взаимо-
действия заинтересованных участни-
ков – организаций СПО и вузов, ра-
ботодателей, центров занятости. Здесь 
осуществляется координация ресурсов 
для создания и корректировки про-
грамм в зависимости от потребностей 
потенциальных работодателей и по-
требителей. Примерная модель уни-
фицированного виртуального кампуса 
представлена на рис. 3.

Работодатели могут обращаться на-
прямую в образовательные органи-
зации на площадке, чтобы влиять на 
содержание таких программ. Образо-
вательные организации также могут 
консультироваться у работодателей и 
привлекать их к разработке содержа-
ния, чтобы они оставались актуальны-
ми и отвечали требованиям. Наличие 
на площадке центров занятости также 
сможет дать картину, представители 
каких профессий нуждаются в пере-
подготовке, запрос на какие профессии 
наиболее актуален. 

Кампус представляет собой плат-
форму, где размещаются заинтересо-
ванные организации и непосредствен-
но учебные материалы/программы. 
В самой структуре платформы суще-
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ствуют разделы, адресованные разра-
ботчикам программ, работодателям, 
центрам занятости, обучающимся; де-
монстрационные материалы, где пока-
заны демоверсии программ с аудио- и 
видеосопровождением; форма обрат-
ной связи, где посетители платформы 
могут задать вопрос или подать заявку 
на вступление в кампус; чат-бот с ин-
формацией об основных задачах и ма-
териалах платформы, а также актуаль-
ных новостях о доступных программах 
и вакансиях рынка труда; возможность 
поделиться материалами, где участ-
ники могут разместить свои наработ-
ки, которые могут быть использованы 
участниками платформы в собствен-
ных программах.

Стать участником площадки можно 
по приглашению зарегистрированного 
участника или подав заявку на сайте 
через форму обратной связи. 

Для разработчиков программ ДПО 
профессиональной переподготовки 
предлагается авторизация на платфор-
ме через личный кабинет, где им до-
ступны разделы: 
• «Партнеры» – с указанием органи-

заций, ссылками на сайты и кон-
тактами; 

• «Экспертиза» – раздел, куда они 
могут загружать свои программы 
для ознакомления заказчика и вне-
сения правок; 

• «Назначить встречу» – здесь мож-
но выбрать дату и провести встречу 

Рис. 3. Виртуальный цифровой кампус
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с заказчиком, работодателем, пар-
тнерами для обсуждения програм-
мы с привлечением функционала 
«умного ассистента», который за-
регистрирует встречу и разошлет 
уведомления участникам; 

• «Поддержка» – организация-раз-
работчик может адресно запросить 
помощь у организаций – участниц 
площадки в процессе создания про-
граммы; в случае если доступных 
ресурсов недостаточно, можно при-
гласить внешнюю организацию, 
сгенерировав ссылку на материал 
и направив ее потенциальному кан-
дидату на поддержку;

• «Пилотная апробация» – разра-
ботчику предлагаются варианты 
для тестирования содержания про-
граммы на группе потенциальных 
желающих, также возможно при-
влечение к апробации организа-
ций-партнеров, которые могут 
предоставить кадры и обучающих-
ся; в процессе собираются данные: 
проводятся опросы, ведется анализ 
стиля обучения участников, ана-
лизируются пожелания, вносятся 
корректировки. 

Для работодателей после авторизации 
в личном кабинете доступны разделы: 
• «Партнеры» – с указанием данных 

об организациях платформы и их 
контактов; 

• «Экспертиза» – для оценки пред-
лагаемых программ и материалов с 
внесением корректировок;

• «Назначение встречи» – здесь 
можно увидеть расписание всех 
участников разработки программы 
и назначить встречу с последую-
щей автоматической рассылкой 
уведомлений; 

• «Поддержка» – работодатель мо-
жет дать консультацию в области, 

которую запрашивает организа-
ция-разработчик, или предложить 
внешнего участника, подходящего 
по параметрам, или направить ему 
сгенерированную ссылку на про-
ектируемую программу, предвари-
тельно уведомив разработчика;

• «Пилотная апробация» – в этот 
раздел работодатель загружает ва-
рианты, которые он может предло-
жить для существующих программ, 
проходящих апробацию (напри-
мер, обучающихся, место для про-
хождения практики, ссылки на по-
лезные ресурсы).

Службы занятости и HR-службы 
также имеют доступ на платформу 
для ознакомления с актуальными про-
граммами, которые они впоследствии 
могут предложить своим клиентам, 
состоящим на учете в службе занято-
сти, консультирования разработчиков 
по востребованным специальностям и 
работодателей по существующему кон-
тингенту.

Для потребителей и потенциальных 
обучающихся виртуальный кампус по-
сле регистрации предлагает такие раз-
делы, как:
• «Курсы» – с текстовыми и ауди-

овизуальными материалами, по-
зволяющими оценить, подходит ли 
программа; 

• «Экспертиза» – для возможно-
сти оценить / оставить мнение по 
любой из выбранных программ, 
опираясь на представленные мате-
риалы;

• «Поддержка» – здесь можно свя-
заться с разработчиком программы 
и задать вопрос; возможно общение 
через чат-бота или «умного асси-
стента», который содержит пере-
чень наиболее актуальных воп-
росов; 
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• «Пилотная апробация» – пригла-
шение на участие в тестовых груп-
пах по различным программам, до-
ступным на сайте;

• «Карьерный путь» – при введении 
своих исходных данных и жела-
емой профессии потенциальный 
ученик может выстроить свою об-
разовательную траекторию (с под-
бором доступных на платформе 
курсов, с контактами разработчи-
ков и возможных вакансий, с опи-
санием потенциальных работода-
телей). На данном этапе участник 
взаимодействует с разработчиками 
программ переподготовки и HR-
службами.

После прохождения обучения воз-
можна рассылка резюме компаниям, 
размещенным на сайте.

Сторонние организации могут быть 
приглашены к разработке программ в 
качестве консультантов в случае необ-
ходимости.

Механизм взаимодействия участни-
ков на площадке:

1. От работодателя поступает запрос 
на обучение сотрудников:
• разработчик обсуждает структуру 

программы и планируемые резуль-
таты, разрабатывает проект про-
граммы и приглашает работодателя 
оценить ее, параллельно тестируя 
версию программы на фокус-груп-
пе; 

• разработчик и работодатель вносят 
финальные правки, и программа 
утверждается и реализуется.

2. От разработчика поступает запрос:
• запрос по специальности, в рамках 

которой реализуется программа, 
направляется работодателю, ко-
торый может проконсультировать 
относительно корректности и акту-
альности материалов;

• параллельно материалы могут оце-
ниваться потенциальными обуча-
ющимися, тестироваться экспери-
ментальной группой;

• на основании полученных консуль-
таций и результатов формируется 
итоговый вариант программы; 

• итоговая программа доступна на 
сайте и ее могут рекомендовать для 
прохождения службы занятости и 
работодатели.

3. Запрос поступает от потенциаль-
ного обучающегося:
• выстраивается карта карьерно-

го пути через реализацию треков 
«тьюториал»;

• разработчик в соответствии с за-
просом консультируется с работо-
дателем и предлагает вариант про-
граммы; возможна консультация 
с другими разработчиками или 
включение частей/модулей уже су-
ществующих программ в разраба-
тываемую;

• программа проходит пилотное те-
стирование и предлагается потен-
циальному обучающемуся; 

• прогресс в обучении и пожелания 
отслеживаются, при этом процесс 
обучения максимально ориентиро-
ван на получение практических ак-
туальных навыков; 

• производится непрерывный сбор 
данных, формирующих описатель-
ную статистику, которая оформля-
ется в информацию о программе, ее 
результативности.

Подводя общий итог, хочется отме-
тить, что в условиях цифровой транс-
формации образования в нашей стране 
у столичной системы ДПО появилась 
уникальная возможность сосредото-
чить внимание на сформировавшихся 
в течение последних лет явных профес-
сиональных дефицитах педагогических 



41ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

работников, а главное – найти уникаль-
ные подходы к решению проблем. На 
современном витке развития системы 
образования в нашей стране, всесторон-
не оценивая сложившиеся тенденции, 
в результате исследования получен ре-
альный шанс приступить к системному 

разрешению пула проблем, связанных 
с повышением качества системы про-
фессиональной переподготовки педа-
гогических работников города Москвы, 
которая в обозримом будущем может 
быть успешно экстраполирована на об-
щефедеральный уровень.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ

Раскрывается содержание профессиональной подготовки специалистов в сфере логи-
стики. Определено, что необходимость в квалифицированных кадрах в настоящее вре-
мя неуклонно растет, а профессия «логист» устойчиво входит в первую десятку самых 
востребованных специальностей в различных областях деятельности. Исследована ре-
ализация подготовки логистов в учреждениях среднего профессионального и высшего 
образования путем сравнения их учебных планов, что позволило сделать вывод о пре-
емственности обучения. Проанализированы стратегические компетенции, которыми 
должен обладать будущий специалист, для того чтобы быть конкурентоспособным 
на рынке труда и правильно выполнять должностные обязанности. Разработана ав-
торская модель дуальной системы обучения логистов, в которой охарактеризованы ее 
структурные компоненты, и приведены преимущества ее реализации.
Ключевые слова: логистика, управление цепями поставок, подготовка логистов, среднее 
профессиональное образование, высшее образование, учебный план, преемственность об-
учения, компетентностный подход, профессиональные компетенции, дуальная система 
образования.

The article reveals the content of professional training of specialists in the field of logistics. It is 
determined that the need for qualified personnel is currently steadily growing, and the profes-
sion of “logistician” is steadily among the top ten most popular specialties in various fields of 
activity. The implementation of logisticians training in institutions of secondary vocational and 
higher education is investigated by comparing their curricula, which allowed us to conclude 
about the continuity of training. The strategic competencies that a future specialist should pos-
sess in order to be competitive in the labor market and correctly perform job duties are analyzed. 
The author’s model of the dual training system for logisticians has been developed, which char-
acterizes its structural components and shows the advantages of its implementation.
Keywords: logistics, supply chain management, logisticians training, secondary vocational educa-
tion, higher education, curriculum, continuity of education, competence approach, professional 
competencies, dual education system.

1В настоящее время логистика является 
важной составляющей стратегической 
политики любой организации, опреде-
ляющей ее эффективность. Она охва-
тывает все сферы деятельности пред-
приятия: планирование, реализацию, 
контроль затрат, перемещение и хране-
ние материалов. Компания, владеющая 
современными высокоэффективными 
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инструментами управления и оптими-
зации материальных, финансовых и 
информационных потоков, способна 
обрести значительное преимущество 
перед конкурентами.

Сложность и многогранность про-
цессов, которые сопровождают функ-
ционирование современных цепей по-
ставок, требуют от специалиста по ло-
гистике освоения инструментария эко-
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номического анализа и оптимизации 
моделей логистических систем, мето-
дов принятия рациональных решений, 
а также навыков использования совре-
менных информационно-компьютер-
ных технологий, так необходимых для 
эффективного выполнения данного 
вида профессиональной деятельности. 
Именно поэтому проблема подготовки 
высококвалифицированных исполни-
телей, а также руководителей млад-
шего, среднего и высшего звена обу-
словливает актуальность настоящего 
исследования. Его научная новизна за-
ключается в усовершенствовании ме-
тодологии профессионального обуче-
ния специалистов в сфере логистики, 
а овладение всеобъемлющими знани-
ями, умениями и навыками составляет 
практическую значимость.

Материалами для исследования по-
служили нормативные документы, а 
также труды отечественных авторов. 
Современные принципы и подходы в 
области логистики во многом основа-
ны на работах таких ученых, как Ю.И. 
Рыжиков, С.М. Резер, С.А. Думлер 
и др. В своих работах В.В. Дыбская, 
В.И. Сергеев одними из первых анали-
зируют процесс реализации учебной 
специальности «Логистика», система-
тизируя и обобщая передовые практи-
ки ГУ-ВШЭ по подготовке логистов. 
Научные труды В.Д. Герами, В.В. Ба-
гиновой внесли вклад в развитие от-
ечественной теории и методологии 
преподавания логистики в аспекте 
управления транспортными система-
ми. Исследования В.М. Приходько 
способствовали формированию систе-
мы непрерывного многоуровневого 
высшего технического образования, 
учитывающего специфику подготовки 
инженерных и научно-технических ка-
дров для транспортно-дорожного ком-

плекса России. В работе использованы 
общенаучные методы исследования: 
системный и сравнительный, методы 
графического представления результа-
тов, моделирование.

Востребованность специалистов по 
логистике на современном рынке тру-
да не вызывает сомнений. Сотрудники, 
способные применять в работе передо-
вые методы, в полном объеме исполь-
зовать интегрированные информаци-
онные системы и принимать эффек-
тивные решения, становятся основным 
фактором обеспечения устойчивого 
развития высокотехнологичной отече-
ственной экономики. Для организаций 
в приоритете специалисты, не толь-
ко способные качественно исполнять 
должностные обязанности, но и обла-
дающие стремлением к совершенство-
ванию своей деятельности: самостоя-
тельному выполнению исследований 
по разработке новых логистических 
решений, технологий организации, 
планирования и управления транс-
портной системой [8].

Логистика включает в себя разные 
виды деятельности. Будущему специ-
алисту предстоит заниматься управ-
лением закупками материальных ре-
сурсов или сбыта готовой продукции, 
оптимизацией производственных 
процессов, организацией транспорти-
ровки, эффективным распределением 
товаров на складе, вопросами инфор-
мационной и технической поддержки. 
В настоящее время логисты задейство-
ваны практически во всех областях 
экономики – на предприятиях произ-
водственной сферы, торговли и услуг, 
в транспортно-экспедиторских компа-
ниях, на складских комплексах и тер-
миналах. Профессия логиста открыва-
ет широкие карьерные перспективы, 
так как логистические потоки не оста-
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навливаются, а это означает, что всегда 
нужны специалисты для координации 
всех процессов.

Принимая во внимание текущие 
условия геополитической напряжен-
ности, глобальной рецессии, а также 
беспрецедентного санкционного дав-
ления на Российскую Федерацию и 
последующего ухода с российского 
рынка крупных международных игро-
ков, можно сказать, что отечественная 
логистика столкнулась с кризисом, 
которого прежде не наблюдалось. За-
крытие привычных транспортных 
коридоров стало причиной разрыва 
и удлинения логистических цепей. 
Однако поиск новых направлений и 
установление новых партнерских от-
ношений приводят к формированию 
новой логистической системы, вслед-

ствие чего потребность в кадрах в об-
ласти логистики и управления цепями 
поставок будет неуклонно расти вме-
сте с предъявляемыми качественными 
и количественными требованиями. 
Следовательно, уже сейчас необходи-
мо интенсивно готовить дипломиро-
ванных специалистов в данной сфере, 
применяя практико-ориентирован-
ный подход [9].

За последние 10–15 лет, по сведе-
ниям кадровых агентств и интернет-
порталов по поиску работы, профессия 
«логист» устойчиво входила в первую 
десятку самых востребованных специ-
альностей. На конец марта 2023 года 
на ведущем рекрутинговом сайте www.
hh.ru по запросу «логистика» было до-
ступно 8223 вакансии по России в раз-
личных отраслях (рис. 1).

Рис. 1. Распределение вакансий по отраслям

Наибольшее количество вакансий 
традиционно представлено в сферах 
розничной торговли, а также транс-
портной и складской логистики. Преи-
мущественно вакантные позиции пре-
доставляют крупные торговые и про-
мышленные предприятия, комплекс-
ные логистические провайдеры, такие 
как FM Logistic, X5 Group, ITECO, 
Major Logistics, Familia, «Спортма-
стер», «Яндекс», «Газпромнефть» [9]. 
Кроме того, на место ушедших из Рос-

сии зарубежных компаний пришли но-
вые игроки и заняли освободившиеся 
ниши, создав предложение на рынке 
труда.

Возможность получить професси-
ональное образование в области ло-
гистики предоставляется в высших и 
средних учебных заведениях России. 
Более того, пройти дополнительное 
обучение с целью повысить свою ква-
лификацию предлагает множество 
разнообразных частных учреждений. 
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Необходимо отметить, что от уровня 
профессионального образования за-
висит круг служебных обязанностей и 
занимаемая должность. Их определяет 
система стандартов, среди которых на 
текущий момент являются актуальны-
ми профессиональные стандарты сле-
дующих специалистов: по логистике 
на транспорте; организации сетей по-
ставок машиностроительных органи-
заций; логистике в сфере обращения с 
отходами; транспортировке, складиро-
ванию и хранению биохимической про-
дукции; управлению цепью поставок в 
авиастроении; логист автомобилестро-
ения [1]. Согласно этим стандартам 
работники со средним профессиональ-
ным образованием (СПО) могут зани-
мать должности специалиста по пере-
возкам, продажам транспортных услуг, 
транспортного аналитика, т.е. они не-
посредственно вовлечены в операци-
онную деятельность предприятия. Их 
функционал составляют работа с вхо-
дящими заявками, формирование базы 
перевозчиков и клиентов, организа-
ция складирования, транспортировки, 
снабжения товарами и другие рабочие 
процессы. В свою очередь, высшее об-
разование (ВО) дает возможность осу-
ществлять деятельность на позициях 
менеджера, координатора, начальника 
отдела или департамента логистики, в 
служебные обязанности которых вхо-
дит управление логистическими пото-
ками.

Подготовка специалистов по логи-
стике в средних профессиональных 
учебных заведениях производится по 
специальности 38.02.03 «Операцион-
ная деятельность в логистике». Обра-
зовательный процесс по данному на-
правлению реализуется в соответствии 
с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом (ФГОС), 

который утвержден приказом Мини-
стерства просвещения Российской 
Федерации от 21 апреля 2022 № 257. 
Выпускникам программы присваива-
ется квалификация «операционный 
логист» [7].

В рамках настоящего исследования 
было проведено сравнение учебных 
планов подготовки операционных ло-
гистов в учреждениях среднего про-
фессионального образования. Его 
субъектами выступили государствен-
ные организации: Московский кол-
ледж транспорта (МКТ), Колледж 
многоуровневого профессионального 
образования (КМПО), Колледж биз-
неса и технологий (КБТ). Более того, 
особый интерес вызывают систематич-
ность и полнота обучения будущих 
специалистов в негосударственных уч-
реждениях, вследствие чего для целей 
исследования были выбраны: Столич-
ный Бизнес Колледж (СБК), факуль-
теты СПО Российской международной 
академии туризма (РМАТ) и Санкт-
Петербургского института экономики 
и управления (СПбИЭУ). Сравнение 
учебных планов учреждений на базе 
основного общего образования по кри-
терию обязательной учебной нагрузки 
обучающихся представлено в табл. 1. 

Учебные планы учреждений состав-
лены на 2 года и 10 месяцев очного об-
учения и предусматривают не только 
ознакомление студентов с основами 
организации логистики, но и овладе-
ние методологией ее оптимизации. 
Сравнивая количественные показате-
ли, можно констатировать примерно 
равную значимость (по часам) дисци-
плин гуманитарного и математическо-
го цикла у субъектов исследования. 
Преимущество МКТ и КМПО в рам-
ках общепрофессиональных дисци-
плин связано с преподаванием основ 
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логистики и экспедирования грузов. 
Чуть больше нагрузки в профессио-
нальном модуле предусматривается у 
негосударственных учреждений. Учеб-

ной и производственной практике при 
подготовке операционных логистов в 
МКТ, КБТ и РМАТ отводится значи-
тельное внимание.

Таблица 1 

Сравнение учебных планов учреждений СПО (час)

Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей,  

практик

Учреждение
государственное негосударственное

МКТ КМПО КБТ РМАТ СБК СПбИЭУ
Общеобразовательная подготовка 1404 1404 1404 1404 1404 1404
Гуманитарный и социально-экономи-
ческий 423 376 457 332 390 498
Математический и естественно-на-
учный 119 119 156 116 176 116
Общепрофессиональные дисциплины 1023 1026 911 846 862 698
Специальный профессиональный 
модуль 559 603 600 830 696 732
Учебная практика 144 36 108 36 36 36
Производственная практика 216 36 252 324 36 36
Преддипломная практика 144 144 144 144 144 144
Государственная итоговая аттестация 216 216 216 216 216 216
Всего 4248 3960 4248 4248 3960 3880

Представив сопоставительный 
анализ учебных планов учреждений 
СПО, целесообразно рассмотреть со-
держание профессиональной подго-
товки будущих специалистов в раз-
резе высшего образования. Впервые 
обучение по специальности 06.22.00 
«Логистика» было реализовано в 2000 
году, хотя преподавание дисциплины 
«Основы логистики» велось с 1995 
года. В 2006 году в связи с внесенными 
изменениями специальность 06.22.00 
«Логистика» была переименована в 
08.05.06 «Логистика и управление це-
пями поставок» с присвоением ква-
лификации «логист». В настоящий 
момент обучение ведется по направ-
лению подготовки 38.03.02 «Менед-
жмент», в рамках которого выпуска-
ются бакалавры и магистры в соответ-

ствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом [5]. 
Он понижает статус специальности до 
уровня профиля и упраздняет квали-
фикацию специалиста «логист».

В 2000 году Министерством обра-
зования РФ было положено начало 
эксперимента по подготовке специали-
стов по специальности «Логистика». 
Одними из первых вузов, участвовав-
ших в нем, стали Национальный ис-
следовательский университет «Выс-
шая школа экономики» (ВШЭ), Госу-
дарственный университет управления 
(ГУУ), Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет 
(СПбГЭУ), Российский экономиче-
ский университет имени Г.В. Плехано-
ва (РЭУ), Московский автомобильно-
дорожный государственный техниче-
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ский университет (МАДИ). Позднее 
к ним присоединился Российский 
университет транспорта (МИИТ). К 
настоящему времени данные образова-
тельные учреждения накопили колос-
сальный опыт реализации образова-
тельных программ по профилю «Логи-
стика и управление цепями поставок», 

поэтому в контексте настоящего иссле-
дования особенно важным представля-
ется сравнение их учебных планов про-
граммы бакалавриата в разрезе циклов 
дисциплин, практик и аттестаций по 
показателям общей трудоемкости в за-
четных единицах трудоемкости (ЗЕТ) 
(табл. 2).

Таблица 2

Сравнение учебных планов учреждений ВО (ЗЕТ)

Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей,  

практик

Учреждение

МИИТ МАДИ СПбГЭУ ВШЭ ГУУ РЭУ

Гуманитарный и социально-эконо-
мический 39 55 44 28 44 52
Математический и естественно-на-
учный 21 28 29 30 30 31
Общепрофессиональные дисциплины 69 75 33 42 45 48
Специальный профессиональный 
модуль 71 49 105 109 97 88
Учебная практика (ознакомительная) 3 6 3 2 3 3
Производственная практика 7 12 6 12 9 3
Преддипломная практика 18 6 11 14 6 6
Государственная итоговая аттестация 12 9 9 3 6 9
Всего 240 240 240 240 240 240

Учебные планы выбранных учреж-
дений ВО предусматривают 4 года 
очного обучения. Сравнивая их, мож-
но отметить, что в целом дисциплины 
подразделяются на две группы: обще-
образовательные и специальные. Они 
включают как обязательные учебные 
предметы, так и предметы по выбору. 
Из табл. 2 видно, что образователь-
ная программа подготовки логистов 
в СПбГЭУ и ВШЭ ориентирована на 
углубленное изучение специального 
блока дисциплин по управлению цепя-
ми поставок. Более того, часть предме-
тов в ВШЭ преподается на английском 
языке, что способствует построению 
дальнейшей международной карьеры. 

Значимость общепрофессионально-
го модуля оказалась выше у МИИТ и 
МАДИ. Это обусловлено наличием в 
учебных планах дисциплин по видам 
менеджмента. ВШЭ, МИИТ и МАДИ 
применяют практико-ориентирован-
ный подход в обучении логистов, что 
подтверждается общим количеством 
ЗЕТ. Примерно равные показатели по 
каждому блоку предметов и практик 
наблюдаются у ГУУ и РЭУ.

Результаты сравнительного анали-
за учебных планов представленных 
образовательных учреждений СПО 
и ВО позволяют констатировать пре-
емственность в подготовке логистов. 
Это объясняется тем, что в колледжах 
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закладываются фундаментальные ос-
новы планирования, организации, оп-
тимизации и оценки эффективности 
логистических процессов. При продол-
жении обучения выпускниками СПО в 
целях получения высшего образования 
по программе подготовки бакалавриа-
та вузы уже продуцируют знания в об-
ласти управления проектами и цепями 
поставок, экономико-математических 
методов и моделей в логистике, ее 
функциональных сегментов (произ-
водства, снабжения, распределения), 
логистической инфраструктуры (скла-
дирования, транспортировки), исполь-
зования информационных технологий.

Важным аспектом исследования со-
держания профессиональной подго-
товки специалистов в сфере логистики 
является ее рассмотрение через при-
зму компетентностного подхода. Ком-
петентность как интегральная харак-
теристика личности будущего логиста 
определяется умением специалиста 
принимать ответственные, рациональ-
ные решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях, возникающих при 
осуществлении профессиональной 
деятельности. Она формируется в об-
разовательном процессе, а также в ре-
зультате приобретенного практическо-
го опыта [10]. Компонентный состав 
содержания компетентности включает 
в себя следующие ее аспекты: знания, 
умения их использования, ценност-
но-смысловое отношение человека к 
характеру, результатам своей деятель-
ности и эмоционально-волевую регу-
ляцию, способствующую эффективно-
сти действий в условиях повышенной 
психической напряженности [2].

Ключевой составляющей компе-
тентности является компетенция. 
В науке до сих пор не существует еди-
ной точки зрения в трактовке данного 

термина. Однако анализ исследований 
по этой проблеме позволяет сделать 
вывод о том, что компетенции – это 
установленные требования к образова-
тельной подготовке будущего логиста, 
его мотивации, знаниям и навыкам, 
достаточным для того, чтобы грамот-
но ориентироваться в широком круге 
вопросов в рамках профессиональной 
деятельности [3]. Поэтому основной 
задачей учебных заведений является 
формирование у выпускников опреде-
ленного набора компетенций, которые 
обозначены ФГОС третьего поколе-
ния, профессиональными стандарта-
ми, а также отвечают запросам совре-
менного рынка труда. 

ФГОС СПО по специальности 
38.02.03 «Операционная деятельность 
в логистике» определяет, что будущие 
операционные логисты должны овла-
деть общими и профессиональными 
компетенциями. Так, к первым отно-
сятся следующие навыки: выбора эф-
фективных способов выполнения за-
дач профессиональной деятельности; 
использования современных инфор-
мационных технологий; реализации 
профессионально-личностного само-
развития; эффективного взаимодей-
ствия в команде; осуществления гра-
мотной устной и письменной комму-
никации; правильного использования 
профессиональной документации. 
Вторая категория компетенций, кото-
рыми выпускники должны овладеть, 
содержит в себе такие умения, как 
организация процессов складирова-
ния, включающая документационное 
сопровождение, а также управление 
запасами; расчет и анализ логисти-
ческих издержек в производстве и 
распределении; планирование и осу-
ществление процесса перевозки гру-
зов вместе с рациональным выбором 
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логистических провайдеров; оценка 
эффективности функционирования 
элементов логистической системы [7].

Образовательные программы ба-
калавриата и магистратуры ведущих 
высших учебных заведений России в 
области логистики и управления цепя-
ми поставок ориентированы на обоб-
щение отечественного и зарубежного 
опыта, а также учитывают основные 
тенденции развития данной сферы в 
условиях перехода к цифровой эко-
номике [6]. К важнейшим стратегиче-
ским компетенциям выпускника вуза, 
востребованным текущими реалиями, 
относятся:
• знание экономической, управлен-

ческой и организационной концеп-
ций в контексте исполнения долж-
ностных обязанностей;

• навыки управления проектом на 
всех этапах его жизненного цикла;

• владение английским языком не 
ниже уровня В2 согласно Общеев-
ропейской шкале уровней владе-
ния иностранным языком (CEFR);

• знание современного программно-
го обеспечения для автоматизации 
бизнес-процессов и повышения 
их эффективности (системы ERP, 
TMS и WMS) и применение мето-
дов сбора, обработки и анализа дан-
ных для принятия решений;

• навыки анализа логистических ри-
сков, оценки стоимости затрат в 
цепи поставок и оптимизации биз-
нес-процессов;

• умение анализировать и применять 
требования нормативных докумен-
тов для решения управленческих 
задач;

• навыки распределения и делегиро-
вания полномочий, эффективной 
коммуникации в команде внутри 
организации, а также делового об-

щения и переговоров с контраген-
тами [9].

Внедрение компетентностного под-
хода в профессиональное обучение 
студентов высшего и среднего профес-
сионального образования еще более ак-
туализировало проблему формирова-
ния эффективной модели подготовки 
будущих логистов. В настоящее время 
многолетний опыт взаимодействия уч-
реждений СПО и ВО с работодателя-
ми крупного и малого логистического 
бизнеса показывает, что даже при ос-
воении набора компетенций, соответ-
ствующего требованиям образователь-
ного и профессионального стандар-
та, молодым специалистам все равно 
требуется долгосрочная «доводка» и 
приспособление к условиям реального 
логистического бизнеса. Поэтому глав-
ной задачей настоящего исследования 
является формирование такой модели 
обучения, которая бы устранила раз-
рыв между профессиональной подго-
товкой выпускников и реальными тре-
бованиями конкретных компаний.

На сегодняшний момент дуальная мо-
дель обучения является одной из самых 
эффективных форм подготовки практи-
ко-ориентированных специалистов. На-
шедшая признание на международной 
арене, она позволяет рационально со-
четать теоретическую и практическую 
подготовку. Ее суть заключается в том, 
что уже на начальных этапах образова-
тельного процесса студенты параллель-
но с учебой осваивают выбранную про-
фессию непосредственно на рабочем 
месте, выполняя должностные обязан-
ности, неся ответственность и овладевая 
профессиональными навыками. Раз-
работанная в контексте настоящего ис-
следования концептуальная модель ду-
альной подготовки квалифицированных 
логистов представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Концептуальная модель дуальной системы обучения логистов

Разработанная концептуальная мо-
дель реализации технологии дуально-
го обучения может быть реализована в 
учреждениях среднего профессиональ-
ного и высшего образования, осущест-
вляющих подготовку специалистов в 
сфере логистики. Основными субъек-
тами в ней выступают учебные заве-
дения, предприятия-партнеры, кото-
рые принимают равноценное участие 
и несут ответственность за качество 
обучения, а также студенты. Их взаи-
модействие основано на заключении 
трехстороннего договора, предусма-
тривающего обязанности всех сторон и 
финансовые условия. Образовательное 
учреждение совместно с компанией-
партнером разрабатывает программу 
дуального обучения, рабочий учебный 
план, годовой календарный график, 
план мероприятий по обеспечению 
образовательного процесса. Учебный 
процесс подразумевает доминирую-
щую долю практического обучения 
(70%) непосредственно на территории 

организации-партнера. Здесь студенты 
под руководством опытных наставни-
ков полностью вовлечены в текущую 
деятельность предприятия и реша-
ют реальные логистические задачи. 
Оставшиеся 30% отводятся получению 
теоретических знаний в соответствии 
с ФГОС и профессиональными стан-
дартами в аудиториях на базе учебного 
заведения. Качество освоения практи-
ческих навыков оценивается органи-
зацией-партнером по результатам про-
хождения квалификационной аттеста-
ции студентами. Уровень полученных 
теоретических знаний подтверждается 
сдачей зачетов и экзаменов. По оконча-
нии обучения выпускники становятся 
полноценными квалифицированными 
специалистами, готовыми к выполне-
нию должностных обязанностей, а так-
же получают возможность продолжить 
осуществление рабочей деятельности в 
компании, но уже в ее штате. Очевид-
но, что предприятия заинтересованы 
в такой системе подготовки кадров, 
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так как снижаются расходы на поиск и 
подбор работников, их переучивание и 
адаптацию [4].

Предлагаемая модель дуальной си-
стемы образования имеет ряд преиму-
ществ перед традиционными формами 
и методами обучения. Среди них мож-
но выделить:
• устранение основного недостатка 

традиционной модели обучения, а 
именно дисбаланса между знани-
ями и умениями, полученными в 
процессе обучения в ссузе или вузе, 
и требованиями рынка труда в сфе-
ре логистики;

• направленность системы обуче-
ния на увеличение доли практи-
ческой составляющей подготовки 
логистов при сохранении уровня 
получаемых теоретических зна-
ний, что обеспечит высокий про-
цент трудоустройства выпускни-
ков, так как они будут полностью 
соответствовать требованиям ра-
ботодателя;

• формирование у студентов высоко-
го уровня мотивации и потребно-
сти в получении знаний, так как от 
качества приобретенных знаний за-
висит способность эффективно вы-
полнять должностные обязанности 
на рабочем месте;

• повышение психологической го-
товности, эмоциональной устой-
чивости, а также адаптационных 
возможностей выпускника при 

переходе из образовательной среды 
учебного заведения в профессио-
нальную, к условиям будущей ра-
бочей деятельности;

• объективная оценка качества под-
готовки будущих логистов непо-
средственно потенциальными ра-
ботодателями в условиях реальной 
операционной деятельности [4].

Анализируя преимущества модели 
дуальной системы образования, мож-
но утверждать, что она является эф-
фективной технологией подготовки 
квалифицированных операционных 
логистов и бакалавров – менедже-
ров по соответствующему профилю.  
При ее реализации обеспечивается 
соответствие учебного процесса по-
ложениям ФГОС, а также современ-
ным требованиям логистического 
рынка.

Таким образом, на наш взгляд, клю-
чевые задачи в обучении специалистов 
в сфере логистики сегодня заключают-
ся в обеспечении единого научно обо-
снованного подхода к поддержанию 
преемственных связей между уровня-
ми образования, повышении уровня 
освоенных профессиональных компе-
тенций. Внедрение разработанной мо-
дели дуальной системы обучения обе-
спечит непрерывность и повышение 
качества процесса подготовки кадров, 
позволит подготовить специалистов, 
востребованных и успешных на рынке 
труда.
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А.А. КУЗНЕЦОВ

ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ  
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ВЫЗОВЫ, РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Дистанционное обучение получило новый виток развития в период пандемии COVID-19, 
обрело новые формы, стало повсеместно развиваться, вовлекая все больше организа-
ций и людей в этот процесс. Но вместе с популяризацией этой формы обучения стал 
расширяться и круг проблем, которые заметно влияют на развитие дистанционно-
го обучения. В статье рассматриваются существенные недостатки и достоинства 
системы дистанционного обучения, продемонстрированы результаты анкетирования 
разных групп населения на предмет предпочтительной формы обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, синхронное обучение, смешанное обучение, вир-
туальная мобильность.

Distance learning received a new round of development during the Covid-19 pandemic, took on 
new forms, began to develop everywhere, involving more and more organizations and people in 
this process. But along with the popularization of this form of education, the range of problems 
that significantly affect the development of distance learning began to expand. The article exam-
ines the significant disadvantages and advantages of the distance learning system, demonstrates 
the results of a survey of different groups of people for the preferred form of education.
Keywords: distance learning, synchronous learning, blended learning, virtual mobility.

1Пандемия коронавирусной инфекции 
подтолкнула многие системы образо-
вания в мире к переходу на дистанци-
онную форму обучения. Такая форма 
обучения позволила людям из разных 
городов или даже стран обучаться в 
том вузе, в котором они хотят, неза-
висимо от его места расположения. 
Внедрение системы дистанционного 
обучения позволило студентам полу-
чать сразу несколько образований в 
различных вузах, которые находятся в 
разных городах или странах. Такая си-
стема способствует экономии времени, 
которое требуется, чтобы добираться 
до учебного заведения. Это дает воз-
можность студентам и преподавателям 

© Кузнецов А.А., 2023

тратить больше времени на подготовку 
к занятиям [5, 7, 8].

В годы до начала пандемии 
COVID-19 начался рост потребности 
в виртуальной мобильности, но при-
рост дистанционного образования со-
ставлял не более 2% в год. Многие ор-
ганизации были не готовы к этому как 
технически, так и морально. У многих 
преподавателей и студентов было пред-
взятое отношение к дистанционному 
образованию. Но пандемия COVID-19 
ускорила процесс перехода многих ор-
ганизаций на дистанционный вид ра-
боты и обучения. Многие учебные за-
ведения быстро оснащались техникой, 
перепрофилировались и готовились к 
новым реалиям работы и обучения.

Естественно, все это отразилось на 
системе образования. Теперь многие 
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студенты из других регионов, которые 
учились заочно, могут получать очное 
образование, не выходя из дома [10]. 
Теперь не нужно летать на другой ко-
нец страны, чтобы сдать сессию или пе-
редать какие-то свои научные работы. 
Но повлияет ли это на качество обуче-
ния? Этот вопрос остается открытым, 
так как при дистанционной форме об-
учения становится меньше контроля за 
учениками. Теперь сложно проверить 
вовлеченность учеников в образова-
тельный процесс, насколько хорошо 
они усваивают материал, пользуются 
ли они подсказками и списывают ли. 

Дистанционное обучение для орга-
низации – это управленческие преиму-
щества в реализации образовательного 
процесса для повышения качества об-
разования, его разнообразия и гибко-
сти. Для территории – это увеличение 
своего потенциала за счет развития се-
тевых связей между вузами. Виртуаль-
ная мобильность как вид академиче-
ской мобильности является для боль-
шинства вузов инструментом создания 
единого образовательного простран-
ства, а также условием дальнейшего 
развития взаимодействия с другими 
научными организациями, обществен-
ными структурами и органами власти 
[2, 7, 9].

Развитие дистанционного образо-
вания за последние годы позволило 
сформировать такое понятие, как вир-
туальная мобильность, которая стала 
составной частью стратегии расши-
рения и углубления сетевого взаимо-
действия. Виртуальная мобильность 
стала инструментом формирования 
регионального образовательного про-
странства, поскольку у межвузовского 
сетевого взаимодействия есть не толь-
ко внешняя функция, но и внутренняя 
– развитие региона и обеспечение его 

связи с территориальными бизнес-
структурами, организациями в сфере 
науки, культуры и дополнительного 
образования.

Понятие виртуальной мобильно-
сти достаточно новое, и существует 
множество ее трактовок. Обобщенно 
можно сказать, что виртуальная мо-
бильность – это тип образовательной 
мобильности, реализуемый в контек-
сте непрерывного образования за счет 
дистанционного обучения и возмож-
ности сетевых коммуникаций. Многие 
относят данный вид мобильности к 
подвиду академической мобильности.

Виртуальная мобильность имеет 
свою специфику – естественно, такое 
обучение отличается от очной формы, 
где студент лицом к лицу общается с 
преподавателем. При дистанционном 
обучении часто преподаватель видит 
не своих учеников, а только их «ава-
тарки». Преподаватель не может уви-
деть и узнать ответную реакцию сту-
дентов, слушают ли они его, насколько 
они вовлечены в учебный процесс. При 
дистанционной форме также тяжелее 
контролировать аудиторию. 

Виртуальная мобильность позволя-
ет оперативно проходить различные 
курсы, что позволяет анализировать 
потребности рынка и быстро получать 
новые знания и навыки, которые вос-
требованы на данный момент. Полу-
чать новые знания теперь можно, не 
отвлекаясь от работы. Некоторые ор-
ганизации заключают договоры с обра-
зовательными учреждениями для по-
вышения квалификации сотрудников, 
их переобучения, что позволяет со-
трудникам вливаться в академическую 
мобильность, а самой организации – 
находить новых потенциальных канди-
датов на свои должности. Виртуальная 
мобильность позволяет сотрудникам 
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получать опыт других стран, в которых 
те или иные технологии находятся на 
более высоком уровне [1, 3].

Резюмируя вышесказанное, можно 
сказать, что дистанционное обучение 
сильно повлияло на образование в це-
лом и на академическую мобильность 
в частности. 

К положительным эффектам можно 
отнести следующие: 
• образование стало доступнее в фи-

зическом плане, можно обучаться, 
находясь дома или на работе;

• можно обучаться сразу по несколь-
ким программам, в нескольких го-
родах одновременно, в любом часо-
вом поясе;

• можно получить больше информа-
ции для самостоятельного изуче-
ния.

Но есть и негативные эффекты:
• многие люди не имеют возможно-

сти приобрести технику, которая 
позволит подключаться к дистан-
ционным занятиям;

• наличие технических сбоев, кото-
рые могут сорвать занятие;

• страдает дисциплина, так как мож-
но прогуливать занятия, ссылаясь 
на технические сбои или еще как-
то обманывать преподавателя;

• преподавателям сложнее работать, 
глядя не в лица учеников, а в мони-
тор, от этого страдает качество препо-
давания и восприятия информации.

У дистанционного обучения есть 
свои особенности в способах проведе-
ния занятий. Оно делится на несколь-
ко видов:
• Синхронное обучение – обучение 

на онлайн-уроках с преподавате-
лем по заранее утвержденному рас-
писанию. Может проходить в виде 
вебинаров, конференций, консуль-
таций.

• Асинхронное обучение – само-
стоятельное обучение без наличия 
строгого расписания (имеются 
только сроки сдачи тестов и зада-
ний). Преподаватель записывает 
свой материал заранее (видеолек-
ции, презентации и тренажеры), и 
его основная задача – проверка ра-
бот студентов.

• Смешанное обучение – смешение 
синхронного с асинхронным обу-
чением, где часть занятий проходит 
вместе с преподавателем, а часть –
самостоятельно.

Как и у любой другой формы обуче-
ния, у данных форм есть свои преиму-
щества и недостатки. Каждая организа-
ция сама определяет наиболее эффек-
тивную для себя форму обучения.

Рассмотрим преимущества и недо-
статки данных форм обучения.

Преимущества синхронного обу-
чения:

1. Высокое качество обучения. Пре-
подаватель контролирует процесс по-
дачи информации, имея обратную 
связь от студентов.

2. Эффект присутствия. Есть воз-
можность живого общения студентов с 
преподавателем.

3. Легко приспособиться к техниче-
ской составляющей обучения.

Недостатки синхронного обучения:
1. Отсутствие возможности обучать-

ся в удобное для студента время. 
2. Снижение посещаемости. Падают 

самоконтроль, дисциплина и мотива-
ция при отсутствии внешнего конт-
роля.

Преимущества асинхронного обу-
чения:

1. Удобный график для студентов. 
Обучаться можно в удобное время 
при условии соблюдения контрольных 
сроков.
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2. Возможность обучаться через те-
лефон. Это не всегда удобно, но позво-
ляет быть максимально мобильным.

Недостатки асинхронного обучения:
1. Отсутствие эмоционального кон-

такта. Студенты практически не кон-
тактируют с преподавателем.

2. Технические сложности для пре-
подавателя. Нужно записать большое 
количество материалов.

Преимущества смешанного обучения:
1. Высокое качество. Совмещение 

самостоятельной работы и работы с 
преподавателем дает самый высокий 
результат.

2. Индивидуальный подход. Такой 
вид обучения позволяет студенту вы-
строить свою систему обучения. Сту-
дент может подобрать подходящее вре-
мя и темп учебы.

3. Вовлеченность студента. Смешан-
ная форма обучения дает больше сво-
боды студенту, меньше его принуждает 
и больше мотивирует.

Главный недостаток смешанной формы 
дистанционного обучения — отсутствие 
технических возможностей. Хорошую 
программу обучения создать непросто. 
Чтобы смешанное обучение давало высо-
кие результаты, вся система должна быть 
хорошо отлажена. Часто в вузах просто не 
хватает технических специалистов, чтобы 
создать программу обучения и оптимизи-
ровать под нее все материалы [4].

Современные виды дистанционного 
обучения дают большие возможности. 
Но все же дистанционное обучение 
подходит не всем. Чтобы получать 
удаленное образование, студенту надо 
иметь:
• высокую степень мотивации и за-

интересованности – если студент 
сомневается, что сможет контроли-
ровать себя самостоятельно, лучше 
остановиться на очной форме;

• хорошую самообучаемость – неко-
торые студенты хорошо усваивают 
материал сами, а для других личное 
присутствие преподавателя просто 
необходимо;

• свободное время – как ни крути, но 
дистанционное обучение требует 
постоянной вовлеченности, поэто-
му у студентов, которые работают в 
режиме полной занятости, не будет 
оставаться времени на качествен-
ное обучение.

Практика показала, что дистанци-
онное обучение выгодно использовать 
среди взрослых людей, которые опре-
делились с тем, что им нужно, и моти-
вированно идут к своей цели, в част-
ности, наиболее популярным видом 
обучения среди взрослого населения 
являются курсы дополнительного об-
разования и курсы переподготовки. 
Так как эти люди обременены работой, 
семьей и другими заботами, им крайне 
невыгодно ездить на очные курсы, по-
этому дистанционное обучение удов-
летворяет всем их запросам.

Мы провели опрос среди учени-
ков школ Москвы, ЯНАО, Санкт-
Петербурга, Волгоградской области и 
других регионов, которые участвуют 
во всероссийском проекте «Код буду-
щего», где МГПУ является провайде-
ром. Опрос показал, что большинство 
обучающихся выбрало очную форму 
обучения в своем регионе, часто даже в 
своем районе.

На рис. 1 мы видим, что почти 75% 
детей выбрали очный вариант обуче-
ния и не желают обучаться в дистан-
ционном формате. Самые популяр-
ные ответы, описывающие, почему 
дети выбрали очный формат обуче-
ния, это: «Так лучше воспринимаю 
информацию», «Важен прямой кон-
такт с преподавателем», «Мне кажет-



57ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ся, что при очных занятиях информа-
ция усваивается лучше», «Я считаю, 

что очные занятие эффективнее, чем 
онлайн».

Рис. 1. Статистика по предпочтительной форме обучения  
среди учеников средней и старшей школы

Данный опрос проводился среди уче-
ников 8–11-х классов (14–18 лет). Из 
данного анкетирования можно сделать 
вывод, что многие подростки осознают 
недостатки дистанционного обучения и 
предпочитают учиться, как и прежде, в 
очной форме, так как она улучшает освое-
ние материала, дисциплину и мотивацию.

Среди учеников школ система дис-
танционного обучения проявила себя 

хуже всего по ряду причин, таких как 
отсутствие мотивации у детей, слабый 
самоконтроль, гиперактивность, от-
сутствие внешнего контроля, плохое 
усвоение материала, отсутствие обще-
ния со сверстниками и, как итог, от-
сутствие социализации и адаптации в 
обществе. 

Также мы провели опрос среди сту-
дентов очной формы обучения (рис. 2).

Рис. 2. Статистика по предпочтительной форме обучения среди студентов

Среди студентов картина немного 
меняется в сторону увеличения доли 
тех, кого устраивает дистанционная 
форма обучения. Однако многим сту-

дентам тяжело учиться без прямого 
контакта с педагогом и своими со-
курсниками, многим тяжело усваи-
вать материал без прямого контакта 
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с преподавателем и тяжело дисципли-
нировать себя, из-за этого падает успе-
ваемость и увеличивается количество 
прогулов. 

Успешно дистанционная форма про-
явила себя среди аспирантов, взрослых 
людей, получающих дополнительное 
образование, которые мотивированно 
пришли получать новые знания, при 
этом не имея столько свободного вре-
мени, как у студентов (рис. 3). Поэто-

му эта категория людей в большинстве 
своем выбирает дистанционное обуче-
ние. Но доля тех, кто выбрал очное об-
учение, тоже велика. Это обусловлено 
тем, что некоторые люди привыкли к 
очной форме обучения и испытывают 
дискомфорт при переходе на дистан-
ционную форму, а некоторые не имеют 
достаточных навыков использования 
технических устройств, чтобы учиться 
дистанционно.

Рис. 3. Статистика по предпочтительной форме обучения среди взрослого населения

Дистанционное обучение развива-
ется быстрыми темпами и внедряется 
в систему непрерывного образования, 
способствует изменению академиче-
ской мобильности в положительную 
сторону, упрощает получение образо-
вания, но, как и любой другой вид, име-
ет свои недостатки и недоработки. Из 
вышесказанного можно сделать вывод, 
что дистанционное обучение сильно 
улучшило доступность образования, 
но при условии наличия необходимой 
техники и навыков ее использования. 
Дистанционное обучение подходит 

для людей с сильной мотивацией и 
самоконтролем, которые могут зани-
маться самообучением без внешнего 
контроля. 

Недостаточная оснащенность обо-
рудованием и отсутствие навыков, 
необходимых для его использования, 
остаются одной из основных проблем, 
которые не позволяют многим исполь-
зовать возможность дистанционного 
обучения. Остается открытым и во-
прос о повышении мотивации обучаю-
щихся, которые посещают онлайн-за-
нятия реже чем очные.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К СПОРТИВНОМУ 
ТУРИЗМУ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Анализируется понятие спортивного туризма с точки зрения его самодеятельного и 
профессионального содержания. В рамках исследования интереса студентов в допол-
нительной профессиональной подготовке по спортивному туризму проведено анкети-
рование разных категорий молодежи. Результаты опроса свидетельствуют об акту-
альности темы для студентов вузов и колледжей туристского профиля, а также для 
органов, определяющих политику развития туризма на федеральном и региональном 
уровнях.
Ключевые слова: спортивный туризм, инструктор, анкетирование, дополнительная под-
готовка.

The article analyzes the concept of sports tourism from the point of view of its amateur and 
professional content. As part of the study of students’ interest in additional professional training 
in sports tourism, a survey of different categories of young people was conducted. The results of 
the survey indicate the relevance of the topic for the students of universities and colleges of the 
tourism profile, as well as for the bodies that determine the policy of tourism development at the 
federal and regional levels. 
Keywords: sports tourism, instructor, questioning, additional training.

1Стремительное развитие информа-
ционных технологий, качественные и 
структурные изменения в сфере туриз-
ма в последние годы, новые профес-
сиональные стандарты в образовании 
требуют значительного расширения 
компетенций выпускников туристских 
колледжей и вузов. 

Чтобы получить доступ к интерес-
ным карьерным возможностям на ту-
ристском рынке сегодня, студентам не-
достаточно обладать узкой профессио-
нальной квалификацией, необходимо 
сформировать своеобразный пакет до-
полнительных компетенций и квали-
фикаций и по возможности постоянно 
расширять его [6].

Вариативность видов туризма рас-
тет с каждым годом, заставляя учеб-
ные заведения разнообразить про-

© Пахомов О.В., 2023

граммы основной и дополнительной 
профессиональной подготовки.  Пе-
речислим только некоторые новые 
виды, появившиеся и получившие 
развитие в последнее десятилетие: 
космический туризм, агротуризм, 
гастрономический, волонтуризм, 
виртуальный туризм, event-туризм, 
homestay-туризм и др.

Цель нашего исследования – на ос-
нове изучения интереса к спортивному 
туризму разработать программы до-
полнительной подготовки студентов, 
учитывая разнообразие спортивного 
туризма в самодеятельном содержании 
(рис. 1), при этом сделав акцент не на 
подготовку профессиональных трене-
ров по видам спорта, а на получение 
студентами дополнительной квалифи-
кации инструктора по спортивному ту-
ризму [7].
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Здесь важно отметить разницу меж-
ду самодеятельным активным туриз-
мом, когда индивидуалы или группы 
путешественников сами планируют 
маршрут в какой-то местности без по-
мощи профессионалов, и организо-
ванным спортивным путешествием в 
сопровождении профессионально под-
готовленного инструктора. Безуслов-
но, оба вида путешествия имеют много 

общего. Но нужно понимать, что более 
безопасный и комфортный вариант – 
спортивный тур, когда инструктор за-
ботится о подробном планировании 
маршрута с организацией размеще-
ния на ночь, питанием, развлечением, 
обеспечивает экипировку туристов, 
грамотную подготовку к туру, может 
оказать первую доврачебную помощь 
туристам на маршруте и т.д.  

Рис. 1. Виды самодеятельного туризма [7]

Качественная организация и раз-
витие спортивного туризма в России 
сегодня являются актуальными за-
дачами, так как все большее коли-
чество людей выбирают здоровый 
образ жизни и активные виды путе-
шествий.

Существеннее всего туристский по-
ток внутри России в 2023 году вырос в 
Мурманскую и Амурскую области – на 
30 и 24% соответственно. Также рост 
спроса отмечен на поездки на Кавказ – 
в Дагестан (+21%) и Карачаево-Чер-
кесию (+19%) – и в Калининградскую 
область [4]. 

Актуальной задачей является квали-
фицированная организация и сопрово-
ждение активных видов туризма.

В связи с этим возникают вопросы: 
готовы ли студенты туристского кол-
леджа или вуза к работе в сфере спор-
тивного туризма и каковы особенности 
получения дополнительной квалифи-
кации по этой программе?

В дискурсе современных исследова-
ний по этой теме большинство работ 
связано с подготовкой тренеров и ме-
неджеров по спортивному туризму, но 
недостаточно материалов о том, где и 
как получить дополнительную квали-
фикацию инструктора по спортивному 
туризму, что явно определяет актуаль-
ность нашего исследования.

Ряд исследователей отмечают тот 
факт, что «для определения эффектив-
ности практической подготовки студен-
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тов по спортивному туризму на основе 
анализа опыта профессиональной дея-
тельности и государственного образова-
тельного стандарта были выявлены ос-
новные практические умения, которые 
формируются у студентов в процессе 
практической подготовки. К ним отно-
сятся следующие: туристско-спортив-
ные, организаторско-коммуникатив-
ные, рекреационно-валеологические, 
методические, экологические» [3, 5]. 

Исследователь О.В. Алексеева отме-
чает, что «спортивный туризм по своим 
целям может иметь спортивную, позна-
вательную, учебную, исследователь-
скую, экологическую направленность 
и их сочетание, а также осуществляет 
разнообразные спортивные, оздорови-
тельные, рекреационные, познаватель-
ные, воспитательные, экономические и 
другие функции» [1].

В.И. Данилин подчеркивает, что «спе-
циалистов по сноуборду пока не готовит 
ни одно среднее или высшее учебное за-
ведение. На данный момент не налажена 
система переподготовки специалистов 
из числа имеющих физкультурное обра-
зование по другим специализациям. От-
сутствуют утвержденные современные 
программы, учебные пособия и методи-
ческие материалы по обучению и совер-
шенствованию техники горнолыжного 
спорта и сноуборда» [2].

Для разработки программ подго-
товки кадров по спортивному туризму 
нами было проведено исследование за-
интересованности молодых людей раз-
ных возрастных групп в программах 
дополнительного образования в сфере 
спортивного туризма. Анкетирование 
проводилось в Российской междуна-
родной академии туризма анонимно и 
по желанию участников.

В опросе приняли участие 128 человек, 
их статус распределился следующим об-
разом: студенты колледжа – 32,1%, сту-
денты бакалавриата – 22,6%, аспиранты 
Академии – 15,5%, последнюю группу 
составили члены спортивных клубов и 
секций из числа школьников и студен-
тов других учебных заведений – 29,8%.

В рамках анкетирования нами были 
заданы следующие вопросы: 

Вопрос № 1 «Какой вид спортивного 
туризма вам интересен?»

Из восьми видов спортивного туриз-
ма можно было выбрать до трех вари-
антов (рис. 2).

Мы получили два ярко выраженных 
лидирующих вида спортивного туриз-
ма, за которые проголосовало больше 
половины участников опроса: на пер-
вом месте – водный туризм (56%), на 
втором – пешеходный (51,2%), третье 
место занял горный туризм (38%), за-
тем идут авто- и велотуризм (33,3%).

Рис. 2. Какой вид спортивного туризма вам интересен?
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Вопрос № 2 «Был ли у вас опыт за-
нятия спортивным туризмом?» 

Отвечая на этот вопрос, 65,5% ре-
спондентов дали положительный от-

вет, из чего можно сделать вывод об 
актуальности исследуемой темы и про-
фессиональной заинтересованности 
респондентов (рис. 3).

Рис. 3. Был ли у вас опыт занятия спортивным туризмом?

Вопрос № 3 «Хотели бы вы занимать-
ся спортивным туризмом в будущем?»

Большая часть респондентов (58,3%) 
ответили, что готовы и дальше зани-
маться спортивным туризмом, 26,2% 

респондентов испытывали затрудне-
ние в ответе на этот вопрос, и только 
14,3% отрицательно отреагировали на 
вероятность их дальнейших занятий 
спортивным туризмом (рис. 4).

Рис. 4. Хотели бы вы заниматься спортивным туризмом в будущем?

Вопрос № 4 «Хотели бы вы получить 
дополнительную квалификацию ин-
структора по спортивному туризму?»

Уверенно высказали свое желание 
получить дополнительную квалифи-
кацию инструктора по спортивно-
му туризму почти треть опрошенных 
(29,8%), что является довольно хоро-

шим результатом (рис. 5). Четверть 
респондентов высказали затруднение 
в ответе на этот вопрос, что дает нам 
возможность предположить, что эту 
группу можно заинтересовать, проведя 
дальнейшие исследования и предло-
жив им тренинги или участие в меро-
приятиях спортивного плана.

Рис. 5. Хотели бы вы получить дополнительную квалификацию инструктора  
по спортивному туризму?
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По результатам проведенного анке-
тирования можно сделать следующие 
выводы:
• существует интерес к спортивному 

туризму среди молодежи;
• необходима популяризация спор-

тивного туризма среди школьни-
ков и студентов;

• необходимо разрабатывать модули 
и программы дополнительного об-
разования по спортивному туризму 
в рамках высшего и среднего про-
фессионального образования. 

В нашем исследовании приняли уча-
стие разнородные группы респонден-
тов, что не является недостатком (мы 
ставили целью выявить общий интерес 
к спортивному туризму среди моло-
дежи). Следующим этапом предстоит 
выяснить предметный интерес к заня-
тиям спортивным туризмом по каждой 
группе опрашиваемых. Таким образом 
можно будет тщательно определить 
необходимость и содержание допол-
нительной подготовки по спортивному 
туризму.

Согласно данным опроса большую 
популярность имеют водный, пешеход-

ный и горный виды туризма. Именно 
в этом направлении необходимо раз-
вивать туристскую отрасль в России 
на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях. Следовательно, 
на этих же уровнях нужно планировать 
подготовку профессиональных кадров 
для обеспечения спортивного туризма. 
Учитывая огромную территорию Рос-
сийской Федерации, должны разраба-
тываться региональные программы по 
спортивным видам туризма и подготов-
ке кадров для них в соответствии с ту-
ристско-рекреационным зонированием.

Вопрос о готовности студентов ту-
ристского вуза или колледжа к заняти-
ям спортивным туризмом и получению 
дополнительной профессиональной 
квалификации инструктора требует 
дальнейшего тщательного изучения. 

Если рассматривать данную квали-
фикацию шире, то возможно распро-
странить подобные программы под-
готовки на студентов непрофильных 
вузов и колледжей с необходимостью 
включения профессионального ту-
ристского блока в программу подго-
товки. 
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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

КУРСАНТОВ И СТУДЕНТОВ

Рассмотрены вопросы совершенствования процесса обучения курсантов и студентов 
при изучении процесса горения и воздействия высоких температур. Показано, что при 
выполнении работ, имеющих исследовательскую составляющую, субъект-субъектное 
взаимодействие преподавателя и обучающегося повышает качество результатов педа-
гогической деятельности.
Ключевые слова: педагогика высшей школы, методика, субъект-субъектное взаимодей-
ствие, процессы горения, высокие температуры, научно-исследовательская работа сту-
дентов.

The article discusses the issues of improving the training process of cadets and students in the 
study of burning processes and exposure to high temperatures. It is shown that the performance 
of works with a research component, the subject-subject interaction of the teacher and the stu-
dent increases the quality of the results of pedagogical activity.
Keywords: pedagogy of higher education, methodology, subject-subject interaction, burning pro-
cesses, high temperatures, research work of students.

1Взаимодействие преподавателя с обу-
чающимся, а в более широком смысле 
слова – процесс становления и раз-
вития отношений педагогического 
взаимодействия между Учеником и 
Наставником, является одним из наи-
более значимых, если не ключевым мо-
ментом в постижении изучаемого ма-
териала. Именно правильное постро-
ение такого взаимодействия приводит 
к успешным результатам в дальней-
шей практической деятельности у вы-
пускника любого уровня образования. 
Особенно важны межличностные кон-
такты между педагогом и обучающим-
ся, когда будущая профессиональная 
деятельность напрямую соответствует 
пратико-ориентированным задачам 
избранной сферы деятельности. Такое 
положение полностью соответствует 
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системе обучения, принятой в системе 
МЧС России. При этом ряд дисциплин 
физико-химической направленности 
выступают в качестве базовых при на-
чальном формировании понимания 
взаимосвязи между теоретическими 
и прикладными аспектами професси-
ональной деятельности у выпускни-
ков, обучающихся по направлению 
подготовки 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» в рамках обязатель-
ной части программы бакалавриата. 
К таким предметам относится и дис-
циплина «Физико-химические осно-
вы развития и тушения пожара» (да-
лее – ФХОРТП), изучаемая на втором 
к урсе.

Данный предмет сочетает в себе 
базовые положения естественно-на-
учных дисциплин (химии и физики) 
и математики с подготовкой в про-
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цессе его изучения к освоению дисци-
плин профессиональной подготовки 
(теории горения и взрыва, пожаров-
зрывозащиты), из чего следует раз-
нообразие педагогических подходов 
и особенностей методики преподава-
ния, поскольку для таких обучающих-
ся (как курсантов, так и студентов), к 
сожалению, характерна относительно 
слабая математическая и естествен-
но-научная подготовка. Особенно 
глубока связь с химией, так как ус-
воение вновь изучаемого материала 
попросту невозможно без сформиро-
ванных представлений о химической 
структуре огнетушащих веществ, хи-
мической структуре, составе и свой-
ствах веществ. Это позволяет создать 
«привязку» уже имеющихся в интел-
лектуальном багаже обучающегося 
сведений к устойчивости веществ и 
их пожарной безопасности. Для этого 
необходимо и знать, и понимать типы 
химических связей, основы химиче-
ской кинетики, коллоидной химии, 
электрохимии, аналитической химии. 
Процесс освоения ФХОРТП включа-
ет в себя весь комплекс учебных за-
нятий: лекции, лабораторные работы, 
практические занятия. Сочетание лек-
ционных занятий с лабораторными 
работами дает возможность углубить 
контакт между обучающимся и пре-
подавателем. Именно лабораторная 
практика позволяет глубже заинте-
ресовать обучающегося, сделать его 
деятельность более творческой, что, 
в свою очередь, требует активизации 
субъект-субъектного взаимодействия 
между ним и педагогом [4].

Залогом достижения субъект-субъ-
ектного взаимодействия при обуче-
нии такой дисциплине, как ФХОРТП, 
является возможность построения 
индивидуальной образовательной 

траектории, в результате чего воз-
можно обеспечить не только освое-
ние профессиональных компетенций, 
но и подготовку к написанию курсо-
вых и дипломных работ, научно-ис-
следовательских работ и переходу 
на эмпирический уровень освоения 
материала, необходимого для полу-
чения магистерского уровня высше-
го профессионального образования 
в сфере техносферной безопасности. 
Основой этого выступает то место, 
которое ФХОРТП занимает между 
общеобразовательными дисципли-
нами и дисциплинами специальной 
подготовки. Это не просто некий про-
межуточный уровень, а возможность 
как вести физико-химические иссле-
дования в рамках студенческих на-
учных работ, так и выполнять в ряде 
случаев выпускные квалификацион-
ные работы по тематике, связанной с 
ФХОРТП.

Именно поэтому доминантой, 
определяющей необходимость созда-
ния авторской методики такой дис-
циплины, как ФХОРТП, выступают 
ее многоуровневость и интегратив-
ность.

В работе [1] показано, что необ-
ходимо внедрять в учебный процесс 
эффективные педагогические техно-
логии для освоения профессиональ-
ных компетенций в направлениях, 
деятельность которых связана с инже-
нерным обеспечением специальных 
технических средств и технологий в 
чрезвычайных, часто непредсказуе-
мых, внешних ситуациях, что соот-
носится с направлением «Техносфер-
ная безопасность». Это обусловлено 
главным образом тем, что от уровня 
способности и готовности подобных 
специалистов к инновационной само-
стоятельной деятельности во многом 



67ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

зависит степень защищенности жиз-
ненно значимых интересов общества 
от угроз техногенного либо антропо-
генного характера.

В процессе подготовки специали-
стов подобная методика преподава-
ния обеспечивает усвоение понятий 
развития и тушения пожара в кон-
тексте их интерпретации в профес-
сиональной сфере деятельности ба-
калавров, инженеров и магистров в 
области техно сферной и пожарной 
безопасности. Изучение общепро-
фессиональных и специальных дис-
циплин у обучающихся направления 
подготовки 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» начинается на втором 
курсе после изучения гуманитарных, 
общих математических и естествен-
но-научных дисциплин, являясь ба-
зой, фундаментом для формирова-
ния системного инженерного мыш-
ления [3]. Но нам представляется, 
что параллельное с общеобразова-
тельными дисциплинами изучение 
такого предмета, как ФХОРТП, 
является преждевременным, по-
скольку происходит «наложение» 
сведений, которые должны даваться 
последовательно, опираясь на соз-
даваемую в ходе процесса обучения 
базисность, которая фундирует пра-
вильное восприятие обучающимися 
учебного материала.

В качестве объекта исследования 
был выбран контингент курсантов и 
студентов АГЗ МЧС, обучавшихся по 
дисциплине «Физико-химические ос-
новы развития и тушения пожара» за 
период с 2020 по 2023 год. 

В 2020 году средний балл по ре-
зультатам зачетно-экзаменационной 
сессии среди курсантов РФ составил 
4,0 (58 обучающихся), ФПИС – 3,74 
(27 обучающихся), у студентов – 3,57 

(23 обучающихся). В 2022 году среди 
курсантов РФ средний балл составил 
4,53 (28 обучающихся), у студентов – 
3,42 (20 обучающихся). 

При анализе учебной деятельности 
использовалась концепция интеграции 
химических, химико-технологических 
и материаловедческих дисциплин И.Я. 
Курамшина, согласно которой для ус-
воения междисциплинарных знаний в 
этой области необходимо использовать 
четырехуровневые задания. Приведем 
пример.

1-й уровень – узнавание изученных 
объектов и способов деятельности. 
В рамках дисциплины ФХОРТП воз-
можно осуществить на лекционном ма-
териале – это такие формы контроля, 
как фронтальный опрос и летучка. На-
пример, во время проведения лекции 
по теме «Горение газов и аэровзвесей» 
проводим фронтальный опрос по пре-
дыдущей лекции: 
• От каких показателей зависит по-

жароопасность газов? 
• Какие вы знаете газообразные го-

рючие и негорючие вещества? 
• Как вы думаете, где газообразные 

негорючие вещества могут найти 
свое применение? 

• Согласно какому ГОСТу оцени-
вается система показателей по-
жарной опасности, в том числе 
газов? 

2-й уровень – применение усвоен-
ной информации для решения ти-
повых задач. Этот уровень заданий 
может быть применен во время прак-
тических занятий по дисциплине или 
во время летучки как вопрос второго 
уровня сложности (раньше его на-
зывали «проблемный вопрос»). Воз-
вращаясь к примеру, данному выше, 
задаем вопросы второго уровня слож-
ности: 
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• Могут ли негорючие газы быть по-
жароопасными? Приведите при-
меры. 

• Какие продукты горения образу-
ются в результате сгорания газовой 
фракции нефти? 

В рамках практической работы ре-
ализация 2-го уровня возможна при 
решении задач. Например, определить 
объемы воздуха и продуктов горения 
при нормальных условиях, если при 
пожаре на складе сгорело m кг веще-
ства, а горение протекало при избытке 
воздуха α. При этом в качестве веще-
ства может быть представлено любое 
органическое вещество с различным 
составом газовоздушной смеси (бед-
ная, стехиометрическая, богатая). Это 
классический пример задач уровня по-
добия, когда по четко заданному алго-
ритму возможно нахождение параме-
тров. 

3-й уровень – применение усвоенной 
информации для решения нетиповых 
задач и получения новой информа-
ции. Этот уровень заданий более ха-
рактерен для лабораторных работ и 
подготовки участников всероссийских 
и международных конференций, ди-
пломных работ уровня бакалавриата, 
специалитета. Ставится проблемный 
вопрос в сфере обеспечения технос-
ферной безопасности, требующий ре-
шения. Например: каким образом осу-
ществить пожаротушение в местах, где 
отсутствуют естественные источники 
водоснабжения? Как доставить туда 
воду и повысить коэффициент исполь-
зования воды?

В рамках лабораторного практикума 
после экспериментального изучения 
особенностей горения таких жидко-
стей, как гептан, бензол и толуол, пред-
ложить ответить на вопросы: 

• Что называют степенью черноты 
пламени? 

• Запишите степень черноты пламе-
ни для гептана, бензола и толуола.

• Каким образом связаны процессы 
безопасной эвакуации и значения 
степени черноты пламени?

4-й уровень – трансформация ус-
военной информации для разреше-
ния междисциплинарных проблем 
с типовыми расчетными и экспери-
ментальными задачами. Этот уро-
вень характерен для НИР, магистер-
ских и кандидатских диссертацион-
ных работ. 

Подобный подход к методике пре-
подавания позволил выстроить инди-
видуальную образовательную траекто-
рию для каждого обучающегося с уче-
том его особенностей и потребностей, 
добиться максимальной эффективно-
сти в обучении. 

Все это активизирует познаватель-
ную деятельность обучающихся и пре-
доставляет инженерам техническую 
подготовку для будущей практической 
деятельности в принятии решений в 
экстремальных условиях чрезвычай-
ной ситуации [5]. 

Рассмотрим процесс перехода на 4-й 
уровень. 

Категории обучающихся: курсанты 
и студенты. 

В результате практической дея-
тельности пришли к следующим ре-
зультатам по готовности перехода 
на 4-й уровень обучения (см. табл.). 
При этом было выяснено, что на ре-
зультаты влияют и социально-пси-
хологические характеристики, по-
скольку в аксиологическом плане 
студенты и курсанты представляют 
далеко не равнозначные социальные 
группы. 
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Особенности проведения НИР с курсантами и студентами  

Курсанты Студенты
• Большая активность в стремлении при-
нять участие в НИР 
• Высокая усидчивость при выполнении 
заданий 
• Высокая способность к освоению нового 
оборудования 
• Присутствуют трудности в преодолении 
шаблонного мышления 
• Высокое стремление воспользоваться 
готовыми результатами

• Относительно малая активность к уча-
стию в НИР 
• Достаточно низкая усидчивость при вы-
полнении заданий
• Средняя способность к освоению нового 
оборудования
• Практически отсутствуют трудности в 
преодолении шаблонного мышления 
• Высокое стремление воспользоваться 
готовыми результатами

Данные, приведенные в таблице, вы-
ступают дополнительным аргументом 
в пользу развития субъект-субъектно-
го взаимодействия при работе с обу-
чающимися, которые переходят на бо-
лее творческий по своему содержанию 
уровень обучения, выполняя работы 
исследовательского плана (например, 
студенческие НИР в рамках научного 
кружка) или имеют научно-исследова-
тельскую составляющую (выпускные 
квалификационные работы). Главные 
положительные моменты при этом 
следующие:

1. Выявляются способности курсан-
тов и студентов к научной деятель-
ности.

2. Кругозор обучающихся расширя-
ется благодаря пониманию ими взаи-
мосвязи между отдельными сегмента-
ми научного знания.

3. Происходит активизация усво-
ения изучаемого материала за счет 
субъект-субъектного диалога в процес-
се обучения в целом. 

Сочетание различных методов ис-
следования позволяет курсантам и 
студентам получить более полные, а 
главное, практико-ориентированные 
знания, соотносящие теоретические 
сведения с реальными причинами воз-
гораний, развитием пожаров, с после-

дующим развитием ЧС техногенного 
характера, разработкой превентивных 
мероприятий по предупреждению по-
добного рода аварий. Это не только по-
вышает компетентность обучающихся 
как будущих специалистов, но и при-
вивает им первичные навыки научно-
исследовательской работы.

В подобных работах, проводимых 
авторами с обучающимися, в частно-
сти, рассматривалась устойчивость к 
сопротивлению материалов коррози-
онно-активным средам. Эти явления 
часто встречаются в профессиональ-
ной деятельности [5]. Уменьшение 
толщины металлических конструк-
ций, стенок трубопроводов, повыше-
ние хрупкости металлов при корро-
зионных поражениях оборудования, 
контакт с пожаро- и взрывоопасными 
средами становятся причинами по-
жаров и взрывов на промышленных 
установках и трубопроводах. Форми-
рование знаний о причинах коррозии, 
коррозионных процессах и методах 
защиты от коррозии поможет контро-
лировать пожароопасные ситуации, 
обусловленные коррозионными про-
цессами. Данную связь пожароопас-
ных ситуаций и коррозионных про-
цессов возможно использовать для 
написания научно-исследовательских 
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работ и осуществить переход на 4-й 
уровень трансформации усвоенной 
информации.

Профессиональная направленность 
учебного материала убеждает обучаю-
щихся в том, что полученные ими при 
изучении дисциплины знания имеют 
прямое отношение к их будущей про-
фессии и должны использоваться в 
решении проблем военно-профессио-
нальной деятельности [2], что полно-
стью соотносится с целями и задачами 
МЧС России в области противопожар-
ной профилактики.

Выводы: 
1. Проанализированы особенности 

методики преподавания дисциплины 

«Физико-химические особенности 
развития и тушения пожара» для по-
строения индивидуальной образова-
тельной траектории по четырем уров-
ням. 

2. Наивысший средний балл по ре-
зультатам экзаменационных сессий за 
2020–2023 годы по дисциплине «Фи-
зико-химические особенности разви-
тия и тушения пожара» был у курсан-
тов РФ. Обусловлено это их большой 
активностью в стремлении принять 
участие в НИР, высокой усидчивостью 
при выполнении заданий, высокой 
способностью к освоению нового обо-
рудования ввиду технико-технологи-
ческого характера дисциплины. 
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СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Обоснована актуальность проблемы педагогического сопровождения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) в цифровой среде. Сделан вывод о возможно-
сти педагогического сопровождения детей с ОВЗ в цифровой среде с помощью создания 
специальных условий.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, педагогическое 
сопровож дение, цифровая среда.

The article substantiates the relevance of the problem of pedagogical support of children with 
disabilities in the digital environment. The conclusion is made about the possibility of pedagogi-
cal support of children with disabilities in the digital environment by creating special condi-
tions.
Keywords: children with disabilities, pedagogical support, digital environment.

1Актуальность проблемы организации 
педагогического сопровождения детей 
с ОВЗ в цифровой среде обусловлена 
следующими трендами современного 
образования:
• личностно-ориентированный под-

ход гуманистической педагогики, 
реализуемый в русле инклюзивно-
го образования;

• цифровизация образования вслед-
ствие увеличения объема информа-
ции и скорости ее передачи;

• технологизация процесса обуче-
ния. 

Целью педагогического сопровожде-
ния детей с ОВЗ в цифровой среде ста-
новится развитие с помощью цифровых 
инструментов самостоятельности, по-
знавательной активности и способности 
к самореализации учащегося посред-
ством раскрытия своего потенциала. 

© Коломийцева О.В., 2023

Под педагогическим сопровожде-
нием мы понимаем непрерывный, си-
стемный процесс поддержки обучения 
и воспитания ребенка с ОВЗ силами 
педагогов, родителей, в результате ко-
торого ребенок проходит путь от субъ-
екта до личности, педагог – до настав-
ника, при этом помогая ученику реали-
зовывать свой потенциал и направляя 
ребенка на пути профориентации. 

Отечественные ученые (Г.Л. Барди-
ер, И.В. Ромазан, Т.А. Чередникова) 
отмечали важность непрерывности в 
процессе сопровождения и постепен-
ное увеличение самостоятельности 
сопровождаемого ученика [2]. М.Р. Би-
тянова в 1998 году в рамках гуманисти-
ческого подхода о сопровождении ре-
бенка говорила как о движении вместе 
с ним, иногда немного впереди – если 
надо объяснить возможные пути вы-
бора [3]. Отметим, что ученые, говоря 
о сопровождении учащегося, сходят-
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ся во мнении, что ребенок в процессе 
сопровождения рассматривается как 
субъект, а сопровождающий выступа-
ет в роли наставника, что соответству-
ет постепенному переходу от «Мы» к 
«Я» (по А.Г. Асмолову) и проявлению 
самостоятельности ученика на пути са-
мореализации.  

Еще один важный, на наш взгляд, 
факт при определении процесса сопро-
вождения учащегося и его реализации 
как личности состоит в том, как уже 
отмечала Е.И. Казакова в 2000 году, 
чтобы представить этот процесс сопро-
вождения как «субъектный четыреху-
гольник», внутри которого на рисунке 
находится «специалист сопровожде-
ния», а в углах – ребенок, педагоги, ро-
дители и ближайшее окружение [10]. 
Это символизирует, что носителями 
проблемы развития ребенка могут вы-
ступать все, в том числе и он сам. В 
связи с этим мы хотели бы особо под-
черкнуть важность роли родителей 
ребенка с ОВЗ в процессе его сопро-
вождения в цифровой среде, так как 
при опросе, проведенном нами, было 
установлено, что сопровождение более 
эффективно в тех семьях, где родители 
полностью располагают информацией 
о решении проблемы своего ребенка с 
ОВЗ, владеют компьютерными техно-
логиями и всегда могут осуществить 
сопровождение своего ребенка в циф-
ровой образовательной среде, считают, 
что разумное использование возмож-
ностей цифровой образовательной 
среды помогает осуществлять сопрово-
ждение их ребенка с ОВЗ.

При сопровождении детей с ОВЗ 
необходимо учитывать особенности 
их развития, выявляемые при диагно-
стике и непосредственно влияющие 
на составление индивидуального об-
разовательного маршрута. Исследова-

тели в области коррекционной педа-
гогики (А.А. Катаева, Е.А. Стребелева, 
Т.И. Кузьмина, В.Г. Петрова) отмечают 
специфику развития познавательной 
сферы детей с ОВЗ: замедленность 
восприятия, неустойчивость внима-
ния, чрезмерную отвлекаемость, труд-
ности переключения, низкий объем 
памяти, недостаточность всех форм 
мыслительной деятельности, запазды-
вание в становлении ведущих видов 
деятельности, низкую работоспособ-
ность, отставание в развитии эмоций, 
неадекватную самооценку и др. [4].

Специфической формой познава-
тельной деятельности является учение 
(по Т.И. Шамовой), и главной харак-
теристикой этой деятельности высту-
пает обеспечение развития ученика, 
его образование и воспитание путем 
формирования ценностных ориен-
тиров, социализации, формирования 
личностных качеств [9]. На развитие 
индивидуальных познавательных спо-
собностей каждого ребенка направле-
но личностно-ориентированное раз-
вивающее обучение, использующее 
потенциал цифровой образовательной 
среды как дидактическое средство для 
организации средового подхода при 
обучении детей с ОВЗ.

Мы разделяем мнение И.Ю. Лев-
ченко и Т.Н. Волковской, что одним из 
условий реализации системы педаго-
гического сопровождения является со-
держательно-технологическое обеспе-
чение, объединяющее технологические 
средства для практической реализации 
задач сопровождения [6]. 

Цифровая образовательная среда 
представляет собой пространство, где 
используются цифровые технологии 
для достижения образовательных це-
лей. Цифровые технологии – это «ос-
нованные на методах кодировки и пе-
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редачи информации дискретные систе-
мы, позволяющие решать разнообраз-
ные задачи за относительно короткие 
промежутки времени» [1, с. 73]. 

Преимущества использования циф-
ровых образовательных технологий: 
• визуализация педагогического 

про цесса и, как следствие, облег-
чение восприятия и запоминания 
большого объема информации; 

• систематизация материала; 
• развитие коммуникационных спо-

собностей; 
• повышение мотивации; 
• развитие компьютерной компе-

тентности учащихся; 
• снижение уровня тревожности в 

процессе обучения. 
Перспективными видами примене-

ния цифровых технологий в работе с 
учащимися с ОВЗ считаются аддитив-
ные технологии, виртуальная и допол-
ненная реальности, видеоэкскурсии, 
интернет вещей, цифровой двойник. 
Не все из перечисленных цифровых 
технологий уже «прижились» на сегод-
няшний день в образовательном про-
странстве. Нельзя также забывать и о 
том, что должна быть обоснована необ-
ходимость включения цифровых обра-
зовательных технологий для решения 
коррекционных задач обучения детей 
с нарушениями развития, определены 
их место и функции в системе педаго-
гической работы [5]. 

В качестве примеров успешного ис-
пользования интерактивных пособий 
для коррекции и развития детей c ОВЗ 
можно указать следующие: коррек-
ционно-развивающие игры портала 
«Мерсибо», «Пиши и читай без оши-
бок» (автор – В.Д. Мазина), комплекс 
«Видимая речь», «Игры для Тигры», 
«Звучащий мир», «Мир за твоим ок-
ном», «Моя жизнь», «Картина мира», 

«Дельфа-142», «Цицерон». Так, про-
грамма О.И. Кукушкиной «Моя 
жизнь» состоит из трех частей («Со-
бытия важные и неважные», «События 
приятные и неприятные», «События и 
настроения») и позволяет сформиро-
вать у ребенка представления об окру-
жающем мире и о себе. Перечисленные 
выше программы позволяют детям c 
ОВЗ, используя сохранные анализа-
торы, компенсировать трудности, свя-
занные с освоением нового и закрепле-
нием уже пройденного материала. При 
обучении посредством компьютерной 
программы в цифровой среде в со-
провождении педагога моделируется 
проблемная ситуация, значимая для 
индивидуального развития ребенка. 
Как отмечает Е.С. Полат, «мультиме-
дийность создает психологические мо-
менты, способствующие восприятию и 
запоминанию материала с включением 
подсознательных реакций учащегося» 
[8, с. 158], «телекоммуникации распа-
хивают окна в широкий мир» [8, с. 196]. 

Не подлежит сомнению тот факт, что 
от квалификации педагога зависят сте-
пень освоения программного обеспече-
ния и успешная интеграция интерак-
тивных пособий в урок.

Как отмечает Н.М. Назарова, имея в 
виду создание образовательной плат-
формы для учащихся с ОВЗ, исполь-
зование возможностей цифровых тех-
нологий при подготовке выпускников 
к работе в условиях цифровой эконо-
мики, работа на базе этой платформы 
освобождают обучающегося от помо-
щи тьютора, делая его более самосто-
ятельным, индивидуализируя процесс 
обучения [7].

Критериями диагностической оцен-
ки результативности сопровождения, 
на наш взгляд, выступают позитивное 
отношение ребенка к действительности, 
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успешность учащегося в деятельности, 
строящейся как непрерывный процесс 
смены образовательных этапов.  

Таким образом, принимая во внима-
ние то, что состояние здоровья детей 
с ОВЗ препятствует освоению обра-
зовательных программ без создания 
специальных условий обучения и вос-

питания, педагог, организующий про-
цесс педагогического сопровождения 
ребенка в цифровой образовательной 
среде, призван учитывать индивиду-
альные особенности ребенка с ОВЗ и 
работать над непосредственным вклю-
чением семьи, воспитывающей ребен-
ка с ОВЗ, в процесс сопровождения.
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Представлен анализ практической подготовки туристских кадров в Швейцарии, пока-
зано взаимодействие между системой образования и рынком труда индустрии туриз-
ма. Так как швейцарская система туристского образования является ведущей в мире и 
представляет интерес для изучения, представлены предложения для внедрения инно-
вационных практик в российскую систему подготовки кадров для туризма и гостепри-
имства.
Ключевые слова: туризм, образование, Швейцария, подготовка кадров, практическая на-
правленность.

This article presents an analysis of practical training of tourism personnel in Switzerland, 
shows the interaction between the education system and the labour market of the tourism indus-
try. Since the Swiss system of tourism education is the world’s leading one and is of interest for 
study, proposals are presented for introducing innovative practices into the Russian system of 
training for tourism and hospitality.
Keywords: tourism, education, Switzerland, personnel training, practical orientation.

1Швейцария занимает лидирующую 
позицию в подготовке кадров для сфе-
ры туризма и гостеприимства. Система 
туристского образования в Швейцарии 
устроена таким образом, что ее прин-
ципы используются в вузах по всему 
миру. Отличительной чертой подго-
товки туристских кадров в системе 
образования Швейцарии является ее 
практическая направленность. Студен-
ты швейцарских вузов проводят доста-
точно времени, изучая теоретические 
дисциплины и развивая необходимые 
навыки непосредственно в вузе, а да-
лее имеют возможность опробовать и 
закрепить изученное уже на практике 
в реальных компаниях, проходя обяза-
тельные стажировки, без которых вуз 
не имеет права выдать диплом студен-
ту [8]. 

© Ларионов Г.С., Евремцева Т.Н., 2023

Таким образом, студенты не только 
оттачивают свои умения и навыки, по-
лученные во время занятий, но и зна-
комятся с реальными рабочими ситу-
ациями и рынком труда в целом, что 
помогает адаптироваться под совре-
менные реалии бизнес-среды и полу-
чить представление о потенциальных 
возможностях своего профессиональ-
ного развития и будущего карьерного 
пути. 

В мировом рейтинге университетов 
мира QS по гостиничному и турист-
скому профилям Швейцария уверенно 
лидирует с семью университетами из 
десяти топовых (рис. 1), оставляя по-
зади ведущие университеты Европы, 
Азии и Америки [2].

Данный рейтинг основан на мето-
дологии, учитывающей ряд факторов, 
включая академическую репутацию, 
репутацию работодателя, влияние ис-
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следований/публикаций и интернаци-
онализацию.

Актуальность данного исследования 
обусловлена необходимостью изуче-
ния опыта построения системы подго-
товки кадров для сферы туризма и го-
степриимства Швейцарии как лидера 
туристского образования в мире. 

Одной из задач исследования ста-
вится анализ практической составля-
ющей системы профессиональной под-
готовки туристских кадров в Швей-
царии, выявление передовых универ-
ситетских методик реагирования на 
запросы рынка труда по подготовке 
специалистов высокой квалификации. 

На основе анализа возможно опре-
делить подходы, которые можно ис-
пользовать в организации туристского 
образования в Российской Федерации. 

В швейцарской системе образования 
кантоны играют ключевую роль в орга-
низации образования и его реализации 
на всех уровнях, за исключением тех 
случаев, когда дело касается обучения 
в университете. Швейцарская система 
образования имеет децентрализован-
ную структуру и была сформирована 

по принципу федерализма [5]. При 
этом кантоны несут ответственность за 
систему образования до тех пор, пока 
федеральная конституция не дает кан-
тонам и конфедерации пользоваться 
законодательной властью. Кантоны, в 
свою очередь, могут кооперироваться 
ради совместного решения поставлен-
ных задач и дальнейшей координации. 
Особенно это касается области обяза-
тельного и высшего образования. Все-
го в Швейцарии 26 кантонов, одним из 
которых является Федеральная Швей-
цария [4].

Система туристского высшего об-
разования Швейцарии сосредоточена 
вокруг практического опыта обучаю-
щихся. Все программы и курсы под-
готовки по туризму и гостеприимству 
предусматривают достаточно высокую 
(до 60%) составляющую практики сту-
дентов в отрасли, возможность стажи-
ровок непосредственно в индустрии. 
Как правило, такие стажировки при-
сутствуют в программах бакалавриата 
и магистратуры. В докторантуре такая 
возможность тоже есть, но встречается 
реже [6, 7].

Рис 1. Рейтинг университетов мира QS по профилям  
«Гостиничный бизнес» и «Управление досугом» (2023)
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Швейцарская система образования 
поощряет и стимулирует взаимодей-
ствие с индустрией. К примеру, EHL 
Hospitality Business School с 2000 года 
запустила программу SBP (Student 
Business Project – Студенческий биз-
нес-проект). Данная программа наце-
лена на консультацию бизнеса в сферах 
гостеприимства и сервиса. Ее особен-
ность заключается том, что консультан-
тами выступают студенты, обучающи-
еся по программам гостеприимства и 
туризма. С момента своего запуска SBP 
реализовала более 1100 проектов для 
650 компаний и в настоящее время при-
нимает от 80 до 100 проектов в год [5].

Необходимость привлечения сту-
дентов в проект обусловлена тем, что 
студенты способны предлагать нова-
торские идеи и, таким образом, спо-
собствовать передаче знаний из акаде-

мической среды непосредственно в от-
расль. Также при работе в проекте SBP 
студенты получают реалистичную кар-
тину состояния бизнеса в индустрии, 
знакомясь с актуальными проблема-
ми и задачами, с которыми они могут 
столкнуться в рабочей среде [4].

Проект SBP предполагает коорди-
нацию между тремя сторонами (рис. 
2): клиентом, командой из шести сту-
дентов выпускного курса и двумя пре-
подавателями [3]. Клиент направляет 
группе студентов заказ на выполнение 
проекта через вуз. Студенты при этом 
выступают в качестве консультантов в 
области своих профессиональных ин-
тересов. Для руководства студентами 
назначаются преподаватели факульте-
та, обладающие экспертными знания-
ми по теме проекта. Они также следят 
за качеством выполнения проекта.

Рис. 2. Модель студенческого бизнес-проекта (SBP)

В ходе выполнения бизнес-проекта 
студенты предлагают идеи и иннова-
ционные решения, постоянно общаясь 
с клиентами, которые обратились с не-
отложной проблемой. Интересно, что 
клиенты считают, что решения должны 
предлагаться студентами, а не консуль-
тантами из индустрии. 

Преподаватели, хотя и являются ру-
ководителями и наставниками студен-
тов, не принимают непосредственного 
участия в проекте и не имеют контак-
тов с клиентами. Таким образом, кон-
сультационные услуги SBP подчерки-
вают ключевую роль студентов как ос-
новных участников бизнес-планов [3].
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Программы, подобные SBP, широ-
ко распространены в ведущих вузах 
Швейцарии, представляя один из ры-
ночных механизмов подготовки ка-
дров для индустрии туризма и госте-
приимства.

Важную роль в развитии професси-
онального образования Швейцарии 
играют государственные органы, регу-
лирующие политику страны в турист-
ском секторе экономики. 

Туристская политика Швейцарии 
разрабатывается и реализовывается 
благодаря государственному секре-
тариату по экономическим вопросам 
(SECO). SECO осуществляет взаи-
модействие с политическими органа-
ми национального и регионального 
уровня, что обеспечивает соблюдение 
Федерального закона о содействии 
инновациям, сотрудничеству и нако-
плению знаний в сфере туризма. Также 
данная организация осуществляет мо-
ниторинг двух ассоциаций: Switzerland 
Tourism и Swiss Society for Hotel Credit. 
Первая ассоциация отвечает за марке-
тинговую деятельность швейцарского 
туризма, а вторая поддерживает инве-
стиции в гостиничный бизнес [4].

Поскольку туризм вносит важный 
вклад в экономику многих кантонов, в 
каждом из них есть туристское бюро, 
реклама которого осуществляется на 
кантональном уровне. Также в Швей-
царии проходит ежегодный турист-
ский форум, который способствует 
тесному взаимодействию между цен-
тральным правительством, кантона-
ми и заинтересованными сторонами в 
сфере туризма. 

Кантоны и туристские ассоциации 
играют ключевую роль в укрепле-
нии рынка труда в сфере туризма. 
Например, отраслевая ассоциация 
Hotelleriesuisse в 2017 году запусти-

ла квалификационную кампанию в 
гостиничном бизнесе [3]. В этом кон-
тексте также важно тесное сотруд-
ничество работодателей, отраслевых 
ассоциаций и ответственных канто-
нальных агентств, чтобы упростить 
доступ к рынку труда для местных 
работников, в том числе юридически 
признанных беженцев и иммигрантов 
с временным разрешением на пребы-
вание в Швейцарии. 

Сотрудничество между всеми игро-
ками имеет решающее значение, поэто-
му SECO берет на себя более сильную 
координирующую функцию. Основ-
ной целью здесь также является укре-
пление сотрудничества с Государствен-
ным секретариатом по образованию, 
исследованиям и инновациям (SERI), 
Центром компетенции Конфедерации 
по национальным и международным 
вопросам образования, исследований 
и инновационной политики [5]. Плат-
форма для диалога и координации яв-
ляется идеальным инструментом для 
сотрудничества. 

Туристский форум Швейцарии 
(TFS) – это национальная площадка 
для взаимодействия и диалога профес-
сионалов туристского бизнеса. Форум 
предоставляет возможность формиро-
вания и координации рабочих групп 
из представителей различных уровней 
власти, местных администраций кан-
тонов, приглашенных экспертов из от-
расли и ученых [3].

Анализ системы подготовки кадров 
для туризма в Швейцарии позволил 
нам заключить, что для российской 
системы образования наибольший ин-
терес представляют следующие поло-
жения:
• Диалоговая платформа для коорди-

нации действий заинтересованных 
сторон.
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Разработка такой платформы для ре-
шения насущных вопросов в сфере ту-
ризма и образования повлечет за собой 
активное взаимодействие между государ-
ственными структурами, представите-
лями системы образования и индустрии 
туризма, что поможет обеспечить необхо-
димую коллаборацию между представи-
телями разных областей для выявления 
актуальных проблем и проработки реше-
ний. Такой подход приведет к гибкости 
и своевременной реакции на текущие 
изменения в образовании и туризме и 
поможет обеспечить актуальность обра-
зовательной системы в вопросах рынка 
труда, когда дело касается количества 
рабочих мест и подготовки необходимых 
специалистов в индустрии туризма.
• Программа студенческих бизнес-

проектов.
Формирование такой программы 

или ее аналогов поможет обеспечить 
взаимодействие между системой об-
разования и индустрией туризма. 
Студенты смогут приобрести необхо-
димый опыт и представление об ин-
дустрии еще до окончания обучения, а 
бизнес-партнеры, в свою очередь, смо-
гут получить необходимые консульта-
ции касательно теоретических и прак-
тических аспектов работы бизнеса. 
Этот подход сможет обеспечить систе-
му образования актуальной информа-
цией о состоянии индустрии туризма, 
в то время как бизнес сможет получить 
актуальные академические данные от 
представителей вузов.

• Децентрализация туристского об-
разования.

Создание децентрализованной (реги-
ональной) системы обеспечит дополни-
тельную гибкость и актуальность в сфе-
ре образования и, как следствие, в ин-
дустрии туризма в целом. Такой подход 
поможет сократить время на обработку 
информации и разработку необходимого 
решения, так как региональные власти, 
занимаясь вопросами своего региона, 
имеют доступ к актуальной информации 
и могут внедрять необходимые измене-
ния на местах в кратчайшие сроки.

Таким образом, проанализировав си-
стему швейцарского туристского обра-
зования и выявив механизмы взаимо-
действия с рынком труда и подготовки 
актуальных кадров для индустрии ту-
ризма, следует заключить, что данная 
система имеет положительный эффект 
в стране и зарекомендовала себя на 
международном уровне. 

Идеи децентрализации, разработки 
бизнес-проектов с включением сту-
дентов и вузовских ученых в процесс 
разработки и принятия решений в ин-
дустрии возможно реализовать на на-
циональном и региональном уровнях 
в России [1]. Для более эффективного 
взаимодействия между индустрией ту-
ризма, государственными органами и 
системой образования актуально про-
водить ежегодный туристский форум 
как диалоговую платформу в практи-
ко-ориентированном подходе к подго-
товке туристских кадров. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Рассматривается актуальное понятие о педагогическом дизайне, обозначаются его 
принципы и средства. Оцениваются возможность и перспектива использования си-
стемы педагогического дизайна для формирования ценностных ориентаций личности 
в образовательном процессе. 
Ключевые слова: ценностные ориентации личности, педагогический дизайн, формирование 
этического самосознания.

The article discusses the relevant concept of instructional design, outlines its principles and 
tools, and evaluates the possibility and prospects of using the system of instructional design to 
form the value orientations of the individual in the educational process.
Keywords: personal value orientations, instructional design, formation of ethical self-awareness.

1В двадцатых годах XXI века Россия под-
вергается влиянию сразу нескольких 
крупнейших факторов, воздействую-
щих на общественное сознание. Геопо-
литическая обстановка, миграционные 
процессы, новая культурная ситуация, 
постоянно растущий информацион-
ный поток, глобализация, невиданное 
ранее расширение коммуникативного 
пространства за счет технологического 
прогресса, развитие научного знания и 
интереса к науке, импортозамещение 
и одновременно неопределенность во 
всех сферах жизни рождают транс-
формационные процессы, ведущие к 
переоценке общественных ценностей. 
Данные обстоятельства особенно остро 
ставят проблему воспитания личности, 
способной на осознанный ценностный 
выбор, и сопровождаются активными 
поисками новых практик в философии 
образования и педагогике, поскольку 
очевидно, что наряду с предметным об-

© Борисова А.С., Кальней В.А., 2023

учением образование выполняет и про-
должит выполнять функцию форми-
рования самосознания личности. При-
вивая ценностные установки, которые 
становятся этическими рычагами пат-
тернов мышления, образование оказы-
вает влияние на мотивацию поведения 
граждан страны. Набор ценностей ре-
гулирует взаимоотношения «личность 
– окружающий мир» и «личность – са-
моидентификация личности», связы-
вая внутренний мир индивида с окру-
жающей средой: наполнение ценност-
ных ориентаций выражается в един-
стве эмоционального, когнитивного и 
поведенческого элементов. 

Резонно встает вопрос о том, как 
привить человеку ценности. Аксиоло-
гический ответ на него заключается в 
том, что ценностные ориентации уста-
навливаются и закрепляются в про-
цессе воспитания, т.е. взаимодействия 
и целенаправленного воздействия на 
личность с целью формирования и раз-
вития определенных качеств [4]. 
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Оперируя в рамках своих подходов 
различными гипотезами, аксиология 
не дает устойчивого и прямолинейно-
го ответа на вопрос о прикладных ин-
струментах формирования ценностей 
и не предлагает строгих эмпирически 
доказанных алгоритмов. Дискуссии 
о ценностях и способах их формиро-
вания не прекращаются, выходят за 
пределы философии, превращая по-
иск ответа на вопрос в область кросс-
дисциплинарных знаний, включающих 
нейропсихологию, нейрофизиологию, 
психологию, педагогику и другие от-
расли знаний [3].

В новейших научных трудах ученых 
нашей страны и зарубежья уверенно 
выделяется влияние на формирование 
ценностных ориентаций следующих 
факторов:

1) семьи, а также личного примера 
близких и наставников (еще в трудах 
К.Д. Ушинского отмечается, что при-
мер родителей – это образец ценност-
ного выбора, совершенного значимым 
другим, и влияние данного фактора 
прошло проверку временем);

2) социальной эстафеты, которая 
предполагает передачу опыта от чело-
века к человеку, от поколения к поко-
лению путем воспроизведения непо-
средственных образцов поведения или 
деятельности;

3) образования – его уровня, обла-
сти знаний, содержания;

4) социальной среды с присущими ей 
правилами, законами и директи вами;

5) самоанализа в процессе изучения 
собственных мыслей, предпочтений и 
реакций на внешние и внутренние раз-
дражители [10, 11].

Исследование библиографии по-
зволяет обозначить и основные ин-
струменты, наиболее активно приме-
няемые для формирования ценностей 

в системе образования. С высокой ча-
стотностью упоминаются: изучение 
моральных норм и ценностей, личный 
пример значимого лица, общественные 
законы и правила, сторителлинг, мета-
модель, кейс-метод, проектный метод, 
форсайт-метод, этическая беседа, вве-
дение в образовательный процесс ре-
лигиозных, этических и эстетических 
дисциплин, развитие эмпатии и обуче-
ние этическому мышлению. 

Большая часть данных инструмен-
тов принадлежит к эксперименталь-
ным: являясь сравнительно новыми 
в арсенале российских педагогов, они 
проходят тестирование в рамках раз-
личных программ обучения. Эмпири-
чески доказанные в крупных иссле-
дованиях качественные результаты 
применения новаторских методик все 
еще отсутствуют (что создает обще-
ственный запрос на подобные исследо-
вания), и при оценке эффективности 
этих инструментов приходится огра-
ничиваться положительными резуль-
татами точечных микроисследований 
на фокус-группах и умозаключениями 
практиков, использующих данные ин-
струменты.

В этой парадигме рождается новый 
вопрос: может ли внесистемное при-
менение отдельных эксперименталь-
ных методик гарантировать внедре-
ние ценностной ориентации в систему 
стабильных личностных ценностей 
большинства обучающихся, которые 
вскоре станут полноправными члена-
ми социума и своим поведением будут 
оказывать влияние на настоящее и бу-
дущее общества? Сегодня сложно дать 
однозначный ответ на этот вопрос, но 
логично предположить, что эффек-
тивное внедрение ценностей требует 
комплексного, регулярного, отслежи-
ваемого подхода. И учебные заведения 
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являются наиболее управляемым об-
щественным институтом из всех ока-
зывающих влияние на формирование 
ценностей в контексте выполнения за-
дачи выстраивания системы управле-
ния ценностными установками. 

Одним из перспективных подходов 
к выстраиванию такой системы мо-
жет стать педагогический дизайн (от 
англ. instructional design, instructional 
systems design, ISD).

Термин «педагогический дизайн» 
получил распространение в последнее 
десятилетие. В России его зачастую 
ошибочно калькируют по аналогии с 
другими более привычными нам вида-
ми дизайна (веб-дизайном, интерьер-
ным дизайном, ландшафтным дизай-
ном), подразумевая под педагогиче-
ским дизайном внешний вид учебных 
материалов. На самом деле сущность 
понятия гораздо глубже и восходит к 
иному значению слова design – проек-
тированию. 

Педагогический дизайн оформился 
как феномен педагогической науки в 
начале XXI века, а родоначальником 
его принято считать Роберта М. Га-
нье [12] и Роберта Глейзера [9], кото-
рые заявили миру о термине в начале  
1960-х годов.

При множестве современных опре-
делений педагогического дизайна ка-
ноническим считается данное М. Мер-
риллом, Л. Дрейком, М. Лейси и Дж. 
Праттом: «Педагогический дизайн – 
это научная дисциплина, занимаю-
щаяся разработкой наиболее эффек-
тивных, рациональных и комфортных 
способов, методов и систем обучения, 
которые могут быть использованы в 
сфере профессиональной педагогиче-
ской практики» [5].

Сегодня, в свете возрастающей по-
пулярности педагогического дизайна, 

авторы научных трудов и практики-
педдизайнеры трактуют термин, под-
свечивая различные его стороны.

Анализ библиографии позволяет 
выделить наиболее часто транслируе-
мые аспекты педагогического дизайна:

1) это целостная система, в которую 
интегрируются знания об учении и об-
учении;

2) проектирование и выстраивание 
данной системы основывается на це-
лях обучения, актуальных проблемах и 
потребностях целевой аудитории;

3) система педагогического дизайна 
содержит в себе разработку методиче-
ских и дидактических средств, форму 
и способы передачи знаний учащимся, 
процесс проектирования, оценки и ис-
пользования учебных материалов, кон-
тентное содержание материалов, стиль 
подачи, обратную связь, анализ обрат-
ной связи и внесение необходимых из-
менений;

4) система педагогического дизайна 
стремится к максимально доступным 
и понятным для обучающихся фор-
мам для максимально качественного 
удовлетворения потребностей в обу-
чении. 

По мнению авторов статьи, наиболее 
емкое, лаконичное и при этом всеобъ-
емлющее определение педагогическо-
му дизайну удалось дать Е.В. Черно-
бай, Е.А. Ефимовой, Ю.Н. Корешнико-
вой, М.А. Давлатовой:

«Педагогический дизайн – это систе-
ма процедур по разработке способов 
доставки учебного содержания (учеб-
ных продуктов) учащимся, создавае-
мая с целью помочь им развить у себя 
требуемые компетенции» [5].

Для еще более глубокого понимания 
феномена педагогического дизайна 
имеет смысл обратиться к разъяснени-
ям Елены Вагнер.
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Педагогический дизайн как про-
цесс – это системная разработка учеб-
ных спецификаций с использованием 
теории обучения для обеспечения каче-
ства обучения. Это процесс анализа по-
требностей и двусторонних целей обу-
чения и разработка системы доставки 
учебного содержания до учащихся для 
удовлетворения этих потребностей. 
Он включает разработку учебных ма-
териалов и мероприятий, тестирование 
всех инструкций и действий учащихся, 
оценку доступности и эффективности, 
а также процесс корректировки и вне-
сения изменений. 

Педагогический дизайн как учебная 
дисциплина – это область знаний, свя-
занная с исследованиями и теорией 
учебных стратегий, процессом разра-
ботки и реализации этих стратегий.

Педагогический дизайн как наука – 
это наука о создании подробных спец-
ификаций для разработки, реализации, 
оценки и обслуживания ситуаций, ко-
торые облегчают изучение и понима-
ние учебной дисциплины на всех уров-
нях сложности.

Педагогический дизайн как часть 
жизненной реальности выражается 
в любом процессе создания учебной 
программы, берущей вектор на до-
ступность и простоту понимания для 
учащихся, стремящейся к эффек-
тивному решению задач обучения и 
удовлетворения потребностей уча-
щихся. Таким образом, любой препо-
даватель, разработавший эффектив-
ный, понятный, доступный, вовлека-
ющий и при этом решающий задачи 
обучения курс, может говорить о при-
менении принципов педагогического 
дизайна. Если же процесс, методики 
и инструменты данного успешного 
курса будут систематизированы и 
зафиксированы, преподаватель фак-

тически становится педагогическим 
дизайнером [13].

В контексте последнего заявления 
логичным будет рассмотреть принци-
пы, которыми руководствуется педа-
гогический дизайн. Они касаются в 
основном того, какими должны быть 
эффективные образовательные про-
граммы. Сегодня наиболее известны 
две базовые концепции, которые по 
своей сути не являются революцией в 
сфере педагогики, а во многом повто-
ряют принципы, провозглашенные в 
классическом труде Яна Амоса Комен-
ского «Великая дидактика» середины 
XVII века, в современном высокотех-
нологичном контексте.

Концепция педагогического ди-
зайна К.Г. Кречетникова основана на 
том, что основная цель педагогическо-
го дизайна заключается в создании и 
поддержании обучающей среды, в ко-
торой осуществляется психологически 
комфортное и научно обоснованное 
развитие субъектов образования. Ее 
принципы:

1. Научность. Учебные материалы и 
предметное содержание образователь-
ного курса должны быть актуальными, 
соответствовать современному состо-
янию науки и уровню развития техно-
логий. Приемы и методы организации 
учебного материала должны быть про-
верены на практике и иметь научное 
обоснование.

2. Наглядность. Должно проявлять-
ся стремление к использованию в про-
цессе обучения средств, инструмен-
тов и учебных материалов, которые 
задействуют в процессе перцепции 
знаний максимальное количество ана-
лизаторов и число каналов восприя-
тия. Учет неоднородности аудитории 
слушателей по способу восприятия 
мира, деятельностный подход к про-
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цессу обучения; учет нейропсихологи-
ческих процессов, механизмов памяти, 
мышления, возрастных и гендерных 
особенностей и предпочтений, соблю-
дение логики процесса познания.

3. Непрерывность и последователь-
ность. Логически обоснованная подача 
материала, гармонически выстроенные 
курсы и предметы, согласованные эле-
менты курса, принципы и методы обу-
чения.

4. Доступность. Эргономичность 
восприятия всех составных элементов 
курса [2].

Принципы педагогического дизай-
на Р. Ганье:

1. Привлечение внимания учеников. 
Вопросы внимания, интереса и моти-
вации взаимосвязаны. Сегодня для 
привлечения внимания обучающихся 
применяется большой спектр вовлека-
ющих инструментов: кейсы, ролевые 
игры, геймификации, мультимедиа, во-
просы, проблемные ситуации, неожи-
данные факты и пр.

2. Объяснение целей и задач обучения. 
Мотивация обучения обучающихся 
выше, если они хорошо понимают, ка-
кие темы они освоят в ходе обучения, 
где смогут применить полученные зна-
ния и приобретенные умения. 

3. Накладывание материала на уже 
имеющийся сходный опыт. Новые зна-
ния лучше принимаются в связке с 
уже имеющимися знаниями на данную 
тему. Напоминание имеющегося бэк-
граунда способствует более активному 
усвоению нового пласта информации. 
Семантическое кодирование при соот-
несении актуальных стимулов с налич-
ным содержанием памяти позволяет 
запустить процессы восприятия.

4. Доступное представление нового 
материала. Стандартные лекции без 
закрепления сопутствующими матери-

алами имеют невысокий коэффициент 
усвоения информации. Снабжение из-
лагаемого материала текстом, фотогра-
фиями, сторителлингом, графиками, 
анимациями, инфографикой, опорны-
ми схемами, иллюстрациями, видеома-
териалами включает в работу различ-
ные анализаторы и способствует более 
эффективной апперцепции. При этом 
важно упорядочивать информацию, 
разбивать ее на логические фрагменты, 
избегая перезагрузки памяти. 

5. Наличие руководства. Для более 
эффективного освоения материала 
учащиеся должны получить инструк-
цию по освоению учебного контента. 
Примеры, полезные ресурсы, метафо-
ры, аналогии, пошаговые руководства 
– путь достижения учебных целей дол-
жен быть предельно понятен ученику. 

6. Обязательное применение полу-
ченных знаний и навыков на практике. 
Учащиеся должны демонстрировать 
или передавать знания, которые они 
приобрели. Для достижения этих це-
лей могут применяться игровые и ин-
терактивные элементы.

7. Обеспечение обратной связи. Сра-
зу после демонстрации полученных на-
выков и знаний необходимо предостав-
ление обратной связи, корректировка 
в режиме «здесь и сейчас». Обратная 
связь должна состоять из положитель-
ной части (обеспечивает моральное 
подкрепление и закрепление навыка) 
и конструктивной (выявляет ошибки и 
позволяет их исправить).

8. Оценка. Тесты, задания, опросы по 
изученному материалу и последующее 
информирование учащихся об успехах 
в учебе необходимы для возвращения 
учебного материала. 

9. Усиление сохранения. Задача пре-
подавателя – закрепление и сохране-
ние полученных знаний посредством 
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проектирования ситуаций, в которых 
обучающиеся будут вынуждены при-
менять полученные знания и обнов-
лять их [12, 8].

Процесс разработки педагогиче-
ского дизайна тяготеет к нескольким 
основным моделям. Наиболее часто 
применяются классическая и модель 
ADDIE (Analysis, Design, Development, 
Implement, Evaluate) как наибо-
лее близкая к ней концептуально, 
реже SAM (Successive Approximation 
Model – последовательная модель 
приближения), ALD (Agile Learning 
Design), SMART, модель Дика и Кэри, 
модель Герлаха и Кэри и др., модель 
Кемпа, спиральные, иерархические и 
модели быстрого прототипирования. 

Базовая модель предполагает про-
хождение пяти этапов:

1. Предварительный анализ и сбор 
информации.

Считается самой важной стадией раз-
работки любого учебного курса. Именно 
на этом этапе выявляются и изучаются 
потребности учеников и задача учителя, 
ставятся перспективно измеримые цели 
и задачи обучения, производится иссле-
дование целевой аудитории, выясняют-
ся предпочтительные способы работы 
с ней, составляется список итоговых 
результатов. Цели прорабатываются 
максимально тщательно, чтобы кон-
тентное содержание, инструментарий 
и интерактивные элементы были мак-
симально оправданными. На этом же 
этапе выявляются методы оценки уча-
щихся (формы упражнений, заданий), 
а также определяются метрики оценки 
эффективности самого учебного про-
цесса. После анализа цели уточняются 
и фиксируются. 

2. Проектирование. 
Самая энергоемкая часть процесса, 

создающая прописанный до подроб-

ностей прототип обучающего проекта, 
определяющий влияние каждого эле-
мента на цели, поставленные на этапе 
анализа. 

Включает:
• выбор средств обучения в соответ-

ствии с ожиданиями и потребно-
стями целевой аудитории, содер-
жанием материалов и возможно-
стью их применения с учетом тех 
или иных методов демонстрации;

• создание сценария или план-схемы 
будущего обучения;

• подготовка пробной версии учеб-
ных материалов, их оценка, дора-
ботка и развитие удачного инстру-
ментария.

3. Разработка и описание проекта. 
Все выбранные материалы согла-

совываются и встраиваются в единую 
систему. Окончательно фиксируются 
методы и средства, встраивается пред-
метное содержание курса, подбирают-
ся упражнения и способы контроля, 
внедряются способы обратной связи, 
тестируются интерфейс и связки меж-
ду модулями, темами и вопросами. 

4. Реализация обучающего проек-
та (онлайн, офлайн или в смешанном 
формате).

5. Оценка. 
На данном этапе оцениваются эф-

фективность обучения, закрытие ожи-
даний пользователей и соответствие 
конечного продукта изначально по-
ставленным задачам. Обычно закан-
чивается внесением изменений в от-
дельные блоки, вопросы или упраж-
нения. 

Процессы разработки педагоги-
ческого дизайна в рамках моделей 
ADDIE, SAM, ALD, SMART базируют-
ся на прохождении аналогичных эта-
пов при создании обучающей системы, 
но являются подходами, более адапти-
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рованными к современной практике за 
счет увеличивающейся гибкости вы-
страивания системы и отказа от четкой 
последовательности. 

Таким образом, педагогический ди-
зайн – это система комплексного педа-
гогического подхода, направленная на 
непрерывное и успешное достижение 
двусторонних целей в рамках обучаю-
щего курса.  

Гипотеза данной статьи заключает-
ся в том, что система педагогического 
дизайна способна не только передавать 
учащимся предметные знания и про-
фессиональные навыки, но и способ-
ствовать внедрению ценностных ори-
ентаций.

С точки зрения бихевиористского 
подхода к образованию, акцентирую-
щего внимание на внешних формах по-
ведения и его составных элементах – 
поступках, действиях, реакциях, сло-
вах и т. д., а не на сознании, которое в 
принципе непосредственно не наблю-
даемо [7], конечная цель получения 
знаний и навыков – изменение поведе-
ния человека на более эффективное и 
правильное [6]. 

Одновременно с этим эмпирически 
доказано, что регуляторами поведе-
ния во многом являются и ценност-
ные ориентации – поведение является 
результатом мотивационных усилий 
сознания, возникающих как результат 
синергии полученных знаний, сформи-
рованных навыков и устоявшихся цен-
ностей.

Учитывая тот неопровержимый 
факт, что методики передачи знаний 
приводят к изменениям в поведении 
человека на более эффективное, логич-
но предположить и существование ме-
тодик, способных передать ценностные 
ориентиры, ведущие к изменению по-
ведения на более этичное. 

Современная научная парадиг-
ма подтверждает данную гипотезу: 
процесс формирования ценностных 
ориентаций c точки зрения эписте-
молого-аксиологического подхода 
[4] условно делится на три этапа: ус-
воение ценностных знаний, эмоци-
ональное переживание ценностных 
знаний, проявление их в поведении. 
Нейропсихологический процесс по-
лучения, переживания и проявления 
ценностных ориентаций приравнива-
ется, таким образом, к аналогичному 
нейропсихологическому процессу, 
характерному для любого другого 
вида знания. 

Следовательно, при необходимости 
целенаправленного внедрения в созна-
ние этического параметра в процессе 
обучения культивируемые ценностные 
ориентации гипотетически могут быть 
доставлены обучающимся в рамках 
принципов педагогического дизайна 
и, как и любое другое знание, долж-
ны пройти за время освоения учебной 
программы полный цикл метаморфоз в 
сознании обучающегося, чтобы влиять 
на поведение. 

Теперь рассмотрим, не противоречит 
ли возможность встраивания ценност-
ных ориентаций самим принципам пе-
дагогического дизайна и не разрушает 
ли их. 

Предположим, что в процессе пред-
варительного анализа потребностей 
и ожиданий слушателей дисциплины 
«Сервис на предприятии обществен-
ного питания» перед запуском курса 
собирались данные о психоэмоцио-
нальных и социально-эмоциональных 
характеристиках слушателей, ана-
лиз которых показал, что подавляю-
щее большинство будущих студентов 
склонно к проявлению расизма, в то 
время как толерантность является од-
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ной из главных ценностей сотрудников 
сферы гостеприимства. 

Рассмотрим данный кейс в свете де-
вяти принципов педагогического ди-
зайна Р. Ганье:

1. Привлечение внимания учеников. 
По результатам анализа собранных 
данных, тема расизма затрагивает лич-
ностные установки большинства лич-
ностей группы, значит, фокусировка на 
проблеме прогнозируемо вызовет от-
клик слушателей. Спровоцировать еще 
более глубокое вовлечение аудитории 
может применение различных комби-
наций методик педагогического дизай-
на, например: намеренное выражение 
мнения преподавателем, дискуссия, 
ролевая игра, геймификация на про-
тяжении всего обучения, совместный 
просмотр тематического фильма или 
чтение книги, приглашение на курс 
талантливого представителя другой 
расы, подключение к образовательно-
му процессу преподавателя или спике-
ра другой расы. 

2. Объяснение целей и задач. Про-
цессы глобализации и всемирной тер-
пимости требуют от каждой развитой 
личности эмоционального интеллекта, 
человечности и умения коммунициро-
вать с разными представителями люд-
ского рода. Это soft-skill, необходимый 
всем амбициозным индивидам, рассчи-
тывающим на построение успешной 
карьеры в сфере общественного пита-
ния. В рамки дисциплины «Сервис на 
предприятии общественного питания» 
аргументированное целеполагание 
воспитания толерантности встроить 
достаточно легко.

3. Накладывание материала на уже 
имеющийся сходный опыт. Расистские 
проявления в сознании личностей 
формируются, наряду с ценностями, 
на основе семейного, социального и об-

разовательного примера. Негативный 
опыт формирует отрицательный стере-
отип. Дискуссия или этическая беседа 
о корнях расизма способна запустить 
процесс осознания проблемы и пере-
программирования сознания. 

4. Доступное представление мате-
риала. Ценности сложно сформиро-
вать на базе теоретических лекций, по-
скольку они требуют эмоционального 
проживания. Но в арсенале препода-
вателя сегодня есть огромное количе-
ство вспомогательных инструментов и 
методик, позволяющих доступно пред-
ставить материал слушателям, не гомо-
генным с точки зрения предпочтитель-
ных каналов восприятия информации 
и психологических характеристик. 

5. Наличие руководства по освоению 
программы. Грамотно составленная 
навигация, не призывающая к отказу 
от личностных установок, не содер-
жащая давления, а направленная на 
всестороннее изучение, обсуждение и 
переосмысление проблемы, способна 
изменить отношение к антигуманисти-
ческим проявлениям. 

6. Обязательное применение полу-
ченных знаний и навыков на практике. 
Игры, интерактивы и эксперименты 
могут быть встроены в практическую 
проработку основных навыков и ком-
петенций, получаемых в процессе об-
разовательной программы. Например, 
во время игры на управление кон-
фликтами один из исполняющих роль 
сотрудника или гостя становится пред-
ставителем другой расы, либо группа 
слушателей готовит проект, в исход-
ные данные которого встроена тема ра-
сизма. 

7. Обеспечение обратной связи. 
В рамках дисциплины демонстрация 
смены радикального расистского по-
ведения в сторону умеренного отно-
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шения может получать поддержку пре-
подавателя, наставников и лояльной 
части группы.

8. Оценка. В качестве итогового за-
дания можно предложить проведение 
концептуального социального экспе-
римента на улицах города, в одном из 
заведений общественного питания или 
другом учреждении сферы обслужива-
ния. Ход и результаты эксперимента 
можно осветить в социальных сетях, 
университетской газете, на форумах, 
сайтах с живой аудиторией. В таком 
случае слушатели получат не формаль-
ную оценку преподавателя, а социаль-
ное одобрение со стороны большого 
количества людей, что является одним 
из главных стимулов закрепления цен-
ностных ориентаций. 

9. Усиление сохранения. Закрепление 
осознания ценностей может пролонги-
роваться при изучении других дисци-
плин, закрепляться периодическими 
дискуссиями и социальными экспе-
риментами, продолжением практики 
межрасового общения. 

Таким образом, встраивание в про-
цесс обучения ценностных ориента-
ций не противоречит принципам пе-
дагогического дизайна [1]. Более того, 
принципы Р. Ганье органично обеспе-
чивают прохождение всех трех этапов 
формирования ценностных ориента-
ций, из чего мы можем сделать вывод, 
что передача ценностных установок 
может быть реализована в рамках ме-
тодических процессов, применяемых 
для формирования научных знаний и 
практических навыков, в том числе че-
рез принципы модели педагогического 
дизайна. 

Чтобы проверить полученный вы-
вод, перенесем нашу задачу на четыре 
принципа педагогического дизайна 
Г. Кречетникова:

1. Научность. Толерантность – ба-
зовая ценность современных обществ, 
порожденная глобализацией, откры-
тием границ и развитием информаци-
онных технологий. Борьба с расизмом 
имеет идеологическое и научное обо-
снование. Методики, применяемые в 
рамках педагогического дизайна курса, 
проверены практически, имеют науч-
ное обоснование (или тестируются на 
эффективность в новой области при-
менения). 

2. Наглядность. Так как обяза-
тельным элементом формирования 
ценностной ориентации является не 
только получение ценностного зна-
ния, но и его проживание, внедрение 
ценности производится с задейство-
ванием максимального количества 
анализаторов.

3. Непрерывность и последова-
тельность. Методы внедрения цен-
ностных установок позволяют вне-
дрить их в систему обучающего кур-
са без потери общей гармонии – как 
элементы практической отработки 
основных тем обучения, домашние 
задания, элементы взбадривания и 
проверки аудитории. Структура кур-
са за счет этого усложнится, однако 
эффективность обучающей системы 
возрастет. 

4. Доступность. Эргономичность 
восприятия всех инструментов форми-
рования может быть подчинена тем же 
правилам, коим подчиняются другие 
элементы курса. 

Таким образом, нет объективных 
оснований предполагать, что педаго-
гический дизайн не может быть ис-
пользован в качестве технологии, фор-
мирующей ценностные ориентации. 
С большой долей вероятности система 
педагогического дизайна может и до-
ставлять до слушателей только пред-
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метные знания, и формировать цен-
ностные ориентации, однако данная 
гипотеза требует эмпирических иссле-
дований.

Так как на сегодня обширного 
опыта ценностного воспитания по-
средством педагогического дизайна 
еще нет, педагогический дизайнер в 
процессе проектирования и запуска 
образовательной программы, содер-
жащей ценностный элемент, должен 
осуществлять регулярный сбор об-
ратной связи по результатам при-
менения методик и инструментов и 
быть готовым к незамедлительной 
корректировке системы обучения при 
получении неудовлетворительных 
контрольных результатов. При этом 
даже в случае успешного внедрения 
ценностной установки с последую-
щим изменением поведения на более 
этичное сформированная ценность 
требует дальнейших усилий по ее со-
хранению и пролонгации эффекта, а 
также изучения резистентности цен-
ностной ориентации к условиям ре-
ального мира. 

В любом случае ценностный контент 
требует разработки образовательного 
продукта, затрагивающего личность 
обучающегося и воздействующего не 
только на когни тивную, но и на эмоци-
ональную сферу. 

С большой долей вероятности цен-
ностные ориентации можно привить 
только в случае наличия интереса 
слушателей к теме (менее важны кон-
текст и точка зрения) и при гармо-
ничном, осторожном и творческом 
наложении методик на основной об-
учающий вектор. В свете этого пред-
положения логична интеграция в про-
фессиональные дисциплины ведущих 
профессиональных этических ценно-
стей (толерантность, доброжелатель-
ность, забота – сотрудникам сегмента 
HoReCa; милосердие, чувство долга, 
неразглашение тайн – медицинскому 
персоналу; преданность Родине, до-
стоинство и честь – военным специ-
альностям; работа во благо мира – хи-
микам; эстетика, преемственность по-
колений, уважение к истории – куль-
турологам и т.д.).
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Е.П. СОБИНА

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА

Статья посвящена проблеме совершенствования государственной итоговой аттеста-
ции в контексте сопряжения требований работодателей и образовательных стандар-
тов. Разработана модель государственной итоговой аттестации с демонстрацион-
ным экзаменом по методике независимой оценки квалификаций. Выделены организаци-
онно-педагогические условия ее реализации. 
Ключевые слова: государственная итоговая аттестация, среднее профессиональное об-
разование, демонстрационный экзамен, независимая оценка квалификаций.

The article is devoted to the problem of improving the quality of state final certification in the 
context of matching the requirements of employers and educational standards. A model of the 
state final certification with a demonstration exam using the methodology of independent as-
sessment of qualifications has been developed. The organizational and pedagogical conditions 
of its implementation are highlighted. 
Keywords: state final certification, secondary vocational education, demonstration exam, indepen-
dent assessment of qualifications.

1Анализ статистических данных трудо-
устройства свидетельствует, что толь-
ко около половины выпускников кол-
леджа трудоустраиваются в течение 
первого года после окончания обуче-
ния [6]. Понятно, что конкурентоспо-
собность выпускников на рынке труда 
зависит от уровня их квалификации. 
Однако, по мнению работодателей, 
образовательные достижения выпуск-
ников, полученные в ходе обучения 
в образовательной организации, не 
всегда свидетельствуют об уровне их 
готовности к выполнению трудовых 
действий в реальных условиях произ-
водства, что является одним из опреде-
ляющих факторов принятия решения 
при трудоустройстве. Так, в рамках 
проекта «Региональный стандарт ка-
дрового обеспечения промышленного 
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роста» разработчиками была проведе-
на оценка уровня удовлетворенности 
работодателей кадровым обеспечени-
ем. По результатам оценки, было выяв-
лено, что более чем 45% выпускников 
организаций среднего профессиональ-
ного образования (СПО) требовалось 
дополнительное обучение, и средний 
период их адаптации на рабочем месте 
составил от трех месяцев до года [5].

Возникает, таким образом, вопрос 
о соответствии подготовки квали-
фицированных рабочих и служащих 
(ППКРС) и специалистов среднего 
звена (ППССЗ) требованиям рынка 
труда. 

Качество профессионального об-
разования непосредственно связано 
с обеспечением своевременного реа-
гирования системы СПО на запросы 
рынка труда, что и обусловливает не-
обходимость тесного взаимодействия 
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производственного сектора экономики 
и СПО. Об этом свидетельствует соз-
дание профессиональных стандартов 
(ПС), актуализация федеральных го-
сударственных образовательных стан-
дартов (ФГОС СПО) в соответствии с 
ПС, разработка ФГОС СПО по топ-50 
наиболее востребованных и перспек-
тивных профессий и специальностей 
(ФГОС СПО по топ-50), дуальное об-
учение, профессионалитет и др. [1].

Одной из задач, направленных на 
обеспечение своевременного реагиро-
вания системы подготовки кадров на 
изменения требований рынка труда 
согласно «Стратегии развития нацио-
нальной системы квалификаций РФ на 
период до 2030 года», является исполь-
зование инструментов независимой 
оценки квалификаций (далее – НОК) 
в процедуре подтверждения квалифи-
каций, полученных по итогам реали-
зации основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП). 
А.Н. Лейбович отмечает, что НОК по-
служит «связующим звеном между об-
разовательной системой и работодате-
лями» [4].

Различные аспекты оценки про-
фессиональных квалификаций были 
рассмотрены в исследованиях веду-
щих ученых, таких как А.Н. Лейбович, 
В.И. Блинов, О.Ф. Клинк, Е.Ю. Есе-
нина, А.А. Факторович, И.С. Сер-
геев, С.А. Ефимов, О.Е. Пермяков 
и др. В частности, А.Н. Лейбович, 
О.Н. Олейникова, А.А. Муравьева, 
И.А. Волошина, Н.А. Зайцева и др. счи-
тают, что одним из решений проблемы 
оценивания выпускников может слу-
жить внедрение процедуры НОК, ре-
гламентированной ФЗ № 238 «О неза-
висимой оценке квалификации».

Следует учесть, что выпускникам 
колледжей квалификация присваива-

ется по результатам ГИА. В.А. Федоров 
и Г.А. Тюрина, исследуя особенности 
оценки профессиональной подготовки, 
отмечают, что переход к аттестации, 
которая будет учитывать содержание 
ГИА и НОК, позволит усовершенство-
вать систему оценки, сделать ее до-
стоверной, объективной, прозрачной, 
надежной, обеспечив выпускникам об-
разовательных организаций конкурен-
тоспособность на рынке труда [7].

О.Ф. Клинк и А.А. Факторович 
считают, что выпускники программ 
профессионального образования яв-
ляются важнейшей целевой группой 
для проведения НОК. Тот факт, что в 
соответствии со статьями 11 и 73 ФЗ 
№ 273 «Об образовании РФ» ФГОС и 
образовательные программы разраба-
тываются с учетом профессиональных 
стандартов, а процедура НОК позво-
ляет проводить оценку соответствия 
подготовки положениям профессио-
нального стандарта, позволяет сфор-
мулировать вывод о логичности сопря-
жения ГИА с НОК [2].

Современное научное знание бо-
гато наработками в области приме-
нения практико-ориентированных 
инструментов аттестации выпуск-
ников, в том числе введения в прак-
тику демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills. Однако 
в результате анализа работ ученых, 
нормативных документов и нако-
пленного педагогического опыта 
мы можем констатировать, что при 
всей привлекательности включения 
в систему ГИА демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills 
имеется ряд серьезных вопросов, 
препятствующих однозначному ут-
верждению, что данная форма орга-
низации ГИА является безоговороч-
но эффективной [3].
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В ходе исследования возникло 
предположение о том, что применение 
демонстрационного экзамена будет 
способствовать совершенствованию 
ГИА в части учета требований рынка 
труда, если организационно-педагоги-
ческие условия обеспечат его интегра-
цию с методиками НОК, которые при-
меняются работодателями, и демон-
страционный экзамен будет предусма-
тривать на первом этапе определение 
уровня теоретической подготовки, 
а на втором – практической посред-
ством моделирования реальных про-
изводственных условий для решения 
практических задач профессиональ-
ной деятельности в соответствии с 
требованиями ведущих работодателей 
отрасли.

Обоснование применения НОК 
в системе ГИА заключается в сле-
дующем:

1. СПО направлено на подготовку 
кадров в соответствии с потребностя-
ми государства, личности и ведущих 
работодателей. Вовлечение работода-
телей в оценивание результатов подго-
товки студентов в организациях СПО 
является необходимой составляющей 
повышения объективности оценки 
уровня подготовки выпускников кол-
леджа.

2. Сфера образования через свои 
механизмы (ФГОС, обязательную об-
разовательную программу, учебные 
планы, рабочие учебные программы по 
конкретным дисциплинам, модулям) 
формирует у студентов компетенции, 
которые соответствуют требованиям 
работодателя.

3. ФГОС СПО устанавливает требо-
вания к образовательным программам 
в соответствии с ПС. Процедура НОК 
позволяет провести оценку качества 

подготовки выпускника колледжа по 
требованиям работодателя.

4. Сопоставление порядка про-
ведения ГИА по образовательным 
программам СПО с законом и под-
законными актами, регулирующими 
НОК, показывает принципиальную 
возможность применения оценоч-
ных средств, используемых в системе 
НОК, для проведения ГИА по про-
граммам СПО.

Таким образом, процедуры незави-
симой оценки квалификации органи-
чески встраиваются в процедуры го-
сударственной итоговой аттестации 
благодаря тому, что ФГОС СПО и 
профессиональные образовательные 
программы разрабатываются на ос-
новании положений профессиональ-
ного стандарта, трудовые функции 
которого и подлежат оцениванию, 
т.е. точкой пересечения подходов 
являются профессиональные компе-
тенции (трудовые функции), регла-
ментированные профессиональным 
стандартом [8]. 

В рамках нашего исследования 
разработаны модель демонстраци-
онного экзамена по методике НОК в 
системе ГИА выпускников колледжа 
и организационно-педагогические 
условия ее реализации (см. рису-
нок).

Разработанная структурно-со-
держательная модель ГИА обеспе-
чивает согласованность и взаимо-
обусловленность составляющих ее 
блоков: целевого, содержательного, 
техно логического и критериально-
оце ночного. Каждый блок модели 
содержательно отражает ключевые 
моменты реализации ГИА с демон-
страционным экзаменом по методи-
ке НОК.
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ЦЕЛЕВОЙ БЛОК
Цель: комплексная оценка качества подготовки выпускников и определение готовности осу-
ществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями работодателей

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Требования к подготовке

ФГОС СПО и ОПОП ПС
Виды деятельности (ВД).
Общие компетенции (ОК).
Профессиональные компетенции (ПК).
Практический опыт.
Умения.
Знания

Обобщенная трудовая функция (ОТФ).
Трудовые функции (ТФ).
Трудовые действия (ТД).
Умения.
Знания

Формы ГИА
Демонстрационный экзамен по методике НОК ВКР (дипломная работа / ди-

пломный проект)

Теоретический этап
Практический этап
(выполнение ТФ и ТД)

Подготовка и защита ВКР

Включает Включает
– выполнение системы тесто-
вых заданий

– анализ исходной информации;
– производственные работы;
– разработку и защиту проектов

– самостоятельное выполнение 
итоговой аттестационной работы;
– защиту ВКР в ГЭК

В виде:
– вопросов;
– задач;
– кейсов

Выполняются:
– непосредственно во время 
экзамена;
– за рамками экзамена (анализ 
портфолио);
– в комбинации первого и вто-
рого вариантов

Направлена на:
– систематизацию и закрепле-
ние знаний, умений и практиче-
ского опыта;
– оценку сформированности 
компетенций;
– выявление готовности к дея-
тельности;
– определение соответствия 
уровня подготовки требованиям 
ФГОС СПО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК
Теоретический этап Практический этап Подготовка и защита ВКР

Разработка экзаменационных материалов
Организационно-методическое  

обеспечение
1. Уточнение предмета оцен-
ки (знания + умения).
2. Определение типа и коли-
чества заданий (для каждого 
предмета оценки).
3. Составление тестовых за-
даний (содержание + форму-
лировка).
4. Оформление материалов 
на экзамен (спецификация, 
ключи)

1. Уточнение предмета оценки 
(ТФ+ТД).
2. Определение объекта оцен-
ки (продукт + процесс).
3. Разработка содержания за-
даний «показательных» работ 
(в реальных или модельных 
условиях).
4. Оформление материалов на 
экзамен (спецификация, шаб-
лоны)

1. Разработка тематики ВКР.
2. Определение и закрепление 
тем, назначение руководителей и 
рецензентов, разработка заданий.
3. Утверждение расписания, 
консультаций, графика выпол-
нения и защиты ВКР.
4. Оформление методических 
материалов по выполнению ВКР 
(методические указания, учебно-
методические пособия и т.п.)
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Типы оценочных заданий:
– закрытые;
– открытые;
– на соответствие;
– на установление последова-
тельности

Включая
графические, hot spot, Drag 
and Drop и др.

Задания на экзамен в реальных 
или модельных условиях:

– описание производственной 
ситуации;
– инструкция по выполнению;
– выполнение ТФ и ТД;
– представление результата

Задания на портфолио  
за рамками экзамена:

– требования к структуре и 
оформлению;
– типовые вопросы для со-
беседования по материалам 
портфолио;
– требования к презентации и 
защите портфолио

Задание на выполнение ВКР:
– исходные данные к выполне-
нию работы;
– перечень подлежащих разра-
ботке вопросов;
– перечень дополнительных ма-
териалов;
– структура и содержание

КРИТЕРИАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК

Объект оценивания

– результаты тестирования – продукт (результат) деятель-
ности;
– процесс деятельности

– содержание и оформление ВКР;
– процесс выполнения и защиты

Предмет оценивания

Знания:
– основных понятий;
– научных основ д еятель ности;
– объектов и предметов де-
ятельности (содержания, 
средств, технологий)

Сформированность:
– когнитивных умений, ана-
лиз, синтез, сравнение и др.)

Готовность:
– применять профессиональ-
но-значимую информацию

Сформированность:
– умений (трудовых действий)

Готовность:
– выполнять трудовые дей-
ствия в рамках трудовой функ-
ции в реальных условиях

– актуальность темы ВКР;
– соответствие содержания ра-
боты заявленной теме;
– полнота и обоснованность 
принятых решений по разделам;
– соблюдение требований 
ГОСТ;
– самостоятельность выполне-
ния, творческий подход;
– процесс защиты (качество 
презентации, доклада и ответов 
на вопросы)

Критерии

Соответствие достигнутого 
уровня знаний эталонным 
представлениям.
Готовность к применению 
знаний и когнитивных уме-
ний при выборе оптимально-
го способа решения произ-
водственных задач

Достижение соответствия по-
казателей, предъявляемых к 
продукту и процессу, норма-
тивно установленным (ГОСТ, 
СНиП и т.п., требования к 
скорости выполнения, объему 
затрат и т.п.)

Достижение соответствия 
нормативно установленных 
показателей, предъявляемых к 
ВКР, процессу ее выполнения и 
защиты

Структурно-содержательная модель ГИА с демонстрационным экзаменом  
по методике НОК

Для эффективной реализации разра-
ботанной модели в исследовании опре-

делены соответствующие организаци-
онно-педагогические условия: 
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• кадровые, предусматривающие до-
полнительное повышение квали-
фикации преподавателей и масте-
ров производственного обучения 
в части оценочных результатов, 
содержания и технологических 
особенностей проведения ГИА с 
демонстрационным экзаменом по 
методике НОК;

• нормативные, требующие совер-
шенствования и внесения уточня-
ющих положений в нормативно-
правовую базу, регламентирующую 
процедуры организации и проведе-
ния ГИА с демонстрационным эк-
заменом по методике НОК;

• методические, предусматриваю-
щие обновление учебно-методиче-
ской документации, составляющей 
основу основных профессиональ-
ных образовательных программ;

• материально-технические, требу-
ющие создания учебно-производ-
ственной среды, приближенной 
к реальным условиям производ-
ства, позволяющей обеспечить 
проведение ГИА с демонстраци-
онным экзаменом по методике 
НОК;

• организационно-отраслевые, обе-
спечивающие установление эф-
фективного взаимодействия кол-
леджа с ведущими работодателя-
ми отрасли.

Опытно-экспериментальная про-
верка показала, что разработанная 
модель обеспечивает интеграцию 
НОК в систему ГИА и способствует 
адаптации профессиональной под-
готовки студентов колледжей к из-
меняющимся требованиям работода-
телей. 
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Н.А. ЛЕБЕДЕВА

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ

Представлены результаты анализа глобальных трендов подготовки инженерных ка-
дров, позволившие определить роль исследовательской культуры в развитии инженер-
ного образования. Выделены ключевые элементы исследовательской культуры, опре-
деляющие готовность будущих инженеров к продуктивной деятельности в условиях 
новой динамичной реальности и инновационной экономики и являющиеся точками раз-
вития инженерного образования. 
Ключевые слова: исследовательская культура, инженерное образование, профессиональ-
ный инженер, устойчивое развитие.

The article presents the results of the analysis of global trends in the training of engineering 
personnel, which made it possible to determine the role of research culture in the development 
of engineering education.  The key elements of the research culture are identified, which deter-
mine the readiness of future engineers for productive work in a new dynamic reality and inno-
vative economy, and which are points for the development of engineering education. 
Keywords: existentialism, existential therapy, existential social work, education, socio-pedagogi-
cal and socio-psychological assistance.

1С начала XXI века вследствие стреми-
тельно увеличивающейся роли знаний 
и инноваций в развитии экономики, 
осознания глобальных проблем и ори-
ентации на всеобщее устойчивое раз-
витие ведущие мировые государства 
активно предпринимают попытки по-
вышения качества подготовки инже-
нерных кадров и совершенствования 
системы технического образования. 
Первый Всемирный доклад ЮНЕСКО 
по инженерным наукам (2010) показал, 
что инженерное образование почти по-
всеместно нуждается в модернизации, 
усилении практической составляющей 
и исследовательского компонента в 
структуре подготовки, а также внедре-
нии новых подходов к обучению [11]. 

© Лебедева Н.А., 2023

Сегодня в мире наука стала «сино-
нимом современности» [2], поэтому 
одним из тотальных процессов, харак-
терных для общества, является соци-
ализация научно-исследовательского 
типа («научение, вовлекающее чело-
века в культуру работы с научным зна-
нием и его технико-технологическим 
воплощением» [4, с. 24]). Такая соци-
ализация, а также потребность в соот-
ветствии «культурного и технологиче-
ского уровня развития» [3, с. 199] как 
условия достижения целей устойчиво-
го развития позволяют говорить о не-
возможности усиления инженерного 
образования и использования новых 
образовательных моделей [5] без фор-
мирования нового культурного бази-
са – исследовательской культуры. 

Исследовательская культура как 
универсальная технология познания и 
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преобразования реальности [6, с. 618] в 
контексте современных реалий, транс-
формации подходов к инженерной 
подготовке, потребности в использо-
вании новых методов обучения (в том 
числе исследовательского обучения, 
основанного на научном поиске) имеет 
гораздо больший потенциал, чем куль-
тура профессиональная или техниче-
ская, поскольку она охватывает базо-
вые компоненты, формирующие пове-
дение личности в профессиональной 
сфере, обеспечивая преемственность 
опыта познавательной и научной дея-
тельности, представления об исследо-
вательской деятельности, развитие ис-
следовательских навыков как условия 
профессионального превосходства [9, 
с. 362, 684–685].

Поэтому при рассмотрении вопро-
са о вовлечении будущих инженеров 
в продуктивные преобразовательные 
и исследовательские процессы на на-
циональном уровне полезно изучить 
представления о высококвалифици-
рованном инженере-исследователе в 
странах, занимающих лидирующие по-
зиции как по численности исследова-
телей, так и по их доле в общемировом 
росте. 

Анализ материалов ЮНЕСКО по-
зволяет сделать вывод о том, что Китай 
сегодня является бесспорным лидером 
в наращивании исследовательской 
компетентности и развитии исследо-
вательского потенциала, в том числе в 
области инженерии [2].

На симпозиуме по инженерному 
делу и инженерному образованию, 
проходившем в рамках Всемирно-
го дня инженеров ЮНЕСКО в марте 
2023 года, академическое сообщество 
Китая обозначило особый интерес к 
инженерному образованию как к одно-
му из ключевых направлений, обеспе-

чивающих достижение глобальных це-
лей устойчивого развития, играющего 
ведущую роль в формировании талан-
тов и приращении национального ин-
новационного потенциала. В качестве 
приоритетов развития инженерного 
образования были указаны интеграция 
теоретических исследований и инже-
нерной практики, диверсифицирован-
ный и междисциплинарный подходы 
как способы повышения качества об-
учения, международная интеграция в 
целях развития инженерного образо-
вания [13]. 

С начала третьего тысячелетия 
при подготовке инженерных кадров 
университеты Китая делают акцент 
на развитии системы «воспитания 
талантов», повышении эффективно-
сти исследовательской подготовки и 
содействии организации самостоя-
тельной научно-исследовательской 
работы студентов, применении и со-
вершенствовании передовых методов 
обучения, рациональном сочетании 
прикладных и фундаментальных ис-
следований в учебном процессе. По-
мимо названного, в фокусе китайской 
системы подготовки кадров тради-
ционно остается воспитание высоко-
нравственных, высокоинтеллекту-
альных социально ориентированных 
специалистов, обладающих духом 
новаторства [7, с. 32]. Поэтому дости-
жение существенных результатов об-
условлено не только образовательной, 
но и культурно-идеологической поли-
тикой страны.

Культура исследования, формирую-
щая ценностно-нормативную основу 
научно-познавательной деятельности 
и познавательной активности сту-
дентов Китая, базируется на вековых 
элементах традиционной националь-
ной культуры [1], а также базовых со-
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циалистических ценностях, которые 
включают:
• целеустремленность, преданность 

делу и ориентацию на людей и до-
стижение общественного блага [1];

• наличие ценностных смыслов в си-
стеме образования и восприятие 
образования как ценности [7, с. 32].

Американские и европейские инсти-
туты, также занимающие лидирующие 
позиции в формировании исследова-
тельской компетентности, выбрали 
традиционный для них курс развития 
инженерного образования, основан-
ный на интеграции с промышленно-
стью [8]. В 2021 году Международный 
инженерный альянс (IEA) опублико-
вал соглашение, разработанное при 
поддержке ЮНЕСКО и Всемирной 
федерации инженерных организаций 
(WFEO), содержащее эталон профес-
сиональных компетенций и неотъем-
лемых качеств инженера для трех тра-
екторий профессионального развития, 
отличающихся уровнем компетент-
ности и ответственности перед обще-
ством: инженера, инженера-технолога, 
инженера-техника [12]. 

Анализ ценностно-компетентност-
ной модели, представленной в рамках 
соглашения, показал, что профессио-
нальная готовность будущих инжене-
ров к деятельности в условиях новой 
динамичной реальности и инноваци-
онной экономики, построенной на зна-
ниях, вне зависимости от выбранной 
траектории основана на формирова-
нии исследовательской культуры, ус-
воении и интериоризации следующих 
составляющих ее элементов:

1) системное, критическое, творче-
ское мышление;

2) познавательная активность;
3) исследовательская позиция по 

отношению к профессиональной де-

ятельности (понимание взаимосвязи 
технических и нетехнических аспектов 
инженерной деятельности, сущности 
объекта профессиональной деятельно-
сти и факторов, определяющих его раз-
витие, способность адаптироваться к 
новым условиям и неопределенности, 
готовность исследовать и анализиро-
вать инженерные проблемы, профес-
сиональное самосовершенствование и 
развитие собственных компетенций);

4) стремление к продуктивной ин-
женерной деятельности во благо обще-
ства.

В 2022 году Всемирная инициатива 
CDIO опубликовала программу под-
готовки инженерных кадров CDIO 3.0 
[10], учитывающую актуальные факто-
ры, оказывающие влияние на профес-
сиональную компетентность будущего 
инженера: обеспечение устойчивых ус-
ловий жизни и воздействия антропо-
генной деятельности на планету; циф-
ровизация; готовность адаптироваться 
в стремительно меняющемся мире. 
Исследовательская культура в данной 
программе представляется базисом 
для когнитивного развития, выработки 
исследовательской компетентности, 
этических аспектов поведения при ре-
ализации научно-исследовательской и 
инновационной деятельности в обла-
сти инженерии, интеграции исследо-
вательских навыков, активной поиско-
вой деятельности и профессиональной 
культуры научного исследования. Она 
выражена в следующих требованиях 
к подготовке и качествам специалиста 
(будущего инженера):
• целостное восприятие технической 

системы с учетом контекста и ее 
влияния на социальные, экологи-
ческие, экономические процессы, 
знание социальных и гуманитар-
ных наук в дополнение к техниче-
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ским и естественно-научным зна-
ниям; 

• принятие факта неопределенности, 
неполноты и неоднозначности ин-
формации, и умения действовать (го-
товность принимать решения) в усло-
виях изменений и неожиданностей;

• поисковая и исследовательская 
д еятельность, основанная на науч-
ных методах и принципах научного 
поиска;

• творческая междисциплинарная 
дея тельность и использование 
инструментария для творческого 
мышления, сформированные це-
лостное, креативное, критическое, 
логическое мышление;

• воля к достижению поставленной 
цели, сопряженная с желанием и го-
товностью к самостоятельной работе;

• понимание роли творчества в про-
фессиональной (инженерной) дея-
тельности;

• самореализация, метапознание, 
саморефлексия, рефлексия о каче-
стве мышления, ценностях и дей-
ствиях.

В США Лаборатория инженерных 
преобразований (ECL-USA) – ини-
циативное сообщество, созданное в 
2017 году, – обозначила следующие на-
правления развития и совершенство-
вания системы подготовки инженер-
ных кадров:
• культурная трансформация инже-

нерного образования, связанная 
с расширением представлений об 
инженерной деятельности и ее 
роли в обеспечении устойчивого 
развития, интеграцией устойчиво-
го развития в систему ценностей 
инженерного образования;

• интеграция технических и нетех-
нических знаний и навыков в еди-
ной программе обучения;

• расширение практического опыта 
реальной инженерной деятельно-
сти, получаемого в процессе обуче-
ния [14].

Анализ глобальных трендов разви-
тия инженерного образования и тре-
бований к инженеру XXI века показал, 
что одним из ключевых аспектов его 
профессионального становления яв-
ляется культурный базис (исследова-
тельская культура), обеспечивающий:
• поведение, характеризующееся го-

товностью к деятельности в усло-
виях неопределенности, к решению 
сложных исследовательских задач 
с учетом социотехнических и эко-
логических аспектов, к изменению, 
саморазвитию и самосовершен-
ствованию, к непрерывному повы-
шению уровня компетентности и 
открытию нового;

• ценностное основание для актив-
ной поисковой деятельности при 
решении профессиональных задач, 
саморазвития и достижения высо-
кого уровня профессионального 
мастерства, постоянного стремле-
ния к истине, ориентации в своей 
деятельности на национальные и 
глобальные устойчивые ценности 
и устойчивое развитие;

• формирование когнитивных 
структур личности, ответственных 
за целостное восприятие профес-
сиональной деятельности и пони-
мание ее истинной сущности, воз-
можность получать и оценивать 
новые знания, интегрировать их 
с существующими, потребность в 
научении и расширении системы 
знаний.

Усвоение норм исследовательской 
культуры способствует формирова-
нию мышления поискового типа, цен-
ностных и поведенческих установок, 
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обеспечивающих исследовательскую 
реакцию в условиях неопределенно-
сти, саморазвитию, формированию 
метакомпетенций, гуманистической 
направленности личности и явля-
ется основополагающим элементом 
для вхождения индивида в профес-
сиональную инженерно-техническую 
сферу деятельности в рамках эконо-
мики инновационного типа, постро-
енной на знаниях, определяет про-
дуктивность системы производства 
и эффективность распространения 
знаний.

Сегодня мировое сообщество про-
являет особый интерес к инженерно-
му образованию, который обусловлен 
осознанием роли инженерно-техни-
ческих кадров в достижении целей 
устойчивого развития и приращении 
инновационного потенциала. Развитие 
и усиление инженерного образования 
является глобальным трендом и пред-
полагает:

1) интеграцию теоретических иссле-
дований и инженерной практики;

2) наращивание исследовательского 
потенциала инженерно-технических 
кадров посредством включения иссле-
довательского компонента в процесс 
обучения, использования передовых 
методов обучения, формирования ис-
следовательской позиции и стимули-
рования исследовательской активно-
сти обучающегося, культурной транс-
формации, создающей ценностно-нор-
мативную основу исследовательской 
деятельности, самореализации и само-
развития;

3) возврат к творческой сущности 
инженерной деятельности и ее неот-
делимости от социальных, экологиче-
ских, экономических аспектов жизни 
общества.

Изучение международного опы-
та подготовки инженерных кадров и 
требований, предъявляемых к про-
фессиональному инженеру, показало, 
что наиболее успешные в наращива-
нии исследовательского потенциала 
страны уделяют значительное внима-
ние целостности инженерной подго-
товки (взаимосвязи гуманитарного, 
естественно-научного и технического 
знания); выработке исследователь-
ской компетентности; формирова-
нию осознанной мотивации к иссле-
довательской деятельности, навыков 
продуктивной поисковой деятель-
ности, адаптивности, творческого и 
практического применения получен-
ных знаний.

Таким образом, результаты ис-
следования подтверждают, что фор-
мирование исследовательской куль-
туры будущего инженера является 
обязательным условием и фактором 
развития инженерного образования, 
обеспечивающим подготовку совре-
менных специалистов, способных 
принимать активное участие в дости-
жении целей устойчивого развития, 
социально-технической трансформа-
ции общества, направленной на по-
вышение уровня и качества жизни. 
Исследовательская культура являет-
ся одним из ключевых аспектов про-
фессионального становления и раз-
вития инженера, его продуктивной 
преобразовательной деятельности и 
самореализации.

Перспективы дальнейшего иссле-
дования представляются в использо-
вании полученных результатов для 
повышения качества инженерного об-
разования, в том числе при разработке 
программ высшего и дополнительного 
образования.
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УДК 378.4

Г.И. КАМАЛОВА, Ю.М. ГРИШАЕВА 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
БУДУЩИХ ЭНЕРГЕТИКОВ

Проведена оценка условий формирования экологической компетентности у обуча-
ющихся по направлению «Электроэнергетика и электротехника» в рамках освоения 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования (уровень 
бакалавриата и магистратуры). Предложено содержание понятий «эколого-професси-
ональная компетенция будущих энергетиков» и «экологическая компетентность буду-
щих энергетиков». 
Ключевые слова: эколого-профессиональная компетенция будущих энергетиков, экологиче-
ская компетентность будущих энергетиков, экологическая культура, охрана окружающей 
среды.

In this paper the assessment of the conditions for the formation of ecological competence among 
students in the direction of «Electric power and electrical engineering» within the framework 
of the development of basic professional educational programs of higher education (bachelor’s 
and master’s degree levels) is carried out. The content of the concepts «professional and eco-
logical competence of future power engineers» and «ecological competence of future power 
engineers» is proposed. 
Keywords: professional and ecological competence of future power engineers, ecological compe-
tence of future power engineers, ecological culture, environmental protection.

Введение

1Энергетическая отрасль имеет прямое 
влияние на экологическую обстановку 
в мире. С ростом численности населе-
ния на нашей планете увеличивается 
количество потребляемой энергии, 
что требует постоянного наращивания 
мощности электрических станций. Ко-
нечно, многие страны стараются вне-
дрять более безопасные с точки зрения 
экологии способы выработки энергии, 
однако доля традиционных электри-
ческих станций (тепловых – ТЭС, ги-
дравлических – ГЭС, атомных – АЭС) 
все еще занимает преобладающие по-
зиции.

© Камалова Г.И., Гришаева Ю.М., 2023

Среди негативных последствий воз-
действия ТЭС, ГЭС, АЭС на окружа-
ющую среду можно выделить затопле-
ние и заболачивание земель и лесов, 
загрязнение воздуха, загрязнение ра-
диацией и др. Еще одним немаловаж-
ным фактором возникновения эколо-
гических катастроф являются аварии 
на электрических станциях и других 
объектах энергетики. 

Наиболее масштабные техногенные 
аварии начали происходить с середины 
ХХ века и приносили ущерб как здоро-
вью и жизни людей, так и окружающей 
среде: Каховская ГЭС (2023), Нориль-
ская ТЭЦ-3 (2020), ТЭС Boryeong 
(2012), АЭС «Фукусима-1» (2011), 
Саяно-Шушенская ГЭС (2009), Ка-
ширская ГРЭС (2002), Экибастузская 



106 ВЕСТНИК РМАТ № 3 • 2023

ГРЭС (1990), Чернобыльская АЭС 
(1986), АЭС «Три-Майл-Айленд» 
(1979) [1, 2, 5, 9, 12, 13] и др. 

Согласно статистике аварий на ТЭС, 
порядка 90% крупных аварий вызваны 
отказами в работе оборудования; часть 
аварий связана с повреждением строи-
тельных конструкций [2], нарушением 
норм и правил безопасной эксплуата-
ции резервуаров [5] и пр. К причинам 
возникновения аварий на АЭС можно 
отнести грубые нарушения правил экс-
плуатации [9], недостаточную защиту 
от стихийных бедствий [1] и т.д. Ава-
рии на ГЭС могут происходить из-за 
нарушений на этапе проектирования 
сооружений; пренебрежения и наруше-
ния условий эксплуатации; отсутствия 
гарантийного обслуживания и компе-
тентного обслуживающего персонала 
[26] и др. 

Несмотря на большое количество 
уже случившихся аварий на объектах 
энергетики и выявленных в последу-
ющем причин их возникновения, ис-
ключить аварии в будущем удается не 
всегда. Тому пример – недавняя авария 
на Каховской ГЭС [29], негативные 
последствия которой нанесли ущерб 
окружающей среде, еще не оцененный 
в полной мере.

Как мы видим, энергетическая от-
расль и ее влияние на окружающую 
среду неразрывно связаны. Вместе 
с тем одной из причин возникнове-
ния аварийных ситуаций на объектах 
энергетики на разных этапах их жиз-
ненного цикла – от проектирования, 
в течение эксплуатации и до утили-
зации – является человеческий фак-
тор. В связи с этим система высшего 
образования, на наш взгляд, должна 
не только готовить будущих энергети-
ков «узкими» специалистами в своей 
предметной области, но и формиро-

вать необходимый уровень их эколо-
гической культуры.

Вопрос необходимости формирова-
ния экологического мировоззрения на 
разных этапах становления личности 
рассматривается в трудах многих уче-
ных [8, 10, 11], в том числе в своих ра-
ботах мы также рассматривали форми-
рование экологической культуры лич-
ности [4, 7]. На уровне государственно-
го регулирования аналогично затраги-
ваются вопросы создания комфортной 
и безопасной среды для жизни в кон-
тексте снижения выбросов опасных 
загрязняющих веществ, оказывающих 
наибольшее негативное воздействие 
на окружающую среду и здоровье че-
ловека [13]; уменьшения негативного 
воздействия топливно-энергетическо-
го комплекса на окружающую среду 
и ее адаптацию к изменению климата 
в контексте перехода к экологически 
чистой и ресурсосберегающей энерге-
тике [30]; создания комплекса мер для 
обеспечения экологической безопасно-
сти в стране [14]. Также в нашей стра-
не реализуется национальный проект 
«Экология», направленный на охрану 
окружающей среды, развитие экологи-
ческого воспитания и т.д. [12].

Нами было проведено интервьюиро-
вание экспертов энергетической отрас-
ли по вопросу актуальности формиро-
вания экологической компетентности 
будущих энергетиков: 

1) начальник службы Инженерного 
центра «ЭнергоРазвитие» (г. Казань) 
Э.Ф. Хакимзянов отмечает необходи-
мость формирования экологической 
компетентности будущих энергетиков 
и приводит пример проектов, реализу-
емых в АО «Сетевая компания» под на-
званием «Бережливое производство», 
а также выражает мнение о недостаточ-
ной сформированности экологических 
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компетенций у выпускников профиль-
ных вузов;

2) руководитель департамента АО 
«ОЭК» (г. Москва) Н.А. Сорокин под-
черкивает необходимость получения 
обучающимися вузов знаний и уме-
ний в области экологии, например, для 
применения химических компонентов 
при строительстве и эксплуатации соо-
ружений энергетики, и также отмечает 
недостаточный уровень квалификации 
в данной области у будущих энерге-
тиков;

3) руководитель департамента зда-
ний и сооружений АО «ОЭК» (г. Мо-
сква) П.В. Калмыков считает необ-
ходимым у будущих энергетиков на-
личие экологических компетенций, 
например, при откачке маслобойных 
резервуаров подстанций и утилизации 
отходов разных классов;

4) руководитель департамента АО 
«ОЭК» (г. Москва) В.Н. Волков пред-
лагает в образовательных программах 
увеличить долю практических занятий 
в области экологии.

Таким образом, руководители под-
разделений различных энергетических 
компаний подчеркивают необходи-
мость формирования экологической 
компетентности будущих сотрудни-
ков. 

Обобщая современные требования 
к защите окружающей среды, учиты-
вая наличие экологических угроз при 
функционировании объектов энер-
гетики, принимая во внимание реко-
мендации экспертов энергетической 
отрасли, стоит отметить актуальность 
вопроса формирования экологической 
компетентности будущих энергетиков 
на этапе обучения в вузе.

Присоединение России к Болонско-
му процессу и переход системы образо-
вания от квалификационного подхода 

к компетентностному [6] повлекли 
создание образовательных программ 
высшего образования, в которых про-
фессиональные компетенции будущих 
энергетиков формировались образо-
вательными организациями на основе 
профессиональных стандартов, а в слу-
чае их отсутствия – самостоятельно. 
Это привело к созданию образователь-
ных программ с одинаковыми профи-
лями, но отличающихся по типу про-
фессиональных задач и по содержанию 
профессиональных компетенций. На 
сегодняшний день сложно в полной 
мере оценить формирование экологи-
ческой компетентности будущих энер-
гетиков на этапе обучения по образо-
вательным программам высшего обра-
зования, реализуемым вузами страны 
по направлению «Электроэнергетика 
и электротехника», так как системное 
исследование данного вопроса не про-
водилось.

Целью данного исследования явля-
ется выявление наличия экологическо-
го компонента в основных профессио-
нальных образовательных программах 
высшего образования, реализуемых 
вузами по направлениям подготовки 
бакалавров 13.03.02 «Электроэнерге-
тика и электротехника» и магистров 
13.04.02 «Электроэнергетика и элек-
тротехника», а также формулирование 
содержания определений эколого-про-
фессиональной компетенции и эко-
логической компетентности будущих 
энергетиков.

Объектом исследования являются 
основные профессиональные образова-
тельные программы высшего образова-
ния, реализуемые вузами по направле-
ниям подготовки бакалавров 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника» 
и магистров 13.04.02 «Электроэнерге-
тика и электротехника».
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Предметом исследования является 
экологический компонент (знания, 
умения, навыки, профессиональные 
компетенции, экологические дисци-
плины) основных профессиональных 
образовательных программ высшего 
образования.

Материалы и методы 

Исследование проводилось с исполь-
зованием следующих методов: анализ 
нормативно-правовых актов, докумен-
тов, регламентирующих образователь-
ный процесс в вузе (профессиональ-
ные стандарты, федеральные государ-
ственные образовательные стандарты 
высшего образования, основные про-
фессиональные образовательные про-
граммы высшего образования и др.), 
обобщение и сравнение данных, фор-

мализация, а также с использованием 
метода экспертной оценки. 

Анализ профессиональных 
стандартов

Для исследования были отобраны 
профессиональные стандарты (ПС) 
из Национального реестра профес-
сиональных стандартов Минтруда 
России [15, 16, 18–20], рекомендуе-
мые федеральными государственны-
ми образовательными стандартами 
высшего образования (ФГОС ВО) и 
относящиеся к таким областям про-
фессиональной деятельности, как 
строительство и жилищно-комму-
нальное хозяйство; добыча, перера-
ботка, транспортировка нефти и газа; 
электроэнергетика; атомная промыш-
ленность (табл. 1).

Таблица 1 

Анализ наличия экологического компонента в профессиональных стандартах

Наименование  
профессионального 

стандарта

Уро-
вень 

квали-
фика-

ции

Необходимые умения 
(в области экологии)

Необходимые знания 
(в области экологии)

1 2 3 4
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

16.019 «Специалист по 
эксплуатации транс-
форматорных под-
станций и распредели-
тельных пунктов» 

6 – Требования охраны 
труда, промышленной и 
пожарной безопасности, 
производственной сани-
тарии

Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа
19.029 «Специалист 
по эксплуатации га-
зораспределительных 
станций, отдельно 
стоящих газорегу-
ляторных пунктов, 
узлов учета и редуци-
рования газа»

6 Применять новые энергос-
берегающие технологии в 
рамках своих компетенций

Требования охраны тру-
да, промышленной, по-
жарной и экологической 
безопасности

7 Контролировать соблюде-
ние в подразделении нор-
мативных правовых актов 
РФ, локальных норматив-

–
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Окончание табл. 1

1 2 3 4
ных актов и распорядитель-
ных документов по охране 
труда, промышленной, по-
жарной и экологической 
безопасности. Взаимодей-
ствовать с федеральными, 
ведомственными органами 
надзора и контроля, эксперт-
ными организациями в об-
ласти контроля соблюдения 
требований охраны труда, 
промышленной, пожарной и 
экологической безопасности
Электроэнергетика

20.001 «Работник по 
оперативному управ-
лению объектами 
тепловой электро-
станции»

6 – Требования промыш-
ленной безопасности, 
пожарной и взрывобезо-
пасности, охраны труда

20.008 «Работник по 
оперативному управ-
лению гидроэлектро-
станциями/ гидро-
аккумулирующими 
электростанциями»

6 Применять требования 
промышленной, пожарной 
безопасности и охраны тру-
да при производстве работ 
на оборудовании распре-
делительного устройства 
ГЭС/ГАЭС

Требования охраны 
труда при эксплуатации 
электроустановок.
Правила охраны окру-
жающей среды в преде-
лах своей компетенции.
Основные методы защи-
ты производственного 
персонала и населения 
от последствий возмож-
ных аварий, катастроф, 
стихийных бедствий

Атомная промышленность
24.038 «Специалист 
по эксплуатации 
электроэнергетиче-
ских систем плавучих 
атомных станций»

7 Производить оценку без-
опасности ЭЭС ПАТЭС

Требования охраны 
труда

В профессиональных стандартах оце-
нивались 6-й и 7-й квалификационные 
уровни, соответствующие уровням под-
готовки бакалавров и магистров. Ана-
лиз наличия экологического компонен-
та в трудовых функциях в виде необ-
ходимых умений и знаний выявил, что 

практически в каждом стандарте отме-
чена необходимость знаний требования 
охраны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности, а также в отдельных 
стандартах обозначено наличие знаний 
и умений в области экологической безо-
пасности и охраны окружающей среды.
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Анализ федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 

По направлению «Электроэнергетика 
и электротехника» утверждено два фе-
деральных государственных образова-

тельных стандарта высшего образова-
ния: для бакалавриата и магистратуры. 
В каждом из ФГОС ВО мы оценивали 
представленные универсальные (УК) 
и общепрофессиональные (ОПК) ком-
петенции (табл. 2 и 3) [27, 28].

Таблица 2 

Анализ наличия экологического компонента в содержании  
универсальных компетенций ФГОС ВО

Уровень 
образо-
вания

Универсальная компетенция
Наличие  

экологического 
компонента

1 2 3
Бакалав-
риат

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ 
и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач

–

УК-2. Способен определять круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

–

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодей-
ствие и реализовывать свою роль в команде

–

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

–

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разноо-
бразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах

–

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни

–

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физи-
ческой подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности

–

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседнев-
ной жизни и в профессиональной деятельности безопас-
ные условия жизнедеятельности для сохранения природ-
ной среды, обеспечения устойчивого развития общества, 
в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов

Способен созда-
вать и поддер-
живать в про-
фессиональной 
деятельности 
б езопасные ус-
ловия жизнеде-
ятельности для 
сохранения при-
родной среды
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Окончание табл. 2

1 2 3
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности

–

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

–

Маги-
стратура

УК-1. Способен осуществлять критический анализ про-
блемных ситуаций на основе системного подхода, выраба-
тывать стратегию действий

–

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла

–

УК-3. Способен организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для дости-
жения поставленной цели

–

УК-4. Способен применять современные коммуника-
тивные технологии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и профессионального вза-
имодействия

–

УК-5. Способен анализировать и учитывать разноо-
бразие культур в процессе межкультурного взаимодей-
ствия

–

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствова-
ния на основе самооценки

–

Таблица 3 

Анализ наличия экологического компонента  
в общепрофессиональных компетенциях ФГОС ВО

Уровень 
образо-
вания

Общепрофессиональная компетенция
Наличие эко-
логического 
компонента

1 2 3
Бакалав-
риат

ОПК-1. Способен понимать принципы работы современ-
ных информационных технологий и использовать их для 
решения задач профессиональной деятельности

–

ОПК-2. Способен разрабатывать алгоритмы и компью-
терные программы, пригодные для практического при-
менения

–

ОПК-3. Способен применять соответствующий физико-
математический аппарат, методы анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач

–

ОПК-4. Способен использовать методы анализа и модели-
рования электрических цепей и электрических машин

–
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Окончание табл. 3

1 2 3
ОПК-5. Способен использовать свойства конструкцион-
ных и электротехнических материалов в расчетах пара-
метров и режимов объектов профессиональной деятель-
ности

–

ОПК-6. Способен проводить измерения электрических и 
неэлектрических величин применительно к объектам про-
фессиональной деятельности

–

Маги-
стратура

ОПК-1. Способен формулировать цели и задачи иссле-
дования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать 
критерии оценки

–

ОПК-2. Способен применять современные методы иссле-
дования, оценивать и представлять результаты выполнен-
ной работы

–

Анализ наличия экологическо-
го компонента во ФГОС ВО в части 
универсальных компетенций пока-
зал, что лишь одна УК-8 имеет пря-
мое отношение к охране окружающей 
среды. 

Анализ наличия экологического 
компонента во ФГОС ВО в части об-
щепрофессиональных компетенций 
показал, что нет ни одной ОПК, кото-
рую можно было бы назвать экологи-
ческой. 

Анализ основных 
профессиональных 
образовательных программ 
высшего образования

Исследование проводилось на основе 
оценки публичных документов про-
фильных и реализующих ОПОП ВО 
вузов по направлению «Электроэнер-
гетика и электротехника». Оценива-
лись документы, представленные в 
разделе «Сведения об образователь-
ной организации» на официальных 
сайтах следующих вузов: Федераль-
ное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего 
образования «Национальный иссле-
довательский университет “МЭИ”» 
(НИУ «МЭИ»); Федеральное госу-
дарственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образо-
вания «Ивановский государственный 
энергетический университет имени 
В.И. Ленина» (ИГЭУ); Федеральное 
государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего об-
разования «Казанский государствен-
ный энергетический университет» 
(КГЭУ); Федеральное государствен-
ное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет Петра Велико-
го» (СПбПУ); Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Новосибирский государственный 
технический университет» (НГТУ) 
[21–25]. 

В перечне реализуемых ОПОП ВО 
по направлению «Электроэнергетика и 
электротехника» было выбрано по три 
случайных профиля (табл. 4 и 5).
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Таблица 4 

Анализ наличия экологического компонента в ОПОП ВО (бакалавриат)

Вуз Наименование профиля, 
год начала подготовки

Наличие экологических 
компетенций и/или  

индикаторов в ОПОП

Формирующая 
компетенцию  
дисциплина

НИУ 
«МЭИ»

Электроэнергетика, 2023 УК-8 
(в соответствии с ФГОС)

Экология

Проектирование и экс-
плуатация систем электро-
снабжения, 2023

УК-8 
(в соответствии с ФГОС)

Безопасность жиз-
недеятельности

Гидроэлектростанции, 
2023

УК-8 (в соответствии с 
ФГОС)
ПК-1.
Способен учитывать экологи-
ческие факторы при решении 
профессиональных задач
ИД-1ПК-1. Демонстрирует уме-
ние учитывать требования 
экологического законодатель-
ства при решении задач про-
фессиональной деятельности

Экология

ИГЭУ Электрические станции и 
подстанции, 2022

УК-8 
(в соответствии с ФГОС)

Безопасность жиз-
недеятельности

Релейная защита и авто-
матизация электроэнерге-
тических систем, 2022

УК-8 
(в соответствии с ФГОС)

Безопасность жиз-
недеятельности

Электроэнергетические 
системы и сети, 2022

УК-8 
(в соответствии с ФГОС)

Безопасность жиз-
недеятельности

КГЭУ Электрические станции и 
подстанции, 2023

УК-8 
(в соответствии с ФГОС)

Промышленная
экология

Релейная защита и авто-
матизация электроэнерге-
тических систем, 2023

УК-8 
(в соответствии с ФГОС)

Промышленная
экология

Электроэнергетические 
системы и сети, 2023

УК-8 
(в соответствии с ФГОС)

Промышленная
экология

СПбПУ Электрические станции, 
2023

УК-8 
(в соответствии с ФГОС)

Безопасность жиз-
недеятельности

Релейная защита и авто-
матизация электроэнерге-
тических систем, 2023

УК-8 
(в соответствии с ФГОС)

Безопасность жиз-
недеятельности

Электроэнергетические 
системы и сети, 2023

УК-8 
(в соответствии с ФГОС)

Безопасность жиз-
недеятельности

НГТУ Электроэнергетика, 2023 УК-8 
(в соответствии с ФГОС)

Безопасность жиз-
недеятельности

Электротехника, электро-
механика и электротехно-
логии, 2023

УК-8 
(в соответствии с ФГОС)

Безопасность жиз-
недеятельности

Цифровые технологии в 
электроэнергетике, 2023

УК-8 
(в соответствии с ФГОС)

Безопасность жиз-
недеятельности
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Таблица 5 

Анализ наличия экологического компонента в ОПОП ВО (магистратура)

Вуз Наименование профиля
Наличие экологических ком-

петенций и/или индикаторов в 
ОПОП

Формирую-
щая компе-
тенцию дис-

циплина
1 2 3 4

НИУ 
«МЭИ»

Электроэнергетические 
системы и сети, их режимы, 
устойчивость, надежность 
и качество электрической 
энергии, 2023

– –

Электрические станции и 
подстанции, 2023

– –

Техника и электрофизика 
высоких напряжений, 2023

– –

ИГЭУ Электроэнергетические си-
стемы и сети, 2022

– –

Электрические станции и 
подстанции, 2022

– –

Техника и физика высоких 
напряжений, 2022

– –

КГЭУ Электроэнергетические 
системы, сети, электропере-
дачи, их режимы, устойчи-
вость и надежность, 2023

– –

Электроустановки электри-
ческих станций и подстан-
ций, 2023

– –

Электромеханические и 
электронные системы авто-
матизации процессов и про-
изводств, 2023

– –

СПбПУ Электроэнергетические 
системы, сети, электропере-
дачи, их режимы, устойчи-
вость и надежность , 2023

ПК-18. Способен к реализации 
мероприятий по экологической 
безопасности предприятий
ИД-1ПК-18. Реализует мероприя-
тия по экологической безопас-
ности предприятий

Современные 
проблемы 
электро-
энергетики и 
электротехни-
ки (лаборатор-
ный семинар)

Системы электроснабжения 
и цифровые энергоэффек-
тивные технологии, 2023

ПК-18. Способен к реализации 
мероприятий по экологической 
безопасности предприятий
ИД-1ПК-18. Реализует мероприя-
тия по экологической безопас-
ности предприятий

Современные 
проблемы 
электро-
энергетики и 
электротехни-
ки (лаборатор-
ный семинар)
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Окончание табл. 5

1 2 3 4
Экология энергетики, авто-
номные и возобновляемые 
источники энергии, 2023

ПК-18. Способен к реализации 
мероприятий по экологической 
безопасности предприятий
ИД-1ПК-18. Реализует мероприя-
тия по экологической безопас-
ности предприятий

Современные 
проблемы 
электро-
энергетики и 
электротехни-
ки (лаборатор-
ный семинар)

НГТУ Электрические станции и 
подстанции, 2022

– –

Автономные энергетиче-
ские установки, 2021

– –

Системы электроснабжения 
и управление ими, 2022

– –

Анализ наличия экологического 
компонента в ОПОП ВО бакалавриа-
та показал, что в соответствии с ФГОС 
ВО УК-8 формируется во всех образо-
вательных программах представлен-
ных вузов в рамках дисциплин «Без-
опасность жизнедеятельности», «Эко-
логия» и «Промышленная экология». 
Рассмотрев отдельно рабочие програм-
мы некоторых дисциплин, было уста-
новлено:

1. Содержание дисциплины «Эко-
логия» формирует знания и умения в 
области обеспечения экологической 
безопасности и устойчивого разви-
тия; обеспечения качества окружа-
ющей среды и ее защиты; экологи-
ческого мониторинга; управления 
экологической безопасностью (НИУ 
«МЭИ», профиль «Гидроэлектро-
станции») [25].

2. Дисциплина «Безопасность жиз-
недеятельности» формирует знания о 
вредных, опасных и поражающих чрез-
вычайных ситуациях и методах защи-
ты от них; умения применять методы 
защиты от вредных, опасных и пора-
жающих факторов в конкретных ус-
ловиях профессиональной деятельно-

сти (ИГЭУ, профиль «Электрические 
станции и подстанции») [22].

Таким образом, содержание дис-
циплин «Экология» и «Безопасность 
жизнедеятельности» различается: нет 
единого тематического плана, а также 
цели данных дисциплин, по-видимому, 
разные, так как в рамках дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 
вопросы экологии затрагиваются по-
верхностно и исключительно в отно-
шении организации безопасной дея-
тельности самого работника и пред-
приятия.

У большинства вузов при подготовке 
бакалавров экологический компонент 
включен лишь в состав универсальной 
компетенции, а дополнительные эко-
лого-профессиональные компетенции 
не разрабатывались. Однако некото-
рые вузы (например, НИУ «МЭИ») 
в профиль «Гидроэлектростанции» 
включили профессиональную компе-
тенцию в сфере экологии [25]. 

Что же касается ОПОП ВО маги-
стратуры, то большинство вузов не 
предусмотрели формирование эколо-
го-профессиональных компетенций у 
обучающихся, лишь в СПбПУ есть от-
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дельно выделенная профессиональная 
компетенция в области экологии. 

Таким образом, анализ образова-
тельных программ по направлению 
«Электроэнергетика и электротехни-
ка» выявил, что формирование эколо-
гической компетентности у будущих 
энергетиков либо осуществляется в 
рамках установленной во ФГОС ВО 
универсальной компетенции, либо 
формируется вузами только для неко-
торых ОПОП ВО и не носит обязатель-
ный характер. Однако стоит учитывать 
специфику деятельности будущих 
энергетиков и ее прямую взаимосвязь 
с экологией. В связи с этим мы считаем 
необходимым формулирование содер-
жания экологической компетентности 
для обучающихся по направлению 
«Электроэнергетика и электротехни-
ка». Кроме того, мы рассматриваем 
экологическую компетентность как 
один из показателей готовности буду-
щего энергетика к профессиональной 
деятельности и считаем необходимым 
формирование системы эколого-про-
фессиональных компетенций в ходе 
освоения образовательной программы 
в вузе.

Рассматривая экологическую ком-
петентность с точки зрения формируе-
мой во время обучения в вузе системы 
эколого-профессиональных компетен-
ций, мы предлагаем разделить их на 
«базовый профессиональный» и «спе-
циальный профессиональный» уров-
ни. «Базовый профессиональный» 
уровень эколого-профессиональных 
компетенций формируется в рамках 
универсальных (УК) и общепрофесси-
ональных (ОПК) компетенций соглас-
но ФГОС ВО и имеет свои показатели 
сформированности.  

Следует отметить, что на формиро-
вание «базового профессионального» 

уровня эколого-профессиональных 
компетенций студента существенное 
влияние оказывает уже сформирован-
ная экологическая культура личности, 
основы которой закладываются с ран-
него детства, а также во время обуче-
ния в школе. В вуз обучающиеся, как 
правило, приходят уже с некоторым 
багажом экологических знаний и опре-
деленным экологическим мировоззре-
нием и мышлением. Поэтому перед 
преподавателями вузов на первой сту-
пени высшего образования (бакалав-
риат) стоит задача не только обучать, 
но и продолжить формирование эко-
логической культуры будущего энерге-
тика.

По мнению С.Н. Глазачева [3], базо-
вая система экологических компетен-
ций, раскрывающая важные аспекты 
понятия «экологическая культура лич-
ности», может быть представлена как 
способность ответственно относиться 
к природной среде на основе призна-
ния ее универсальной ценности; пони-
мание сущности природных пределов 
социально-экономического развития 
и причин экологического кризиса; спо-
собность оценивать результаты и по-
следствия своей деятельности с точки 
зрения природосообразности, ненане-
сения или минимизации вреда природе 
и т.д.

«Специальный профессиональный» 
уровень экологической компетент-
ности может формироваться, на наш 
взгляд, в рамках исключительно про-
фессиональных компетенций, разра-
батываемых образовательными орга-
низациями самостоятельно исходя из 
профессиональных стандартов [17] и в 
целом специфики будущей профессио-
нальной деятельности. 

На основании вышеизложенного 
сформулируем эколого-профессиональ-
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ную компетенцию будущего энергетика 
как способность и готовность проекти-
ровать, эксплуатировать и утилизиро-
вать объекты энергетики с учетом наи-
меньшего вреда, наносимого экосистеме.

Важнейшими идеями концепции 
устойчивого развития общества явля-
ются сохранение экосистем, борьба с 
изменением климата, здоровьесбере-
жение, партнерство и т.д. Именно по-
этому широкое распространение се-
годня нашли ESG-технологии, направ-
ленные на защиту окружающей среды, 
создание благоприятных социальных 
условий, добросовестное управление 
и др. Немаловажную роль в формиро-
вании экологической компетентности 
играют экологические экстерналии, 
т.е. прямое влияние деятельности че-
ловека на окружающую среду и его 
косвенное влияние на здоровье и жиз-
недеятельность других людей.

Определение экологической компе-
тентности можно найти в трудах мно-
гих ученых, таких как И.М. Наумова, 
Г.А. Папуткова, В.И. Томаков и др., 

однако определение экологической 
компетентности будущих энергетиков 
никем сформулировано не было. В свя-
зи с этим и на основании проведенных 
исследований нами предложено сле-
дующее авторское определение: «Эко-
логическая компетентность будущего 
энергетика – это личностная и профес-
сиональная характеристика специали-
ста, выраженная в сформированности 
ценностей, мотивов и компетенций, 
необходимых для понимания влияния 
объектов энергетики на окружающую 
среду; в способности и готовности к 
деятельности, направленной на умень-
шение негативного воздействия объек-
тов энергетики на экосистему».

Подводя итоги, можно сказать, что 
для современного энергетика эколо-
го-профессиональные компетенции 
являются неотъемлемой частью его 
профессионализма. При этом перед ву-
зами стоит важная задача: подготовить 
экологически компетентных будущих 
энергетиков, используя современные 
педагогические технологии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Статья посвящена изучению перспектив совершенствования системы повышения 
квалификации среднего медицинского персонала на рабочем месте. Рассмотрены 
теоретические основы профессиональной готовности и творческой активности 
специалистов, а также существующие технологии развития данных качеств. Про-
анализирована эффективность применения технологий в современном образовании и 
определены перспективы их развития в будущем. Подчеркивается значимость дан-
ных технологий для успешной карьеры и личностного развития специалистов в со-
временном мире.
Ключевые слова: профессиональная готовность, творческая активность, повышение ква-
лификации, медицинский персонал, рабочее место.

The article is devoted to the study of the prospects for improving the system of advanced train-
ing of nursing staff in the workplace. The paper considers the theoretical foundations of pro-
fessional readiness and creative activity of specialists, as well as existing technologies for the 
development of these qualities. The effectiveness of the technologies usage in modern education 
is analyzed and the prospects for their development in the future are determined. The impor-
tance of these technologies for a successful career and personal development of specialists in 
the modern world is emphasized.
Keywords: professional readiness, creative activity, advanced training, medical personnel, work-
place.

1Текущее состояние системы повы-
шения квалификации среднего меди-
цинского персонала остается важной 
проблемой здравоохранения в России. 
Как известно, данный персонал играет 
ключевую роль в обеспечении квали-
фицированной медицинской помощи 
населению.

Однако существующая система по-
вышения квалификации среднего ме-
дицинского персонала не всегда соот-
ветствует современным требованиям. 
Часто такие мероприятия нацелены на 
получение минимально необходимых 
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знаний и навыков, а не на обучение но-
вым методам и технологиям [3].

Это приводит к тому, что средний 
медицинский персонал часто не имеет 
возможности развиваться профессио-
нально и оставаться в курсе последних 
достижений медицины. Также ухудша-
ется качество медицинской помощи, 
которую они оказывают.

Однако были предприняты некото-
рые шаги для улучшения и упорядоче-
ния системы повышения квалифика-
ции среднего медицинского персона-
ла. Например, в последние годы были 
созданы многочисленные программы и 
курсы по повышению квалификации, 
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которые предоставляются как онлайн, 
так и в классах [1].

Врач – это профессия, которая тре-
бует серьезной подготовки и особого 
внимания к деталям. Однако медицин-
ские знания и умения быстро устарева-
ют, и потому повышение квалифика-
ции является необходимым, для того 
чтобы врачи могли быть надежными и 
компетентными в лечении пациентов.

В наше время с медицинскими тех-
нологиями и научными исследовани-
ями, постоянно меняющими медицин-
скую индустрию, предстоящие вызовы 
медицинской практике будут только 
усложняться. Медицинский персонал 
должен постоянно совершенствовать 
свои навыки, чтобы оставаться в гар-
монии с быстро меняющимися требо-
ваниями, которые предъявляются к 
профессии.

Повышение квалификации врачей 
и медицинских работников является 
не только необходимым, но и важным 
условием для поддержания высокого 
уровня качества медицинской помощи 
и улучшения здоровья населения. Но-
вые технологии и методы для лечения 
болезней постоянно появляются в ме-
дицинском секторе, и лучший способ 
держать врачей в курсе этих измене-
ний – это обеспечить регулярное обу-
чение на рабочем месте.

Сегодняшний мир очень быстро ме-
няется и развивается. Новые техно-
логии и методы появляются каждый 
день, включая медицинскую область. 
Чтобы сохранять высокое качество ме-
дицинских услуг, необходимо обнов-
лять знания и умения медицинского 
персонала, что возможно через повы-
шение квалификации.

Правильное повышение квалифика-
ции помогает медицинским работни-
кам поддерживать свои навыки на ак-

туальном уровне, узнавать о новых ме-
тодах диагностики и лечения патоло-
гий, а также об оборудовании послед-
него поколения. Это позволяет работ-
никам медицинской сферы применять 
на практике новые знания и лучшие 
методы лечения, что значительно по-
вышает качество медицинских услуг.

Повышение квалификации сегодня 
доступно каждому медицинскому ра-
ботнику. Существует огромное количе-
ство возможностей для обучения и со-
вершенствования своих навыков. Это 
могут быть семинары, конференции, 
онлайн-курсы, тренинги и т.д.

99% ошибок и несчастных случаев в 
медицине имеют корни в профессио-
нальной несостоятельности медицин-
ского персонала. Поэтому повышение 
квалификации – это необходимость, 
которую следует понимать и выпол-
нять. Каждый медицинский работник, 
заботящийся о своей карьере и буду-
щем пациентов, должен постоянно ра-
ботать над усовершенствованием сво-
их знаний и навыков. Только так мож-
но добиться максимальной эффектив-
ности лечения пациентов и улучшения 
качества медицинских услуг [5].

Рост уровня квалификации в меди-
цине сыграл важную роль в улучше-
нии качества медицинской помощи, 
которую оказывают пациентам. Новые 
и улучшенные методы лечения в со-
четании с более высокой профессио-
нальной подготовкой медицинских ра-
ботников могут существенно снизить 
число ошибок и допусков при обслу-
живании пациентов.

Повышение квалификации – это 
процесс обучения, который позволя-
ет медицинскому персоналу получить 
новые знания и навыки, необходимые 
для развития и улучшения качества 
своей работы. Дополнительное обуче-
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ние может предоставить медицинско-
му персоналу инновационные методы 
лечения, которые могут существенно 
снизить число ошибок и увеличить 
точность диагностики, что непосред-
ственно приведет к повышению уровня 
здравоохранения и улучшению общего 
состояния здоровья пациентов [4].

Другое важное преимущество повы-
шения квалификации – это развитие 
лидерских качеств у медицинского 
персонала, что может привести к более 
эффективному управлению медицин-
ской организацией. Сформировавша-
яся команда медицинских работников, 
которые имеют высокую квалифика-
цию и опыт, готова помогать другим и 
совершенствовать свою работу.

Таким образом, повышение квали-
фикации медицинского персонала – 
это важная задача в медицинском деле, 
которая может значительно снизить 
число ошибок и допусков в лечении 
пациентов, а также улучшить качество 
медицинской помощи и здравоохра-
нения в целом. Преимущества повы-
шения квалификации медицинского 
персонала несомненны, и это должно 
стать приоритетом для развития нашей 
здравоохранительной системы.

Средний медицинский персонал се-
годня стал сталкиваться с рядом про-
блем в процессе обучения. Хотя это не 
новость, в последние годы наблюдает-
ся усиление их роли, особенно в свете 
пандемии COVID-19.

Одной из главных проблем для сред-
него медицинского персонала является 
нехватка времени на обучение и недо-
статочная оплата. Все это приводит к 
тому, что многие специалисты вынуж-
дены пожертвовать своим личным вре-
менем и деньгами, чтобы дополнитель-
но обучаться и повышать свою квали-
фикацию.

Другой проблемой является несо-
вершенство системы образования и 
подготовки среднего медицинского 
персонала. Многие образовательные 
учреждения не учитывают некоторые 
новые тенденции в медицине, такие 
как использование новых технологий 
или учет необходимости работы в ко-
манде. Это приводит к тому, что вы-
пускники с трудом могут вписываться 
в работу и обучаться на месте.

Наконец, одной из главных проблем 
для среднего медицинского персонала 
является стресс, связанный с работой 
и обучением. Несмотря на то что эта 
работа очень важна и необходима, она 
требует огромного количества усилий 
и внимания, что может привести к 
психологическим проблемам и выго-
ранию.

Необходимо принимать дополни-
тельные меры для улучшения обуче-
ния среднего медицинского персонала 
и решения этих проблем. Это поможет 
увеличить качество предоставляемых 
услуг и сделать работу более эффек-
тивной и комфортной для всех специ-
алистов.

В последнее время повышение ква-
лификации стало актуальной темой 
для медицинских работников. Однако, 
как показывает практика, такой про-
цесс может столкнуться с некоторыми 
проблемами.

Одна из возможных проблем – от-
сутствие времени. Работники меди-
цинских учреждений часто страдают 
от нехватки времени на повышение 
квалификации. Они уже заняты рабо-
той, а дополнительное обучение может 
занимать слишком много времени и 
требовать большого напряжения. Не-
которые работодатели не осознают 
важности повышения квалификации 
и не предоставляют своим сотрудни-
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кам возможность учиться на рабочем 
месте.

Другая проблема, связанная с по-
вышением квалификации, – нехватка 
квалифицированных преподавателей. 
Часто специалисты приглашают для 
обучения своих коллег из других го-
родов или стран, что повышает финан-
совую нагрузку на медицинские уч-
реждения. Кроме того, преподаватели 
могут не иметь достаточной квалифи-
кации для преподавания сложных тех-
ник и новых методов лечения.

Третья проблема – высокие рас-
ходы на обучение. При повышении 
квалификации медицинских работни-
ков работодатель должен платить за 
профессиональную переподготовку 
своего персонала. Это может быть до-
статочно серьезной статьей расходов. 
Некоторые работодатели стремятся 
экономить на обучении, что приводит 
к низкому качеству образования и не-
обходимости дополнительных затрат 
на повторное обучение.

В целом, повышение квалифика-
ции – весьма важный процесс для ме-
дицинских работников, но он сталкива-
ется с рядом трудностей. Работодатели 
должны понимать, что квалифициро-
ванный и обученный персонал – залог 
эффективного и успешного функцио-
нирования медицинских учреждений.

Сегодня в области медицины стало 
очевидно, насколько важна квалифи-
кация медицинского персонала для 
обеспечения высокого уровня здраво-
охранения и улучшения результатов 
лечения. Однако с ростом новых тех-
нологий и научных открытий меди-
цинские профессионалы должны по-
стоянно расширять свои знания.

Сегодня на рынке существует мно-
жество инструментов и программ, 
которые могут помочь медицинским 

работникам улучшить свои професси-
ональные навыки. Одним из примеров 
может быть программное обеспечение 
для медицинских центров и клиник, 
которое предоставляет сотрудникам 
медицинского учреждения доступ к 
различным онлайн-курсам. Каждый 
сотрудник имеет возможность выбрать 
подходящий курс в соответствии с 
уровнем своей квалификации. Некото-
рые курсы позволяют пользователям 
изучать электронные учебники, а так-
же проходить тесты на знание матери-
ала. Это позволяет медицинскому пер-
соналу повысить свой профессиональ-
ный уровень без ограничения графика 
работы [2].

Еще одним инструментом, который 
медицинский персонал может исполь-
зовать для повышения квалификации, 
являются медицинские журналы и 
книги. Эти ресурсы содержат послед-
ние научные исследования, новые ме-
тоды лечения, а также инструкции по 
использованию новых медицинских 
технологий. Многие медицинские 
журналы доступны онлайн, что делает 
их еще более приемлемыми для про-
смотра.

Также существуют специализиро-
ванные веб-сайты, которые предостав-
ляют медицинскому персоналу доступ 
к онлайн-симуляторам для тренировки 
своих навыков. Это позволяет меди-
цинским сотрудникам практиковать 
работу с новыми медицинскими техно-
логиями и методами лечения.

Однако, несмотря на то что все эти 
инструменты могут быть полезными 
для повышения квалификации меди-
цинского персонала, они не заменя-
ют практического опыта. В конечном 
итоге медицинский персонал должен 
проводить регулярные тренировки и 
участвовать в практических курсах, 
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чтобы успешно делать свою работу. 
Важно понимать, что постоянное обу-
чение и развитие являются критически 
важным процессом для медицинского 
персонала, который должен адаптиро-
ваться к постоянно меняющейся ме-
дицинской индустрии и растущим по-
требностям пациентов.

Одним из важнейших инструмен-
тов, доступных для повышения ква-
лификации, являются тренинги. Они 
позволяют развивать навыки и компе-
тенции, необходимые для выполнения 
специфических задач на рабочем месте. 
Тренинги могут быть как внутрикорпо-
ративными, проводимыми внутри ком-
пании, так и внешними, которые можно 
посетить за пределами организации [6].

Как правило, тренинги могут быть 
построены в различных форматах: се-
минары, лекции, тренинги с использо-
ванием условий реальной жизни, ин-
терактивные тренинги, групповые или 
индивидуальные занятия. Лучшим 
вариантом для повышения квалифика-
ции является участие в различных тре-
нингах, которые могут удовлетворить 
разные потребности.

Кроме того, для развития навыков 
существуют онлайн-ресурсы, которые 
позволяют заниматься самостоятель-
но. В настоящее время существует 
множество онлайн-курсов, образова-
тельных видеоуроков и специализиро-
ванных сайтов, которые могут помочь 
медицинскому персоналу улучшить 
свою квалификацию. Их преимуще-
ство заключается в том, что они доступ-
ны в любое удобное время и не требуют 
значительных затрат на обучение.

Также можно пользоваться кон-
сультационными услугами экспер-
тов-консультантов, которые обладают 
определенными знаниями и опытом в 
определенной области. Консультации 

могут помочь справиться с ситуация-
ми, возникающими на рабочем месте, 
и улучшить решения, принимаемые в 
рабочих кругах.

В последнее время все больше экс-
пертов обращают внимание на важ-
ность повышения квалификации 
среднего медицинского персонала на 
рабочем месте. Серьезные измене-
ния произошли в медицине, и сейчас 
каждый профессионал должен быть 
внимательным к новым методикам и 
требованиям в данной области. Это не-
обходимо для повышения качества ме-
дицинских услуг в целом. 

Одной из главных причин усиленно-
го внимания к квалификации персона-
ла является наличие сильной конкурен-
ции в медицинской сфере. Пациенты 
все более осведомлены о том, что они 
имеют право на высококачественные 
медицинские услуги. Для медицинских 
учреждений это означает, что качество 
управления, коммуникации и обслу-
живания должно удовлетворять имею-
щимся требованиям и стандартам.

Чтобы медицинское учреждение 
успешно конкурировало на рынке, его 
персонал должен обладать достаточ-
ной квалификацией и навыками, что-
бы обслуживать пациентов на высоком 
уровне. Понимание современных ме-
дицинских технологий, оборудования 
и методик – это необходимая компе-
тенция среднего медицинского персо-
нала.

Однако не всегда достаточно иметь 
высшее образование, чтобы быть квали-
фицированным медицинским работни-
ком. Профессиональное развитие долж-
но продолжаться в течение всей карье-
ры, если мы говорим о предоставлении 
качественных медицинских услуг.

Повышение квалификации на ра-
бочем месте – это один из самых рас-
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пространенных способов, с помощью 
которого работники могут улучшить 
свои профессиональные навыки и 
знания. Эта практика уже принята в 
большинстве медицинских учрежде-
ний, и она показала свою эффектив-
ность.

Когда профессионал на рабочем ме-
сте повышает свою квалификацию, это 
означает, что он получает более глубо-
кие знания о своей работе, становится 
более компетентным в своей области, 
улучшает практические навыки. Это 
позволяет ему лучше понимать требо-
вания и потребности пациентов и, как 

следствие, оказывать лучшие медицин-
ские услуги в целом [7].

В итоге можно сделать вывод, что 
повышение квалификации среднего 
медицинского персонала на рабочем 
месте является необходимым услови-
ем для обеспечения высококачествен-
ной медицинской помощи. Это позво-
ляет медицинским учреждениям быть 
успешными на рынке и обеспечивать 
оптимальные условия для пациентов. 
Таким образом, повышение квалифи-
кации персонала выгодно для всех: 
персонала, медицинского учреждения 
и в конце концов для пациентов.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Абдуллина Л.Ф. Повышение квалификации медицинских работников в условиях современ-
ного образовательного пространства // Медицинская наука и образование в Сибири. 2017. № 4 
(38). С. 3–7.

2. Гасанова Р.А., Абдуллина Л.М. Технологии повышения квалификации медицинских работ-
ников в условиях цифровизации образования // Медицинское образование и наука. 2018. № 3 
(23). С. 13–17.

3. Каримова О.Р., Абдуллаев И.Х. Система повышения квалификации медицинских работ-
ников: проблемы и перспективы // Здравоохранение Таджикистана. 2019. № 2 (69). С. 22–25.

4. Назарова Л.С., Каримова Г.А. Использование инновационных технологий в процессе повы-
шения квалификации медицинского персонала // Медицинский журнал Узбекистана. 2019. № 2 
(64). С. 44–47.

5. Смирнова Е.В., Сергеева А.А. Профессиональная готовность медицинского персонала: тео-
ретические аспекты и практические рекомендации // Медицинский альманах. 2018. № 6 (56). 
С. 34–38.

6. Тарасова О.В., Леонова Е.А. Творческая активность медицинских работников как фактор 
повышения качества медицинской помощи // Медицинский вестник Юга России. 2017. № 1 
(45). С. 41–44.

7. Федотова Т.Н., Беляева И.Н. Эффективность применения технологий в процессе повыше-
ния квалификации медицинского персонала // Здравоохранение Российской Федерации. 2018. 
№ 5. С. 34–38.



УДК 338.48

Э.А. КРУГ, Н.В. ФЕДЮКОВА, О.А. КАРЕЦКАЯ

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассматриваются особенности развития туризма на примере Псковской области. 
Представлены результаты исследования средств размещения, мероприятий по раз-
витию культурного и туристского потенциала, проводимых в регионе. Рассмотрены 
основные туристско-рекреационные ресурсы области.
Ключевые слова: туризм, событийный туризм, корпоративный туризм, паломнический ту-
ризм, средства размещения, структура туристско-рекреационных ресурсов.

The article discusses the features of the development of tourism on the example of the Pskov re-
gion. The results of the study of accommodation facilities, activities for the development of cul-
tural and tourism potential held in the region are presented, the main tourist and recreational 
resources of the region are considered.
Keywords: tourism, event tourism, corporate tourism, pilgrimage tourism, accommodation facili-
ties, structure of tourist and recreational resources.

1Актуальность исследования обуслов-
лена тем, что в своем развитии туризм 
сталкивается с системными пробле-
мами. Все более значимой задачей 
становится не только достижение ста-
бильного функционирования отдель-
ных аспектов в сфере туризма, но и их 
комплексное развитие. Цель статьи – 
представить результаты развития сфе-
ры туризма Псковской области.

Внутренний и въездной туризм име-
ет большое значение для развития эко-
номики регионов и в целом познания 
своего края [4]. 

Псковская область выполняет опре-
деленные функции, поскольку отно-
сится к приграничным регионам. При 
этом развитие туризма обусловлива-
ется особой спецификой приграничья 
и является важной стратегической це-
лью социально-экономического регио-
нального развития.

© Круг Э.А., Федюкова Н.В., Карецкая О.А., 
2023

После вхождения Псковской обла-
сти в целевую федеральную програм-
му «Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 годы)» произошло актив-
ное развитие туристской инфраструк-
туры. Стоит отметить, что в области 
реализуется комплексный проект «ту-
ристских городов», что способствует 
формированию комплексной потре-
бительской среды, включающей также 
доступность туристских услуг, средств 
размещения и т.д.

Исследуемый период оценки со-
стояния туризма в Псковской области 
составляет пять лет. Научно-методо-
логическая основа исследования об-
условлена культурологическим, срав-
нительно-историческим и социально-
экономическим подходами. 

Согласно исследованиям, можно 
сделать вывод, что туристский ре-
гиональный комплекс находится в 
фазе активного развития, несмотря на 

ТУРИСТИКА
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трудный постпандемический период 
адаптации к изменяющимся условиям 
как внутри страны, так и за рубежом. 
Эволюционные изменения в данной 
сфере основываются преимуществен-
но на тех видах и формах туризма, ко-
торые направлены на максимальное 
использование имеющегося турист-
ского потенциала. В области созда-
ются и реконструируются объекты 
туристской инфраструктуры, к наибо-
лее востребованным из них относятся 
гостиничные, спортивно-оздорови-
тельные, досуговые и торгово-развле-
кательные комплексы. Правительство 
области большое внимание уделяет 
реконструкции набережных и пар-

ковых зон. Основными источниками 
финансирования различных проектов 
в сфере туристской инфраструктуры 
выступают федеральный и областной 
бюджеты, а также различные внебюд-
жетные источники.

В таблице представлены основные 
индикаторы развития Псковской об-
ласти в сфере культуры, туризма и 
отдыха. Несмотря на существенные 
ограничения, связанные с пандемией 
COVID-19, к 2020 году выросло чис-
ло организаций, оказывающих услуги 
по размещению туристов. Увеличение 
произошло за счет расширения чис-
ленности гостиничных предприятий и 
увеличения мест в них [2].

Показатели развития Псковской области в сфере туризма, культуры, отдыха*

Показатель 2010 2015 2018 2019 2020
2020 г.  

к 2010 г., %
Число туристских фирм (конец 
периода) 49 44 55 55 54 110
Число коллективных средств 
размещения (в единицах),
в том числе: 58 72 126 141 143 247

гостиницы и аналогичные 
средства размещения 40 57 93 101 107 268
специализированные сред-
ства размещения 18 15 33 40 36 200

Основные туристские ресурсы: 
музеи 20 17 18 21 22 110
театры 3 3 3 3 3 100
учреждения культурно-досу-
гового типа 352 391 294 283 286 81

* Составлено авторами по [2].

Активное развитие инфраструктуры 
туризма прослеживается в сфере гости-
ничной индустрии. В области откры-
ваются гостиницы различного уровня, 
предлагающие от минимального набора 
услуг до максимально широкого, рас-
считанные на гостей с разным уровнем 

дохода. Все большей популярностью 
пользуются загородные базы отдыха, 
кемпинги, глэмпинги. В целом гости-
ничное хозяйство области включает 
свыше 4459 номеров в 2020 году против 
2998 номеров в 2010 году. Несмотря на 
рост гостиничных организаций, числен-
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ность размещенных лиц к концу иссле-
дуемого периода снижается, в основном 

за счет сокращения размещения ино-
странных граждан (рис. 1).

Рис. 1. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения  
(составлено авторами по [2])

Согласно статистическим данным, 
большинство гостей останавливают-
ся на срок 1–4 дня (70%), на срок до 
7 дней предпочитают останавливаться 
до 12,8% отдыхающих. Средняя стои-
мость проживания в псковских гости-
ницах составляет 2400 руб., доход от 
предоставляемых услуг за 2020 год со-
ставил 1442 млн руб., что на 189% боль-
ше аналогичного показателя десяти-
летней давности (2010 год – 761,8 млн 
руб.) [2].

В большей степени туристы предпо-
читают приезжать вдвоем (39,7%), как 
правило, это семейные пары разных 
возрастных групп. В Псковской обла-
сти благодаря специфическим особен-
ностям географического расположе-
ния часто проводятся деловые встречи, 
что дает толчок развитию корпоратив-
ного туризма и отражается на том, что 
количество гостей, выбирающих одно-
местные номера (29,9%), ежегодно уве-
личивается (рис. 2).

Рис. 2. Структура турпотока в Псковскую область по размеру групп  
(составлено авторами по [2])

в в в
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Доля групп свыше трех человек со-
ставляет менее 11%. Как правило, 
группы по пять человек и более приез-
жают с целью паломнического туризма 
из разных уголков России и зарубежья. 
Туристские фирмы предлагают гостям 
как коллективные, так и индивидуаль-
ные туры по Псковской земле. 

Следует отметить, что в постпанде-
мический период увеличилось число 
туристов, предпочитающих самосто-
ятельно формировать свой маршрут. 
При этом региональные турфирмы 
имеют богатый опыт в сфере палом-
ничества и туризма, и ежегодно спи-
сок предлагаемых достопримечатель-
ностей расширяется, что позволяет 
поддерживать весьма высокую долю 
первичных визитов, особенно в низкий 
туристский сезон.

В 2021 году в области функцио-
нировали 138 коллективных средств 
размещения, общее число ночевок в 
которых составило 1261 тыс., что на 
89% больше относительно 2020 года 
(686,2 тыс.). При этом большую часть 
рынка гостиничных услуг составляют 
организации с относительно низким и 
средним уровнем цен (категории 1* и 
2* или хостелы) [3].

Большая часть туристских фирм 
Псковской области занимается тура-
гентской деятельностью (32 фирмы), 
совмещают туроператорскую и тура-
гентскую деятельность 15 организа-
ций. За 2020 год туристскими фирма-
ми области обслужено 16,5 тыс. чел. 
(99,8% – российские граждане). За 
этот же период в путешествие по рос-
сийским просторам псковскими тур-
фирмами было отправлено 11,9 тыс. 
россиян. Причем 55,6% посетили ме-
ста регионального отдыха. Большим 
спросом пользовались поездки в Крас-
нодарский край (17,1%), Московскую 

область (8,9%), Республику Крым 
(4,9%). Из зарубежных поездок неиз-
менным спросом пользовался отдых в 
Турции (65,4%), Абхазии (14,4%), Гре-
ции (3,1%). Иностранным гражданам 
туристскими организациями реализо-
вано 36 турпакетов.

Большое внимание правительство 
Псковской области уделяет развитию 
туристского кластера. В 2023 году в 
Печорском районе планируется разви-
тие горнолыжного курорта «Мальская 
долина» (д. Рогово). Также с губерна-
тором области были согласованы про-
екты туристско-спортивного центра 
«Березовый хутор» (г. Изборск) и со-
временного парка отдыха на террито-
рии Лесицкого озера. Все указанные 
локации смогут принимать также лю-
бителей мобильного варианта располо-
жения (в гостевых домах, в том числе 
модульных, автокемпингах или глэм-
пингах). 

По результатам Петербуржского 
экономического форума 2023 года в 
Пушкиногорском районе инвестор 
ООО «Гарда» планирует построить 
комфортабельный гостиничный ком-
плекс загородного типа категории 4*. 
Предполагается коллаборация с из-
вестными художниками, развитие 
спортивной инфраструктуры для всей 
семьи и образовательно-развлекатель-
ной среды для детей [5].

Реализация данных проектов позво-
лит внедрить новые виды развлечений, 
что, безусловно, повысит туристскую 
привлекательность Псковской области 
за счет расширения возможностей ор-
ганизации загородного отдыха для жи-
телей и гостей региона.

В области ежегодно проводятся де-
сятки культурных мероприятий, меж-
региональные и международные де-
ловые переговоры, посвященные раз-
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витию культурного и туристского по-
тенциала Псковщины. Так, к примеру, 
в июле 2023 года в Витебске прошли 
Дни Псковской области. Особый инте-
рес вызвал проведенный мультимедий-
ный спектакль на воде, который отра-
жал историю развития области и был 
посвящен святой равноапостольной 
княгине Ольге, положившей начало 
Пскову и Витебску [1].

В Псковской области есть все пер-
спективы для развития событийного 
и корпоративного туризма. Псков не-
даром считается городом-символом 
Масленицы. В этот период большое 
количество гостей приезжают посмо-
треть на проводы зимы. Отмечают 
древний славянский праздник в те-
чение недели, туристы могут принять 
участие в различных обрядах. Так-
же в регионе проводятся различные 
исторические фестивали, к примеру 
«Ледовое побоище», представляю-
щее мини-спектакль о борьбе войска 
Александра Невского с ливонскими 
рыцарями [7].

Проведение подобных мероприя-
тий будет способствовать развитию 
туристской деятельности в регионе. 
К примеру, в рамках проводимых в 
Витебске мероприятий 11 организа-
ций Псковской области приняли уча-
стие в переговорах с представителями 
бизнеса союзного государства. В них 
участвовали специалисты Фонда инве-
стиционного развития Псковской об-
ласти, ОЭЗ «Моглино», регионального 
центра «Мой бизнес». Были размеще-
ны экспозиции таких крупных регио-
нальных промышленных предприятий, 
как ООО «СКТ-Групп», «Полипласт», 
«Оско-Инвест», «Псков-Полимер», 
«Красный город» и «Столбушино». 

Но не только соседним государ-
ствам уделено внимание туристских 

организаций области. В июле 2023 
года была проведена онлайн-пре-
зентация туристского регионального 
потенциала для представителей сфе-
ры туризма КНР, в которой приняли 
участие представители туриндустрии 
провинции Фуцзянь, Пекина и Шан-
хая. В ходе данного мероприятия были 
продемонстрированы туристские воз-
можности региона, которые могут за-
интересовать иностранных туристов. 
Ряд представителей туристской инду-
стрии области (специалисты крупней-
ших музеев, туроператоры и отелье-
ры) отметили, что уже имеют опыт 
работы с гостями из Поднебесной, что 
подчеркивает значимость данного со-
трудничества [6].

В Псковской области сейчас распо-
ложено множество зон притяжения ту-
ристских потоков, которые отражают 
богатое историко-культурное наследие 
региона и сохранившийся природный 
ландшафт. Также работают музеи, по-
священные знаменитым людям, ро-
дившимся и проживающим в разные 
периоды в Псковской области и став-
шие неотъемлемой частью культурной 
жизни России. В качестве безусловных 
лидеров выступают областной центр, 
Печорский, Великолукский и Себеж-
ский районы и, конечно, Пушкиногор-
ский район как особый историко-куль-
турный центр. 

Крайне значимо решение задач по 
продвижению туристских услуг на ре-
гиональном рынке. В области расши-
ряется спектр участия в туристских ме-
роприятиях других регионов, между-
народных туристских выставках. Пра-
вительство области заинтересовано в 
развитии туристской инфраструктуры, 
в продвижении региональных турпро-
дуктов на внутренний и внешние рын-
ки. В рамках взаимодействия бизнеса 
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и власти необходимо инициировать 
организацию мероприятий в сфере 
экологического туризма. Следует вы-

делять больше средств для финанси-
рования доступной среды в Псковской 
области.
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОТЕЛЯ:  
ЧЕМ РУКОВОДСТВУЮТСЯ ГОСТИ

Анализ результатов онлайн-опроса показал, что группа респондентов в возрасте от 20 
до 25 лет является наиболее активной в выражении собственных предпочтений. Но 
при этом 10 ведущих факторов при выборе отеля для всех групп – превалирующие. Важ-
ным аспектом организации бизнеса является то, что критерии выбора отеля участни-
ками опроса совпадают с критериями оценки отеля гостями. Данные критерии могут 
стать основополагающими в системе менеджмента качества.
Ключевые слова: потребительское поведение, гость, отель, критерий, востребованность, 
выбор, гостиничный бизнес.

Analysis of the results of the online survey showed that a group of respondents aged 20 to 25 
years is the most active in expressing their own preferences. But at the same time, the top 10 
factors when choosing a hotel for all groups are prevailing. An important aspect of business 
organization is that the criteria for choosing a hotel by the survey participants coincide with the 
criteria for evaluating the hotel by the guests. These criteria can become fundamental in the 
quality management system.
Keywords: consumer behavior, guest, hotel, criterion, demand, choice, hotel business.

1Успех гостиничного бизнеса постро-
ен на принципе «ориентация на по-
требителей», четком понимании ожи-
даний и предпочтений гостей. Особое 
значение имеет понимание критериев 
выбора отеля гостями. От правиль-
ного выбора отеля во многом зави-
сит, насколько удачным будет отдых 
или командировка. Различные не-
удобства во время пребывания могут 
испортить впечатление не только о 
гостинице, но даже о самом живопис-
ном месте. 

В мае–июне 2023 года с целью ана-
лиза критериев потребительского по-
ведения людей при выборе отеля был 
проведен онлайн-опрос на тему «Фак-
торы, влияющие на выбор отеля». 
В опросе приняли участие 1203 чело-
века, из них 916 женщин (76,14%) и 
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287 (23,86%) мужчин. В исследовании 
участвовали жители России (94,8%), 
граждане стран СНГ (2,9%), респон-
денты из Грузии, Приднестровья и дру-
гих стран (2,3%) (рис. 1). 

На основе анализа данных, приве-
денных в табл. 1, можно констатиро-
вать, что в исследовании приняли уча-
стие все возрастные группы.

Группа респондентов в возрасте 
20–25 лет была наиболее активной и 
составила 31%. Эта возрастная кате-
гория относится к поколению Y, или 
миллениалов. Остальные возрастные 
категории составили от 6 до 13% обще-
го количества принявших участие в 
опросе. Исключением является незна-
чительная группа респондентов в воз-
расте свыше 61 года (1,16%).

На сегодняшний день молодежь, 
рожденная в период с 1985 по 2002 год, 
является самой активной и платеже-
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способной аудиторией [7]. Они со-
ставляют 27% всего населения мира – 
2 млрд человек. Большинство поездок 
с целью досуга и бизнеса совершают 
люди именно этой возрастной катего-
рии. Крупнейшие гостиничные сети 
имеют в своем портфеле бренды, ори-
ентированные на данную целевую ау-
диторию. Наиболее широкая линейка 
брендов представлена у сети Accor, 
в их числе Mama Shelter, Ibis Styles, 
25hours; у гостиничной сети Hilton – 
бренд Tru by Hilton, у сети Radisson – 
бренд Radisson Red [1]. 

Участникам опроса было предложе-
но ответить на вопрос: «Как часто вы 
путешествуете?». Ответы, полученные 
на него, представлены на рис. 2.

Анализ показал, что половина респон-
дентов (50%) путешествуют один-два 
раза в год, 17,5% – три-четыре раза в год, 
а 11,8% участников опроса забыли, когда 
последний раз путешествовали. Каждый 
12-й респондент (8,7%) путешествует не 
более одного раза в два года. Небольшая 
группа респондентов (3,2 и 2,7%) совер-
шает путешествия соответственно один 
раз в три или пять лет. И лишь небольшое 

Рис. 1. Распределение респондентов по географическому принципу

Таблица 1

Возраст участников опроса

Возраст 
Общее кол-во  

респондентов, %
Мужчин, % Женщин, %

До 20 лет 12,55 3,82 8,73
20–25 лет 31,01 8,23 22,78
26–30 лет 7,56 2,16 5,4
31–35 лет 9,14 2,41 6,73
36–40 лет 9,06 2,33 6,73
41–45 лет 7,81 1,41 6,4
46–50 лет 5,9 0,58 5,32
51–55 лет 6,15 1,58 4,57
56–60 лет 9,64 1,25 8,39
Свыше 61 года 1,16 0,08 1,08
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количество людей (6%) могут позволить 
себе путешествовать свыше пяти раз в 
год. К ним относятся мужчины в возрас-
те 30–35 лет. Стоит предположить, что 
это бизнес-туристы. Как правило, люди 
этого возрастного диапазона наиболее 
активны, часто путешествуют, строят ка-
рьеру и совершают различные деловые 
поездки [5].

Полученные нами данные не со-
гласуются с данными, представлен-
ными российской гостиничной сетью 
AZIMUT Hotels. В декабре 2022 года 
сеть провела опрос среди жителей 
крупных регионов России, он пока-
зал, что половина российских тури-

стов (48%) путешествует более трех 
раз в год. Эта цифра включает в себя 
деловые поездки и командировки. 29% 
опрошенных путешествуют один-два 
раза в год, еще 19% – три раза в год. 
При этом всего 4% выезжают за преде-
лы области реже одного раза в год [3].

Очевидно, эти различия связаны с 
тем, что в исследовании, проведенном 
авторами, участвовали респонденты не 
только из крупных регионов России, 
но и из небольших городов, а также 
жители стран СНГ. Следует предполо-
жить с высокой долей вероятности, что 
жители крупных городов путешеству-
ют чаще.

Рис. 2. Как часто вы путешествуете?

Рис. 3. Предпочтения респондентов по выбору средств размещения во время поездок
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Ответы на вопрос «Где вы обычно 
останавливаетесь во время путеше-
ствия?» представлены на рис. 3.

В качестве основного места для раз-
мещения участники опроса указали 
отель (69,7%). Каждый седьмой опро-
шенный (13,9%) предпочитает снять 
квартиру. У родственников (7,6%), 
друзей и знакомых (4,6%) останавли-
вается незначительная доля респон-
дентов. Небольшая группа респонден-
тов (4,2%) в качестве ответа выбрала 
вариант «другое». 

Полученные нами данные корре-
лируют с данными, представленны-
ми сервисом «Туту.ру». Опрос 2026 

респондентов показал, что 36% оста-
навливаются в гостиницах, квартиры 
или комнаты снимают 15%, столько 
же предпочитают палатки. У друзей и 
родственников останавливаются 11%, 
10% отдыхают в санаториях и пансио-
натах, 8% бронируют хостелы и госте-
вые дома, а 4% отдыхают в загородных 
домах и на турбазах, в глэмпингах оста-
навливаются 1% опрошенных [8].

В ходе опроса было выявлено, что 
большая часть опрошенных предпо-
читает отели высокой категории – 4* 
(42,81%), что свидетельствует о вос-
требованности гостиниц данной кате-
гории.

Рис. 4. Предпочтения в выборе категории отеля

Второй по популярности категорией 
отеля являются гостиницы 3*, их вы-
бирают 27,3% опрошенных. Популяр-
ностью у респондентов пользуются от-
ели без звезд или хостелы, в них оста-
навливаются 5,9%. В гостиницах 2* 
останавливаются 1,7% респондентов, а 
1* – 0,7%. Хостелы предпочитают, как 
правило, молодые люди в возрасте до 
20 лет (1,0%) и 20–25 лет (1,58%). 

Полученные данные совпадают с 
мнением экспертов интернет-мага-

зина туров Travelata, которые кон-
статируют, что россияне стали чаще 
выбирать отели с более комфортным 
размещением, за последний год рост 
популярности гостиниц 4* составил 
15%. Востребованность отелей 4* вы-
росла с 19 до 34%. Кроме того, про-
должает сохраняться популярность 
пятизвездочного размещения. В го-
стиницах категории 3* в 2023 году 
решили остановиться на 5% меньше 
туристов, чем в 2022 году [9]. В то 
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время как в летнем сезоне 2022 года 
(данные представлены онлайн-сер-
висом для организации путешествий 
OneTwoTrip) туристы выбирали отели 
из категории 2* и ниже – на них при-
шлось 78% поисков. На втором месте 
были гостиницы категории 3* (42%), а 
на третьем – 4* (32%). Остановиться 
в пятизвездочных объектах размеще-
ния планировали 11% путешествен-
ников [10].

В последние три года туристские по-
ездки по России становятся все более 
востребованными. В такой конкурентной 
среде предприятия размещения вынужде-
ны предпринимать меры по повышению 
своей конкурентоспособности и качества 
предоставляемых услуг. Поэтому респон-
дентам был задан следующий вопрос: 
«Устраивает ли вас качество сервиса и 
уровень предоставляемых услуг?». Ре-
зультаты опроса представлены на рис. 5.

Рис. 5. Устраивает ли вас качество сервиса в российских отелях?

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что качество сервиса устра-
ивает полностью лишь 9,3% респон-
дентов. Дав положительный ответ на 
этот вопрос, респонденты в основном 
указали отели высших категорий – 4* 
(2,99%) и 5* (3,16%). При этом более 
половины опрошенных (54,03%) от-
ветили «скорее устраивает, чем нет». 
19,7% респондентов качество предо-
ставляемых услуг в российских отелях 
«скорее не устраивает, чем устраива-
ет», 11,47% затруднились с ответом по 

причине того, что давно не путеше-
ствовали. 

Было выявлено, что 2,49% респон-
дентов «абсолютно не устраивает ка-
чество сервиса и услуг». К ним отно-
сятся люди в возрасте 41–45 лет, ко-
торые путешествуют один-два раза в 
год. Согласно индексу покупательной 
способности, люди в возрасте 41–45 
лет из года в год вносят наибольший 
вклад в экономику страны. Они тра-
тят больше, чем остальные демогра-
фические группы [4]. 
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Понимание того, чем руководству-
ются туристы, принимая решение о 
том, где остановиться, очень важно для 
собственников и руководителей пред-

приятий гостеприимства. Так, на во-
прос «Какие факторы являются для вас 
основными при выборе отеля?» были 
получены следующие ответы (табл. 2).

Таблица 2

Факторы, влияющие на выбор отеля

Критерий Результат, % Рейтинг
Отзывы 68,1 5
Программа лояльности (скидки, бонусы и т.д.) 25,6 11
Wi-Fi 48,3 8
Бренд 12,6 17
Ассортимент дополнительных услуг 18,9 13
Месторасположение отеля 82,0 1
Стоимость проживания 80,5 2
Сайт 15,9 15
Инновации и технологии 11,0 18
Качество еды 60,2 6
Система безопасности 29,5 10
Состояние и оснащенность номеров 59,9 7
Звездность отеля 20,7 12
Чистота в номерах 75,4 4
Наличие паркинга 16,0 14
Анимация 7,1 20
Размер отеля 9,8 19
Вид из окна номера 38,3 9
Экологическая ответственность отеля 12,8 16
Цена / качество 76,6 3
Другое 2,3 21

* Общее число ответов больше 100%, так как респонденты могли указать до десяти ва-
риантов.

Анализ полученных данных показал, 
что ведущими факторами являются 
месторасположение отеля, стоимость 
проживания, соотношение «цена / ка-
чество», чистота в номерах и отзывы.

Проведенное нами исследование 
коррелирует с общероссийскими ис-
следованиями. Сервис «Туту.ру» про-
вел онлайн-тестирование российских 
туристов относительно главных фак-
торов при выборе места проживания. 

В исследовании участвовали 1,6 тыс. 
человек. Результаты показали, что 
для 26% опрошенных самый важный 
критерий выбора – это цена за ночь. 
24% ответили, что в первую очередь 
смотрят на отзывы и рейтинг отеля. 
16% респондентов отдают приоритет 
расположению и геолокации объекта 
(расстояние до моря, центра города 
или основных достопримечательно-
стей) [6].
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Сообщество отельеров Hotel Speak 
и единая платформа для гостиничного 
бизнеса TravelLine также определили 
основные критерии, на которые гости 
обращают внимание, выбирая отель: 
расположение, стоимость размещения, 
отзывы и фотографии, способы опла-
ты, дополнительные удобства, отмена 
брони, хранение вещей [2].

Критерии выбора отелей, получен-
ные авторами в результате исследо-
вания, полностью согласуются с по-
казателями рейтинга оценки отелей 
различными сервисами. Рейтинги от-
елей функционируют как рекламный 
инструмент и связаны с измеряемым 
объемом продаж и заполняемостью 
о телей.

Так, TripAdvisor – крупнейшая плат-
форма для путешествий, на которой 
представлено более 8 млн отелей, ре-
сторанов, средств развлечения, – для 
оценки качества использует такие кри-
терии, как соотношение цены и каче-
ства, комфорт, чистота и обслужива-
ние. 

Ostrovok.ru – российская система 
бронирования отелей – в рейтинге 
оценки качества проживания исполь-
зует следующие критерии: расположе-
ние, чистота, питание, обслуживание, 
средства гигиены, цена / качество, ка-
чество Wi-Fi, номер.

Agoda.com – туристское онлайн-
агентство из Сингапура, на сайте ко-
торого можно забронировать прожи-
вание в разных странах мира, офисы 
находятся в Бангкоке, Куала-Лумпуре, 
Токио, Сиднее, Гонконге, Будапеште и 
других городах мира – критерии оцен-
ки: чистота, расположение, обслужи-
вание, услуги, удобство номера и каче-
ство, цена / качество.

Hotelsangola.com – национальная 
поисковая система для бронирования 
объектов размещения, расположенных 
в Анголе, – в рейтинге оценки качества 
проживания используются критерии: 
персонал, комфорт, цена / качество, 
чистота, расположение. 

Таким образом, отельерам при орга-
низации бизнеса важно сосредоточить 
усилия на критериях выбора, полу-
ченных в результате проведенного ис-
следования. Так, ведущими факторами 
являются: месторасположение отеля, 
стоимость проживания, соотношение 
«цена / качество», чистота в номерах и 
отзывы. Эти критерии являются основ-
ными при принятии решения о выборе 
отеля и оценке отелей гостями после 
их проживания, и они обусловливают 
рейтинг отеля в информационном про-
странстве. 
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