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70 ЛЕТ ДИРЕКТОРУ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЛЕРМОНТОВСКОГО ЦЕНТРА В СЕРЕДНИКОВО – 

МИХАИЛУ ЮРЬЕВИЧУ ЛЕРМОНТОВУ

Широкой общественности Михаил 
Юрьевич известен как общественный 
деятель, доктор культурологии, кан-
дидат технических наук, директор На-
ционального Лермонтовского центра 
в Середниково, предводитель Россий-
ского дворянского собрания, председа-
тель Общественного совета при Мин-
культуры России, член Общественной 
палаты РФ пятого состава. Студентам 
и преподавателям Академии – как 
давний друг, участник всех главных 
событий ее жизни. Михаил Юрьевич 
входит в состав ученого совета РМАТ. 
А между Лермонтовским центром и 
Академией заключено соглашение о 
совместной организации программ по-
вышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки в сфере экс-
курсоведения. В усадьбе «Середнико-
во» студенты проходят стажировки по 
нескольким направлениям.

Неоценим вклад Михаила Юрьевича 
в воссоздание усадьбы, куда в юные годы 
приезжал великий поэт и, вдохновлен-
ный красотой здешней природы, писал 
стихи. Полтора десятилетия Михаил 
Юрьевич занимался восстановлением 
исторического облика усадьбы эпохи 

расцвета русского классицизма. В воз-
рождении этой красоты участвовала вся 
семья Михаила Юрьевича. И действи-
тельно, это дело семейное. Директор 
Национального Лермонтовского центра 
в «Середниково» – полный тёзка поэта 
Михаила Юрьевича Лермонтова – при-
ходится ему правнучатым племянни-
ком. Родина юбиляра – Пятигорск, го-
род, неразрывно связанный с именем 
его знаменитого предка.

Михаил Юрьевич удостоен премии 
Правительства Российской Федерации 
в сфере культуры. Во многом благода-
ря ему «Середниково» стало любимым 
местом отдыха жителей Подмосковья 
и москвичей. Академия, расположен-
ная в семи километрах, гордится таким 
замечательным соседством.

Редколлегия журнала «Вестник 
РМАТ», студенты и профессорско-пре-
подавательский состав Академии ис-
кренне поздравляют юбиляра и жела-
ют ему долгих лет жизни, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия. Пусть и 
в дальнейшем его деятельность сопро-
вождают творческий энтузиазм и без-
заветная любовь к родным пенатам. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРУ



ОПЫТ РМАТ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ  
ДЛЯ ТУРИЗМА И ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА

Российская международная акаде-
мия туризма является первым специ-
ализированным туристским вузом у 
нас в стране, ставшим правопреемни-
ком Центральных туристских курсов 
ВЦСПС, осуществлявших повыше-
ние квалификации туристских кадров 
всего Советского Союза, начиная с 
1969 года. Сегодня Академия имеет 
бессрочную лицензию на осуществле-
ние образовательной деятельности и 
аккредитацию. 

За время своего существования 
РМАТ выпустила из своих стен более 
55 тысяч дипломированных специали-
стов, работающих на территории Рос-
сийской Федерации и за рубежом. 

В Академии выстроена непрерывная 
система профессиональной подготов-
ки туристских кадров, включающая 
на уровне среднего профессионального 
образования обучение по таким спе-
циальностям, как «Туризм и госте-
приимство», «Право и организация 
социального обеспечения», «Опера-
ционная деятельность в логистике», 
«Экономика и бухгалтерский учет»; на 
уровне бакалавриата – восемь направ-
лений («Менеджмент», «Туризм», «Го-
стиничное дело», «Юриспруденция», 
«Управление персоналом», «Психо-
лого-педагогическое образование», 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Дизайн архитектурной 
среды»). С этого учебного года реали-
зуется подготовка по специальности 

«Таможенное дело» совместно с Ше-
реметьевской таможней. В магистра-
туре подготовка осуществляется по 
направлениям: «Управление проекта-
ми», «Менеджмент туристских дести-
наций» и «Психология менеджмента», 
а подготовка научно-педагогических 
кадров высшей квалификации – в 
аспирантуре по направлениям «Мето-
дология и технология профессиональ-
ного образования» и «Региональная и 
отраслевая экономика».

Мы поддерживаем прочные и долго-
временные отношения с нашими вы-
пускниками, предлагая им широкий 
спектр программ повышения квалифи-
кации и профессиональной переподго-
товки в рамках дополнительного обра-
зования по туризму и гостеприимству, 
экскурсионной деятельности, педаго-
гике и психологии, культурно-досуго-
вой деятельности и др.

Образовательная деятельность Ака-
демии интегрирована с лучшими за-
рубежными школами подготовки спе-
циалистов для туризма и гостеприим-
ства, такими, например, как француз-
ская школа «Ватель», имеющая более 
50 филиалов в разных странах мира, 
сотрудничество с которой продолжа-
ется по сей день в рамках международ-
ной программы «Марко Поло».

Особый акцент в своей работе мы де-
лаем на стажировки и практики наших 
студентов, они проводятся в лучших 
зарубежных и московских пятизвез-

СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА



5СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

дочных отелях, принадлежащих из-
вестным во всем мире сетевым корпо-
рациям.

В современных геополитических ус-
ловиях в нашей стране идет активная 
перестройка на внутренний туризм, а 
это требует кратного увеличения ква-
лифицированных кадров для решения 
задач, обозначенных в Национальном 
проекте «Туризм и индустрия госте-
приимства». В связи с этим считаю 
нецелесообразным концентрировать 
всю работу по повышению квалифи-
кации и переподготовке кадров для 
туризма в руках двух или трех вузов. 
В каждом федеральном округе долж-
ны быть созданы свои опорные цен-
тры, призванные решать проблемы де-

фицита туристских кадров. И созданы 
они могут быть, например, на базе фи-
лиалов.

Вместе с тем считаю неправиль-
ным ограничивать подготовку кадров 
для туризма и гостеприимства только 
уровнем среднего профессионального 
образования, поскольку стране нужны 
специалисты, не только умеющие об-
служивать туристов и гостей отелей, 
но и способные создавать новые ориги-
нальные и востребованные туристские 
продукты и выводить их на отечествен-
ный и зарубежный рынки. Поэтому в 
туристском образовании нам необхо-
дим специалитет.

Е.Н. Трофимов



УДК 338.46

М.Е. БЕЛОМЕСТНОВА, В.И. ШАРИКОВ

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТУРИЗМА  
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Рассматриваются современные тенденции цифровизации в туризме. Анализируются 
особенности цифровой трансформации технических и технологических процессов, 
объединяющих субъекты туристского рынка. Приводятся примеры внедрения и ис-
пользования цифровых технологий в индустрии туризма и гостеприимства. Дается 
характеристика использования цифровых инструментов, повышающих эффектив-
ность различных процессов в туризме.
Ключевые слова: туризм, трансформация туризма, цифровизация, технологии, цифровые 
инструменты.

Modern trends of digitalization in tourism are considered. The features of digital transforma-
tion of technical and technological processes that unite the subjects of the tourist market are 
analyzed. Examples of the introduction and use of digital technologies in the tourism and hospi-
tality industry are given. The article describes the use of digital tools that increase the efficiency 
of various processes in tourism.
Keywords: tourism, tourism transformation, digitalization, technologies, digital tools.

1Цифровизация в настоящее время счи-
тается одним из мегатрендов, который, 
как предполагается, коренным образом 
и навсегда изменит все сферы социаль-
но-экономической жизни. Изменения 
в туризме происходят как с точки зре-
ния рынка и конкурентной ситуации, 
так и с точки зрения поведения клиен-
тов, а также в отношении управления и 
маркетинга дестинаций.

В туризме цифровизация предостав-
ляет предприятиям возможности для 
расширения своего присутствия на 
рынке, ускорения роста, повышения 
эффективности и повышения своей 
конкурентоспособности путем ис-
пользования цифровых технологий и 
д анных.

При этом деятельность субъектов 
туристского рынка должна осущест-
вляться в соответствии с целевой 

© Беломестнова М.Е., Шариков В.И., 2023

моделью цифровой трансформации, 
предполагающей оказание туристских 
и сопутствующих услуг без необхо-
димости личного посещения государ-
ственных органов и иных организаций 
(онлайн) [2].

В «Стратегии развития туризма в 
Российской Федерации на период до 
2035 года» уделено большое внимание 
внедрению цифровых технологий в 
сферу туризма:
• перевод всех государственных ус-

луг, связанных с осуществлением 
туристской деятельности, в элек-
тронную форму; 

• обеспечение возможности предо-
ставления участниками туристско-
го рынка всей установленной от-
четности в электронной форме; 

• интеграция государственных ин-
формационных систем, связанных 
с обеспечением туристской дея-
тельности, для исключения двой-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ного предоставления информа-
ции [1]. 

Самая большая разница между ту-
ризмом и другими секторами экономи-
ки заключается в эмоциях, связанных 
с ним. Туризм – это, прежде всего, ин-
дустрия, которая продает мечты. Бла-
годаря цифровизации эмоции можно 
передавать напрямую и спонтанно 
с помощью изображений или видео. 
интернет позволяет клиентам легко 
проецировать свои желания. Для ин-
дустрии туризма цифровизация пред-
лагает множество возможностей, кото-
рые следует использовать.

Цифровая трансформация ведет к 
далеко идущим изменениям в турист-
ской отрасли, которые оказывают как 
количественное влияние на ожидае-
мое в перспективе развитие занятости, 
так и качественное изменение профи-
лей работы и навыков. В то же время 
в цифровых изменениях в туризме так-
же видны возможности в отношении 
новых сфер занятости, более гуманной 
рабочей среды и большей автономии 
для сотрудников. Таким образом, глав-
ная задача состоит в том, чтобы по-
мочь формировать цифровые измене-
ния в туризме, а не просто реагировать 
на них. 

Цифровой мир во многих отношени-
ях характеризуется новым качеством 
цифровизации. 

Во-первых, достижения в области 
IT и программного обеспечения про-
должают способствовать экспоненци-
альному росту производительности 
процессоров. Кроме того, увеличи-
вается распространение мобильных 
устройств, а также использование об-
лачных приложений. Сбор и систе-
матическая оценка больших объемов 
данных (Big Data) и разработка алго-
ритмов обучения также ведут ко все 

большему распространению искус-
ственного интеллекта. 

Во-вторых, улучшения в IT умень-
шают размер и стоимость систем, в то 
же время расширяя возможности при-
менения и удобства использования. 

В-третьих, развитие идет в направ-
лении увеличения сетей, в результате 
чего появляются киберфизические си-
стемы («интернет вещей»). 

Хотя туризм не считается пионером 
с точки зрения цифровизации, техни-
ческий прогресс уже давно овладел ин-
дустрией туризма.

Начало технологического развития 
цифровизации относится к 1940-м го-
дам, когда появились первые ЭВМ, 
преобладавшие над аналоговыми бла-
годаря высокой вычислительной мощ-
ности и универсальным возможностям 
применения. Интернет, глобальная 
компьютерная сеть, которую можно 
использовать для создания сетевых 
эффектов, является центральным кра-
еугольным камнем цифровизации. 

На основе интернета и мобильных 
технологий (смартфоны, мобильные 
приложения) впоследствии было 
разработано большое количество со-
циальных сетей, которые можно ис-
пользовать для нетворкинга и обмена 
медиаконтентом (текстами, изобра-
жениями, аудио- и видеофайлами). 
В конце концов, появление мобиль-
ных технологий означало, что воз-
можность получать информацию че-
рез интернет стала свободно доступ-
ной для всех.

С развитием технологий росла вы-
числительная мощность, увеличива-
лась емкость хранения и улучшались 
возможности передачи информации 
(широкополосный интернет). Таким 
образом, облачные вычисления смогли 
превратиться в центральную техноло-
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гию цифровой трансформации и сфор-
мировали основу цифровых бизнес-
моделей и процессов.

Z. Xiang & D. Fesenmaier (2017) вы-
деляют в туризме три ключевых этапа 
развития технологий (табл. 1). 

Таблица 1

Примеры цифровых технологий, преобразующих туризм [10]

Этап 1 Этап 2 Этап 3
- Электронные кассовые 
аппараты
- Финансовое программное 
обеспечение
- Мобильные телефоны
- Электронная почта
- Интернет-банкинг
- Офисное ПО
- Видеоконференции
- Веб-сайты

- Смартфоны
- ПО для компьютерной 
графики
- Компьютеризированные 
системы продажи билетов
- Системы онлайн-брони-
рования
- Рекламная рассылка
- Системы взаимоотноше-
ний с клиентами

- Дополненная реальность
- Виртуальная реальность
- Мобильные приложения
- Облачные вычисления и 
онлайн-хранилище данных
- Социальные медиа
- «Гугл Аналитика»
- Совместная онлайн-среда
- Веб 2.0
- Чат-боты 

Этап 1 (1990–2000 годы). Появле-
ние интернета позволило туристским 
предприятиям использовать техно-
логии в качестве маркетингового ин-
струмента. Веб-сайты начали заменять 
бумажные маркетинговые материалы, 
организации по управлению турист-
скими направлениями стали «инфор-
мационными брокерами», веб-системы 
бронирования стали облегчать опера-
ции, а системы распределения способ-
ствовали усилению координации в от-
расли [10].

Этап 2 (2000–2010 годы). Интернет 
укрепил свое положение в качестве ос-
новного источника информации для 
путешественников, а достижения в об-
ласти интернет-технологий позволили 
создать виртуальный рынок, где про-
дукты и услуги можно было искать, 
сравнивать и заключать сделки он-
лайн. Смещение акцента с продуктов 
на впечатления посетителей означало, 
что поставщики все больше интересо-
вались индивидуализацией продуктов 
и развитием личных связей со своими 
клиентами. 

Появились инновационные он-
лайн-посредники, такие как Expedia, 
которые изменили традиционную 
бизнес-модель туристских агентств, 
а рост сайтов отзывов, таких как 
TripAdvisor, позволил клиентам  
контролировать свои покупки и 
дал им влиятельную роль в приня-
тии решений будущими потребите-
лями.

Этап 3 (с 2010 года). Облачные 
вычисления, мобильные технологии, 
дополненная и виртуальная реаль-
ность, GPS, повышенная интеграция 
и функциональная совместимость 
цифровых систем облегчили взаи-
мосвязь между цифровым и физиче-
ским мирами.

Цифровизация в туризме оказывает 
влияние на три основные области (см. 
рисунок): операционные процессы; 
опыт клиентов; бизнес-модели [8, p. 64; 
3, p. 58–61; 5, с. 1].

Цифровые инструменты могут сде-
лать внутренние процессы в туризме 
более эффективными и экономич-
ными. 
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В сочетании с совместными плат-
формами социальных сетей и Web 
2.0, которые облегчают создание 
пользовательского контента, эти до-
стижения открыли новые и иннова-
ционные возможности для разра-
ботки продуктов, которые ускорили 
глобальный охват туристских пред-
приятий.

Также создаются новые и более про-
стые способы взаимодействия с кли-
ентами, например, благодаря допол-
ненной реальности (AR). Благодаря 
цифровым технологиям появляются 
новые бизнес-модели: в качестве при-
мера можно назвать Airbnb, цифровой 
рынок жилья.

Эти разработки и связанные с ними 
преобразования требуют нового взгля-

да на путешествия, новых моделей 
разработки турпродуктов, новых мето-
дов ведения бизнеса в сфере туризма 
(табл. 2). 

Для туризма будущего управление 
данными считается ключевым факто-
ром успеха, поскольку цифровые изме-
нения открывают возможность «бла-
годаря маркетингу на основе данных 
действительно узнать гостей и иметь 
возможность обращаться к ним инди-
видуально» [7].

Таким образом, целевая оценка ре-
левантных данных о клиентах станет 
ключевым элементом стратегической 
лояльности клиентов. Цель турфир-
мы должна заключаться в том, чтобы 
в конечном итоге стать «понимающей 
клиента».

Работа с клиентами Бизнес-процессы Бизнес-модели

- Big Data: анализ
потребностей и
поведения клиентов

- Цифровой маркетинг
для расширения
клиентской базы и
лояльности клиентов

- Оптимизация точек
контакта с клиентами

- Оптимизация и автомати-
зация процессов за счет
использования ИТ/медиа

- Расширение прав и
возможностей сотрудников:
мобильность, создание
сетей, общение, обмен
знаниями

- Управление эффектив-
ностью: прозрачные
решения на основе данных

- Продукты и услуги
с цифровыми
дополнениями

- Новые цифровые
бизнес-модели в новых
организационных
формах

- Цифровая глобали-
зация: интеграция
локальных и гло-
бальных экосистем

Цифровые навыки

- Комплексное покрытие базовых цифровых инфраструктур

- Компетентность в применении цифровых инструментов и методов в процессах

принятия решений

- Гибкие инновации, управление проектами, процессами и качеством

Цифровой туризм – текущие области трансформации
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Таблица 2

Преобразования в туризме в результате цифровизации [10]

Виды  
преобразо

ваний

Результат 
преобра
зований

Новые  
бизнесмодели  
и экосистемы

Изменение 
ролей  

потребителей 
и производи

телей

Новые роли  
для туристских 

предприятий

- Big Data 
улучшает 
управление
- Переосмысле-
ние традицион-
ных бизнес-мо-
делей
- Новые воз-
можности для 
создания цен-
ности
- Появление 
глобальных це-
почек создания 
стоимости

- Цифро-
визация 
позволяет 
лучше на-
страивать 
впечатле-
ния по-
сетителей, 
появляют-
ся новые 
индивиду-
альные на-
правления

- Онлайн-платфор-
мы выступают в 
роли информацион-
ных посредников и 
предлагают множе-
ство услуг, традици-
онно предлагаемых 
туристскими пред-
приятиями
- Цифровые плат-
формы выходят за 
рамки продуктов для 
размещения, чтобы 
координировать и 
облегчать пребыва-
ние посетителей в 
месте назначения

- Посетители 
стали про-
сьюмерами, 
активно про-
изводящими 
и потребля-
ющими свой 
собственный 
опыт. Они 
берут на себя 
разные роли, 
включая бро-
нирование, 
просмотр, 
обмен и мар-
кетинг дести-
нации

- Маркетинг де-
стинаций и разра-
ботка продуктов, 
традиционные 
роли туристских 
предприятий, 
трансформируют-
ся, и эти предпри-
ятия оказываются 
в роли содействия 
и наращивания 
потенциала с все 
меньшим прямым 
влиянием на раз-
витие направле-
ний, инновации и 
маркетинг

Ключ к успеху видится в интел-
лектуальной увязке больших данных 
(объемов данных) с интеллектуаль-
ными данными (выбор «правильных» 
данных) [6]. В туризме гости остав-
ляют данные различными способами: 
статистические показатели, данные 
профиля, данные бронирования, реги-
страционные данные, данные транзак-
ций, данные оценки и т.д.

Как аспект цифровизации особое 
значение имеет управление информа-
цией. Это включает «организационное 
и техническое проектирование систем 
информационных, коммуникацион-
ных и медиатехнологий с целью эф-
фективного и действенного информа-
ционного обеспечения и координации 
всех участников процессов создания 
туристической ценности и потребле-

ния туристических услуг конечным 
потребителем» [4].

Рассмотрим более подробно особен-
ности использования цифровых техно-
логий в туризме.

Большие данные. Объем данных рас-
тет во всем мире, в том числе в сфере 
туризма. Сбор и оценка данных о кли-
ентах с целью конкретного обращения 
к клиентам и получения знаний о по-
требностях и предпочтениях гостей в 
настоящее время является одной из 
самых важных тем в связи с цифро-
визацией в туристской и гостиничной 
индустрии. 

Искусственный интеллект. Систе-
матический искусственный интеллект 
пытается сделать логические выводы 
из данных. Нейронный искусствен-
ный интеллект идет дальше, и сам вы-
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рабатывает новые логические выводы. 
Программы самообучения, которые 
могут учиться на собранных данных, 
называются «глубоким обучением». 
Это может помочь отелям, например, 
целенаправленно анализировать дан-
ные и процессы заказа к спросу. 

Такие программы также помогают 
компаниям понять, какие типы инфор-
мационных проблем путешественники 
пытаются решить на основе большого 
количества поисковых запросов. Кро-
ме того, сенсорная информация позво-
ляет отслеживать предметы и объекты. 
Таким образом, машинное обучение 
позволяет пользователям еще больше 
оптимизировать эффективность своих 
услуг и адаптировать свои обещания 
по обслуживанию для целевой ауди-
тории.

Искусственный интеллект можно 
использовать для анализа следов по-
требителей в интернете. На основе 
этого могут быть получены услуги, ос-
нованные на потребностях. Например, 
Google Flights использует искусствен-
ный интеллект для прогнозирования 
задержек рейсов до официальных от-
четов авиакомпаний. Sidewalks Labs в 
Торонто использует машинное обуче-
ние для оптимального планирования 
роста города и его оптимизации с точ-
ки зрения качества жизни, устойчиво-
сти и плотности.

Дополненная реальность позволяет 
предоставлять дополнительную ин-
формацию о вещах, которые мы вос-
принимаем нашими органами чувств. 
Дополненная реальность обычно отно-
сится к зрению и слуху, а данные ото-
бражаются с наложенными изображе-
ниями или аудиоконтентом, что позво-
ляет одновременно и индивидуально 
обогащать информацию. Дополненные 
видеоролики позволяют туристскому 

маркетингу представить туристский 
продукт или опыт в новом свете. Это 
помогает повысить энтузиазм тури-
стов.

Технология блокчейн включает в 
себя автоматизированные, защищен-
ные от несанкционированного доступа 
процессы и хранение многосторонних 
отношений. Основным преимуще-
ством технологии блокчейн является 
снижение транзакционных издержек 
на интерфейсах между двумя и более 
партнерами по взаимодействию. Эта 
технология может упростить передачу 
данных, оплату и обработку контрак-
тов по всей цепочке туристских услуг, 
тем самым повысив эффективность 
транзакций и защиту от мошенниче-
ства. 

Роботизированные технологии мож-
но использовать, например, на вокза-
лах или в аэропортах для автомати-
зированной проверки паспортов. Для 
этого используется технология распоз-
навания лиц. В некоторых ресторанах 
уже еду разносят роботы. Роботы так-
же используются для заправки автомо-
билей.

Умное пространство – это физиче-
ская или цифровая среда, в которой 
люди и технические системы взаимо-
действуют во все более открытой, свя-
занной, скоординированной и интел-
лектуальной экосистеме. Например, 
температура в гостиничном номере 
может автоматически регулироваться 
в соответствии с потребностями гостя 
и погодой. Путешествие становится 
все более индивидуализированным в 
«умных» направлениях, поскольку но-
вые технологии собирают все больше 
и больше данных о путешественнике, 
а объекты можно запрограммировать 
так, чтобы они реагировали на собран-
ные данные.
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Социальные сети также оказали 
огромное влияние на туризм, посколь-
ку друзья и знакомые считаются наи-
более важным источником информа-
ции для принятия решений о поездках, 
а социальные сети подходят для объ-
единения обоих источников. В частно-
сти, рейтинговые сайты имеют крайне 
высокий приоритет при планировании 
поездки. Для компаний социальные 
сети предлагают возможность разме-
щать информацию о своем продукте, а 
также анализировать информацию об 
использовании тех или иных услуг, от-
зывы и вопросы.

Ряд факторов влияет на внедрение 
цифровых технологий в туризме на 
местном, национальном и глобальном 
уровнях. Эти факторы включают: со-
циальные и демографические харак-
теристики; политический контекст; 
правовые рамки; геофизические среды; 
наличие, доступ и осведомленность о 
различных технологиях; экономиче-
ские условия, формирующие доверие, 
инвестиции и т.д. 

Основными требованиями для 
успешной цифровизации туризма яв-
ляются эффективная техническая ин-
фраструктура и способность участни-
ков работать с новыми медиа и форма-
ми коммуникации [9].

Использование цифровых техно-
логий в туризме стало незаменимым. 
Причинами являются изменивши-
еся потребности клиентов, которые 
все больше меняются в связи с ис-
пользованием интернета для целей 
информации и бронирования и, сле-
довательно, влекут за собой коррек-
тирующие реакции со стороны по-
ставщиков туристских услуг, созда-
вая технические и организационные 
предпосылки для цифровых техно-
логий общения с клиентами. Также 
распространение цифровых техноло-
гий основано на соотношении затрат 
и выгод, поскольку эффекты рацио-
нализации могут быть достигнуты 
за счет стандартизации и централи-
зации с помощью цифровых прило-
жений. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 2129-р «Об ут-
верждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» (в 
ред. от 07.02.2022 № 187-р). URL: https://docs.cntd.ru/document/561260503 (дата обращения: 
10.06.2022).

2. Приказ Ростуризма от 30.12.2020 № 512-Пр-20 «Об утверждении ведомственной про-
граммы цифровой трансформации Федерального агентства по туризму». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377304/ (дата обращения: 11.06.2022).

3. Digitalisierung im Schweizer Tourismus: Chancen, Herausforderungen, Implikationen / Ch. Laess-
er, R. Schegg, M. Fux et al. (Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Hrsg.) Bern: SECO, 2018.

4. eTourismus: Prozesse und Systeme. Informations management im Tourismus / A. Schulz, 
U. Weithöner, R. Egger et al. 2nd Edition. Berlin: de Gruyter Oldenbourg (Lehr- und Handbücher zu 
Tourismus, Verkehr und Freizeit), 2015.

5. Henriette E., Feki M., Boughzala I. The Shape of Digital Transformation: A Systematic Literature 
Review. MCIS 2015 proceedings. S. 431–443. URL: https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?articl
e=1038&context=mcis2015#page=438 abgerufen (дата обращения: 19.06.2022).

6. Hoppe M. Digitalisierung in der Tourismuswirtschaft: Trends und Folgewirkungen. Stuttgart: In-
put Consulting. 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/338453000_Digitalisierung_
in_der_Tourismuswirtschaft_Trends_und_Folgewirkungen/citations (дата обращения: 19.06.2022).



13ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

7. Sparkassen Tourismusbarometer Ostdeutschland. URL: https://www.mv-baederverband.de/ 
(дата обращения: 01.07.2022).

8. Tackling the digitalization challenge: how to benefit from digitalization in practice / P. Parviainen, 
M. Tihinen, J. Kääriäinen et al. // International Journal of Information Systems and Project Manage-
ment. 2017. Vol. 5 (1). S. 63–77.

9. Weber-Leibrecht K. Auswirkungen der Digitalisierung auf den Tourismus // Spellerberg A. (Hrsg.) 
Digitalisierung in ländlichen und verdichteten Räumen. Hannover, 2021. S. 114–124.

10. Xiang Z., Fesenmaier D. Big data analytics, tourism design and smart tourism. 2017. URL: https://
www.springerprofessional.de/en/big-data-analytics-tourism-design-and-smart-tourism/10864852 
(дата обращения: 17.06.2022).

https://www.springerprofessional.de/en/big-data-analytics-tourism-design-and-smart-tourism/10864852
https://www.springerprofessional.de/en/big-data-analytics-tourism-design-and-smart-tourism/10864852


14 ВЕСТНИК РМАТ № 1 • 2023

УДК 338.3

Е.В. МАРЧЕНКО

КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ УПРАВЛЕНИЯ 

БИЗНЕСОМ

Россия все больше и больше сотрудничает в различных областях экономики, политики 
и культуры со странами Азии. Главная проблема российских предприятий, выходящих 
за рубеж, заключается в том, чтобы правильно увидеть культурные различия между 
странами Азии и Россией и уменьшить культурные конфликты. Руководители пред-
приятий должны владеть методами управления предприятием в контексте различ-
ных культурных различий. Анализируется влияние культурных различий на управление 
многонациональными предприятиями на примере Китая и России.
Ключевые слова: кросс-культурный менеджмент, управление бизнесом, китайские и рос-
сийские культурные различия.

The article expands on the major problems Russian businesses and their attempts to work on 
foreign markets. It’s goal is to show the importance of leadership and ability to see and detect 
cross-culutar differences. Article outlines the ideas, how to minimize cross-cultural differences 
and conflicts between Russian and Asian industries and business relations. The influence of 
culture and national mentality in multinational industries from China and Russia are shown.
Keywords: cross-cultural management, bushiness management, Chinese and Russian cultural dif-
ferences.

1Кросс-культурный менеджмент при-
обретает особое значение в процессе 
управления компанией, как только 
решается вопрос о международном 
сотрудничестве и развитии бизнеса 
за пределами своей страны. Возмож-
ности и проблемы развития лежат не 
только в экономической плоскости, но 
и затрагивают национальные особен-
ности ведения бизнеса. Культурные 
различия могут представляться как 
препятствия или же как возможности 
дальнейшего развития бизнеса. В рам-
ках инициативы «Один пояс, один 
путь» все больше китайских предпри-
ятий отправляются за границу для 
осуществления слияний и поглоще-
ний, инвестиций и строительства за-
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водов [3]. Поскольку китайские ком-
пании работают и управляют своим 
бизнесом за рубежом, они неизбеж-
но сталкиваются с управленческими 
проблемами, возникающими из-за 
культурных различий между разными 
странами. Поэтому очень важно пони-
мать культурные различия между Рос-
сией и Китаем и иметь хорошее пред-
ставление о том, как осуществлять 
эффективное межкультурное управ-
ление бизнесом, чтобы можно было 
вносить целевые коррективы и прини-
мать решения [1, 2. 4]. Эффективные 
решения проблем, вызванных куль-
турными различиями, и инновацион-
ные подходы к транснациональному 
менеджменту способствуют эффек-
тивному управлению «выходящими 
на мировой уровень» предприятиями.
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Межкультурное взаимодействие от-
носится к взаимодействию между груп-
пами в двух различных культурных 
контекстах. Межкультурное управ-
ление бизнесом относится к тому, как 
противоречия и конфликты, возника-
ющие из-за культурных различий, мо-
гут быть разрешены в различных куль-
турных контекстах для достижения 
эффективного межкультурного управ-
ления бизнесом. Основным субъектом 
межкультурного управления бизнесом 
является компания, которая добавляет 
элемент культурных различий к своим 
управленческим функциям в обычном 
понимании и превращает их в пози-
тивные факторы развития компании. 
Объектом межкультурного управле-
ния предприятием в широком смысле 
является группа людей, вовлеченных 
в деятельность предприятия в различ-
ных культурных контекстах, которыми 
могут быть менеджеры и сотрудники 
внутри предприятия или правитель-
ство и клиенты за пределами предпри-
ятия.

Межкультурное управление бизне-
сом требует разработки определенных 
систем и моделей, в рамках которых 
прослеживаются различия в ценностях 
и поведении людей в разных культур-
ных контекстах. Следует понимать 
культурные различия и быть готовым 
к появлению и необходимому разреше-
нию конфликтов и противоречий, воз-
никающих из-за культурных различий. 
Влияние качеств различных культур 
происходит при анализе и реализации 
различных функций управления биз-
несом. Если культурные различия не 
полностью осознаются руководителя-
ми предприятий, то существует высо-
кий риск возникновения конфликтов 
из-за культурных различий в управ-
лении бизнесом, что может оказать 

негативное влияние на результатив-
ность управления, не позволить в пол-
ной мере достичь поставленных целей. 
В основе интеграции при международ-
ной деятельности лежат потребности 
выявить общие черты различных куль-
тур, изучить терпимость сотрудников 
компании к иностранной культуре. 
На основе уважения и интеграции 
различных культур компания должна 
сформировать философию бизнеса и 
модель управления, подходящую для 
достижения поставленных целей раз-
вития, внедрить ее через все функции 
компании и создать механизм обрат-
ной связи для ее корректировки в слу-
чае необходимости.

Рассматривая особенности китай-
ской корпоративной культуры, можно 
отметить ряд характерных факторов. 
Современная китайская корпоратив-
ная культура сформировалась после 
заимствования западной культуры 
научного менеджмента и включения 
собственной национальной культуры 
в систему корпоративного управле-
ния. Основные ценности китайских 
предприятий – это традиционная ки-
тайская культура, которая, основыва-
ясь на собственной культуре китай-
ской нации, была сформирована для 
того, чтобы научить народ, как вести 
себя, культивировать себя и налажи-
вать свою жизнь. Когда сотрудники 
предприятия найдут свои духовные 
опоры и сформируют свои убеждения 
в основных ценностях предприятия, 
и в то же время предприятие хорошо 
поработает над продвижением своей 
корпоративной культуры, оно будет 
привлекать своих сотрудников к рабо-
те с высокой эффективностью, и такая 
корпоративная культура сформирует 
отличную корпоративную команду. 
Западная концепция научного управ-
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ления, с другой стороны, решает про-
блему соответствия индустриальному 
институциональному порядку, которая 
не была решена традиционной культу-
рой, и дает хороший ориентир для ки-
тайских предприятий при построении 
производственных процедур, систем 
качества и безопасности. Поэтому со-
временная китайская корпоративная 
культура основана на слиянии тради-
ционной китайской культуры с запад-
ными системами управления.

В китайской корпоративной куль-
туре больше внимания уделяется ко-
мандной работе. Отношения между 
начальниками и подчиненными и со-
трудниками внутри компании харак-
терны для традиционной китайской 
культуры. В Китае руководители ком-
паний должны быть знакомы с метода-
ми управления бизнесом и уметь вы-
являть коренные причины проблем. 

Ч. Хэмптон делит всю культуру в 
бизнесе на культуру с высоким контек-
стом и культуру с низким контекстом. 
Китайская деловая культура – это 
культура с высоким контекстом, где не 
делается различий между рабочим и 
личным временем и где решения при-
нимаются с учетом всех возможных 
факторов.

Для сравнения рассмотрим осо-
бенности российской корпоративной 
культуры, которая также подвержена 
трансформации под влиянием зару-
бежных концепций управления. Рос-
сийская корпоративная культура похо-
жа на западную тем, что в ней ценится 
личность. Российская корпоративная 
культура – это низкоконтекстная куль-
тура. В низкоконтекстной культуре ре-
шения, принимаемые руководителями, 
ясны и конкретны, сотрудники работа-
ют в соответствии с четкими и недвус-
мысленными инструкциями руково-

дителей и полагаются на практику для 
проверки решений, принятых руково-
дителями. Особое внимание уделяется 
планированию и четкости инструкций, 
а все решения и действия выполня-
ются в соответствии с планом. Кроме 
того, существует четкое определение 
личного и рабочего времени, руководи-
тель не должен вмешиваться в личное 
время работника, а указания руководи-
теля работнику должны быть выраже-
ны полно и точно, если используются 
двусмысленные термины, российский 
работник часто будет воспринимать 
это негативно.

В современных условиях развития 
мировой экономики, подверженной 
изменениям политических тенденций, 
можно говорить об усилении между-
народного сотрудничества России 
и Китая. В связи с этим необходимо 
прорабатывать меры для того, чтобы 
уменьшить конфликты, возникающие 
из-за культурных различий в процес-
се кросс-культурного корпоративного 
управления, в первую очередь необхо-
димо идентифицировать себя с культу-
рами друг друга. Культурная иденти-
фикация предполагает равенство, ува-
жение и понимание, а не принуждение 
сотрудников других культур к культуре 
той страны, к которой они уже привык-
ли, что может повлиять на нормальное 
функционирование компании.

В российской корпоративной куль-
туре признается авторитет власти, но 
каждый сотрудник является лично-
стью, и споры и разногласия на рабо-
те – это нормальное явление для ре-
шения «рабочих моментов», а решения 
часто принимаются с опорой на мнение 
руководителя. Сотрудники стремятся 
к личным достижениям и ценят управ-
ление личностью с акцентом на работу. 
В китайской корпоративной культуре, 
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с другой стороны, подчеркивается ра-
бота в команде, стремление к гармонии 
и избегание прямых споров, принятие 
решений требует коллективности, под-
черкивается корпоративная сплочен-
ность и отношения.

Существуют также различия между 
китайским и российским отношением 
к понятию времени: русские склонны 
планировать будущие события заранее, 
в то время как китайцы относятся к бу-
дущему так, как диктуют обстоятель-
ства. Русские делают акцент на эффек-
тивности использования времени, в то 
время как китайцы больше внимания 
уделяют важности взаимоотношений в 
работе. Китайцы могут быть готовы к 
переговорам в любое время, в то время 
как у русских есть определенный гра-
фик переговоров.

Корпоративная культура играет важ-
ную роль в управлении бизнесом и раз-
витии компании в целом. Формирова-
ние корпоративной культуры должно 
происходить осознанно, с учетом дол-
госрочных перспектив развития биз-
неса. При этом уважение культурных 
различий между двумя странами в про-
цессе управления бизнесом становится 
важным элементом процесса управле-
ния. Принятие правильной стратегии 
интеграции с учетом культурных раз-
личий между двумя сторонами опре-
деляется частью корпоративной стра-
тегии. Управление такой компанией с 
разным культурным фоном требует от 
обеих сторон достаточно правильного 
понимания и интерпретации этой раз-
ницы. Обеим сторонам, помимо прео-
доления языкового барьера, необходи-
мо преодолеть различия, основанные 
на разном культурном понимании. Обе 
стороны должны уважать различия 
между собой, поскольку их соответ-
ствующие культуры формируются в 

течение длительного периода времени 
и в краткосрочной перспективе адап-
тация русских к китайскому способу 
работы или китайцев к российскому 
может не привести к хорошим резуль-
татам в управлении бизнесом. Поэто-
му сотрудниками из разных культур 
следует управлять по-разному, чтобы 
уменьшить количество конфликтов 
между двумя сторонами из-за культур-
ных различий.

Конъюнктура мировых рынков тре-
бует усиления интеграции различных 
культур и формирования инноваци-
онной модели корпоративного управ-
ления. Китайские компании легко ко-
пируют отечественные стили и модели 
управления в зарубежных странах, что 
может негативно сказаться на управ-
лении компанией. Для объединения 
китайских и российских сотрудников 
требуется больше управленческой 
мудрости, а менеджерам необходимо 
отойти от старой застывшей модели 
управления, внедрить инновационные 
методы управления и адаптировать 
концепции управления. С помощью 
инновационных методов управления 
и корректировки философии управле-
ния можно установить общие ценности 
в компании и достичь единой корпора-
тивной культуры.

Межкультурная осведомленность 
является эффективным способом раз-
решения межкультурных конфлик-
тов. Поэтому необходимо провести 
ряд мероприятий по межкультурной 
подготовке, в основном включающих 
в себя осведомленность и понимание 
культуры другой компании и культуры 
исходной компании, языковую подго-
товку, подготовку по межкультурной 
чувствительности и адаптивности, а 
также подготовку по межкультурным 
конфликтам и умению их решать, что-
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бы обе стороны могли эффективно об-
щаться и улучшить свои навыки дело-
вого сотрудничества.

Китайская культура очень отлича-
ется от российской. У этих двух стран 
большие различия в историческом 
прошлом, национальных верованиях, 
образе мышления и ценностях. По-
этому в процессе управления пред-
приятием необходимо преодолеть 
различия между разными культура-
ми, отталкиваться от культурных раз-
личий обеих сторон и исследовать 

способ управления, адаптирован-
ный к обеим культурам. Если метод 
управления предприятием подходит, 
то это не только сделает внутрен-
нее управление компанией беспере-
бойным, но и сформирует эталонное 
значение для других предприятий, 
увеличит культурный обмен между 
двумя странами, сформирует ценный 
кросс-культурный опыт управления 
предприятием и создаст благоприят-
ное конкурентное преимущество для 
предприятия.
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Рассматриваются вопросы, связанные с разрешением проблемы повышения уровня про-
фессиональных умений сотрудников гостиничного комплекса на основе создания обуча-
ющейся организации, обеспечивающей формирование организационных знаний.
Ключевые слова: гостиничный комплекс, обучение, обучающаяся организация, алгоритм, 
критерии, повышение квалификации, формализованные и неформализованные знания, ал-
горитм.

This article discusses issues related to solving the problem of increasing the level of professional 
skills of employees of the hotel complex based on the creation of a learning organization that 
provides the formation of organizational knowledge. 
Keywords: hotel complex, training, learning organization, algorithm, criteria, advanced training, 
formalized and non-formalized knowledge.

1Эффективность деятельности гости-
ничного комплекса во многом зависит 
от уровня знаний, умений и навыков 
персонала, т.е. от того, как организова-
на их подготовка к исполнению своих 
функциональных обязанностей. Осо-
бенно это важно в современной слож-
ной политической и экономической 
обстановке как в стране, так и в мире. 
В условиях серьезных экономических 
преобразований в стране гостиничный 
комплекс также подвержен определен-
ной трансформации. Однако при этом 
необходимо проводить в основном не 
организационные преобразования в 
структуре гостиничного комплекса, а в 
первую очередь необходимо обратить 
внимание на выбор новых механизмов 
подготовки специалистов, которые бы 
позволили резко повысить их умения 
и навыки в исполнении функциональ-
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ных обязанностей. Вследствие этого 
еще острее становится проблема под-
бора персонала, их профессионально-
психологического сопровождения в 
процессе деятельности и организации 
своевременной переподготовки или 
повышения квалификации личного со-
става. При этом деятельность руково-
дителей всех служб гостиничного ком-
плекса в данном направлении должна 
быть направлена в конечном итоге на 
реализацию идеи постоянного повы-
шения и совершенствования органи-
зационного знания предприятия как 
основного инструмента развития про-
фессиональных умений (квалифика-
ции) сотрудников [1–3].

При этом в рамках данной концеп-
ции повышение квалификации сотруд-
ников, имеющих соответствующее ба-
зовое образование по специальности, 
по истечении определенного времени 
работы в соответствующей должности 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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по профессии должно быть направлено 
на достижение следующих основных 
целей:

1) обеспечение возможности адап-
тации профессиональной квалифика-
ции сотрудников к новым тенденциям, 
происходящим вследствие трансфор-
мации гостиничного комплекса или 
изменения условий функционирова-
ния организации;

2) планирование по результатам про-
хождения сотрудниками соответству-
ющих обучающих курсов их профес-
сиональной карьеры с последующим 
переходом на другую должность с бо-
лее высокой ступенью квалификации.

Одновременно с этим перед руково-
дителем гостиничного комплекса при 
выборе стратегии дополнительного 
обучения сотрудников возникает сво-
еобразная проблема: обучение – это 
устранение недоработок в подборе пер-
сонала, обладающего недостаточным 
уровнем знаний и умений по специ-
альности; или это обучение сотрудни-
ков инновациям, новым технологиям, 
которые можно применить в деятель-
ности фирмы; или это регулярное об-
учение, которое должно стать инстру-
ментом совершенствования организа-
ционного знания предприятия.

Поэтому современная концепция 
действий руководителя в данном на-
правлении должна предусматривать 
перестройку профессионального об-
разования на всех уровнях, включая не 
столько развитие системы внутрипро-
изводственного обучения персонала, 
сколько осуществление опережающей 
профессиональной переподготовки со-
трудников, которые в условиях транс-
формации гостиничного комплекса 
и особенно в случае сокращения их 
штатных должностей могли бы быть 
перепрофилированы на выполнение 

функциональных обязанностей по 
другим специальностям. Поэтому про-
водимая кадровая политика должна 
исходить из необходимости создания 
системы непрерывного обучения пер-
сонала с одновременным уточнением 
квалификационных требований в на-
правлении расширения профессио-
нальной мобильности ее сотрудников 
[4–6]. Следовательно, в основу созда-
ния организационного знания долж-
на быть положена многопрофильная 
система обучения сотрудников, обе-
спечивающая формирование у них 
комплекса знаний, умений и навыков 
на совершенно ином, более высоком 
уровне. Все это должно способствовать 
тому, что специалист в сфере гостинич-
ного бизнеса будет представлять собой 
совершенного профессионала, а не ди-
летанта.

Исходя из вышеизложенного, мож-
но предложить три варианта решения 
существующих проблем, связанных с 
повышением квалификации специали-
стов сферы гостеприимства: 

1. Более полное использование так 
называемого принципа конкурентной 
борьбы. Его применение позволит ру-
ководителю осуществить своеобраз-
ный «отсев» специалистов с низким 
или недостаточным для данной специ-
альности уровнем профессиональной 
подготовки. При этом у самих сотруд-
ников появится стимул для самосо-
вершенствования, что обеспечит им 
возможность сохранить или получить 
желаемое рабочее место, ведь рынок – 
это во многом саморегулирующаяся 
система, а в конкурентной борьбе вы-
живает сильнейший.

2. Реструктуризация и пересмотр 
всей организационной структуры го-
стиницы для решения в кратчайшие 
сроки оптимально и с наименьшими 
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затратами существующей проблемы 
дефицита квалифицированных кадров.

3. Создание условий для превраще-
ния фирмы в так называемую обуча-
ющуюся организацию. В рамках дан-
ного варианта в полной мере достига-
ется формирование организационного 
з нания.

По нашему мнению, в настоящее 
время третий вариант является наибо-
лее перспективным, хотя и достаточно 
сложным в реализации.

Термин «обучающаяся организация» 
возник не сегодня. Он достаточно ши-
роко используется в теории и практике 
управления организациями. В педаго-
гической науке существуют различные 
трактовки данного термина.

Однако во всех определениях есть 
сходство, заключающееся в том, что все 
они ориентированы на непрерывное 
индивидуальное обучение, при кото-
ром каждый член коллектива свободен 
в своем устремлении самообразовы-
ваться в рамках соблюдения принципа 
«Люди постоянно учатся учиться вме-
сте». В целом все определения в той 
или иной степени предполагают до-
стижение как целей организации, так и 
целей обучения через сотрудничество 
членов коллектива [4–9]. 

В случае использования руководи-
телем для совершенствования дея-
тельности гостиничного комплекса в 
условиях трансформации принципа 
необходимо учитывать признаки, ха-
рактеризующие обучающуюся орга-
низацию:

1. В организации обязательно долж-
ны быть сотрудники, которые по долж-
ности не только обязаны, но и спо-
собны управлять своим собственным 
индивидуальным развитием. В реаль-
ности это невозможно отнести ко всем 
сотрудникам, поэтому руководителю 

необходимо четко определить конкрет-
но членов организации, которые спо-
собны к этому, и всемерно развивать у 
других потребность в этом.

2. Необходимо знать и уметь пра-
вильно и комплексно использовать 
способы, приемы и методы, которые 
побуждают и подкрепляют взаимное 
обучение [8]. При этом особое внима-
ние необходимо уделять мотивацион-
ной и стимулирующей составляющей, 
а также созданию условий для обуче-
ния сотрудников в составе групп и ко-
манд.

3. Для формирования обучающейся 
организации мало просто индивиду-
ального или командного обучения, не-
обходимо правильно выбирать и гра-
мотно применять методы и приемы, 
которые способствуют развитию у со-
трудников потребности в коллектив-
ном обучении. 

4. Обучающуюся организацию не-
возможно создать, если при управ-
лении коллективом руководители не 
способны идти на разумный риск и 
экспериментировать, а у сотрудников 
всех уровней отсутствует увлеченность 
работой и независимость. 

5. Наличия лишь четырех вышепе-
речисленных признаков будет недо-
статочно для построения обучающейся 
организации, так как необходима соот-
ветствующая организационная культу-
ра. 

6. Важнейшей чертой обучающейся 
организации является способность ру-
ководителя и сотрудников формули-
ровать альтернативные взгляды, пути 
решения проблем и достижения конеч-
ных целей, в том числе и по повыше-
нию уровня умений.

В целом же концепция обучающейся 
организации предполагает и обеспе-
чивает повышение уровня ее органи-
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зационных знаний. При этом цель ее 
создания заключается в организации 
проведения изменений в деятельности 
фирм посредством оптимизации про-
цесса обучения.

В настоящее время важнейшим ус-
ловием развития гостиничного ком-
плекса, повышения его авторитета и 
конкурентоспособности на рынке яв-
ляется уровень его организационных 
знаний.

Итак, мы подошли к одному из ос-
новных аспектов нашего исследования: 
а как же руководителю фирмы форми-
ровать организационные знания?

В ходе исследований и проведенно-
го анализа опыта работы различных 
гостиничных предприятий города Мо-
сквы установлено, что их организаци-
онные знания – это нечто большее, чем 
простая сумма индивидуальных зна-
ний их сотрудников. Организацион-
ные знания – это эффект от действия 
закона синергии.

Результаты исследований проблем 
организационного обучения показы-
вают, что наиболее эффективное обу-
чение – это продукт постоянно возоб-
новляющегося цикла обретения опы-
та и получения информации в сфере 
гостеприимства, который сотрудники 
гостиницы проходят непосредственно 
на своем рабочем месте в рамках своей 
практической деятельности. При этом 
формирование организационного зна-
ния происходит на основе протекания 
непрерывного процесса взаимодей-
ствия неформализованного и форма-
лизованного видов знаний, который 
предполагает получение различной 
информации и приобретение практи-
ческих навыков [7]. Руководителю не-
обходимо создавать все условия, чтобы 
неформализованное знание (знание 
одного) своевременно превратилось 

в формализованное, так как только 
оно может быть легко распространено 
в пределах гостиничного комплекса. 
Этому будет способствовать представ-
ление информации в так называемой 
вербальной форме, так как это позво-
ляет сотрудникам интернализовать 
опыт, обогатить тем самым свое нефор-
мализованное знание, и одновремен-
но облегчает передачу формализован-
ного знания другим людям, помогая 
им опосредованно перенимать чужой 
опыт.

В целом организационное знание 
основывается на неформализованном 
знании конкретных сотрудников ор-
ганизации. В рамках же гостиничного 
комплекса руководитель должен как 
бы мобилизовать неформализованное 
знание, которое в дальнейшем прояв-
ляется на более высоком уровне. В це-
лом организационное знание формиру-
ется по спирали. Вначале формируется 
индивидуальное, как правило, нефор-
мализованное знание (индивидуаль-
ный уровень), а в процессе расширения 
взаимодействия оно проходит уровни 
отдела, управления и гостиницы в це-
лом (см. рисунок).

В данной статье предлагается вари-
ант алгоритма действий руководителя 
по созданию организационного знания 
(корпоративного повышения квали-
фикации специалистов сферы госте-
приимства). 

На первом этапе проводится опре-
деление уровня подготовки персона-
ла. Это позволит руководителю с уче-
том поставленных целей (достижение 
определенного уровня, занятие особой 
ниши на рынке, повышение имеюще-
гося объёма продаж и т.д.) определить 
соответствие уровня знаний, умений, 
навыков обучающегося персонала ре-
шаемым задачам. 
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Спираль создания знаний организации

На втором этапе на основе учета воз-
можностей различных видов и форм 
корпоративного и индивидуального 
повышения квалификации специали-
стов необходимо разработать адапти-
рованные для конкретной обстановки 
и уровня подготовки персонала проек-
ты (программы) создания (повышения 
уровня) организационных знаний.

В дальнейшем на основе созданных 
программ происходят обучение спе-
циалистов и оценка уровня сформи-
рованных знаний, умений и навыков. 
При этом должна использоваться мно-
гоуровневая система критериев оцен-
ки, которая позволяет более объектив-
но определить результаты повышения 
квалификации специалистов. Данная 
система критериев должна быть разра-
ботана применительно к каждой кон-
кретной специальности.

Полученные результаты не должны 
оставаться без сопровождения. 

На четвертом этапе происходит фор-
мирование организационного знания. 
Это предполагает обязательное прове-
дение консалтинга и коучинга (настав-
ничество) сотрудников более опытными 

специалистами. На данном этапе могут 
быть использованы разнообразные про-
граммы профессионального развития. 
В итоге проведения работы с примене-
нием принципов, заложенных в данном 
алгоритме, фирма получает результат, 
адекватный целям организации.

Предлагаемый вариант алгоритма 
формирования организационного зна-
ния позволяет значительно повысить 
эффективность работы сотрудников 
гостиницы без отрыва от основной де-
ятельности.

Применение данного алгоритма на 
практике дает любому гостиничному 
предприятию следующие преимущества: 
• формируется единое формализо-

ванное организационное знание, 
которое легко передается другим 
сотрудникам;

• гостиница получает способность 
самообучаться;

• создается благоприятная и дина-
мичная рабочая атмосфера;

• растет взаимозаменяемость персо-
нала;

• повышается уровень профессиона-
лизма сотрудников.
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Данный алгоритм непременно на-
правлен на достижение стратегических 
и тактических целей, стоящих перед 
гостиничным предприятием. При этом 
важнейшей целью формирования ор-
ганизационного знания является по-
вышение уровня квалификации специ-
алистов, что, в свою очередь, обеспечит 
эффективное решение поставленных 
производственных задач. 

В условиях трансформации гости-
ничного комплекса важнейшей зада-
чей является создание продуманной 
системы повышения уровня организа-
ционных знаний. Само собой разуме-
ется, что такая система должна быть 
прекрасно организована, оснащена 
на высоком техническом уровне и яв-
ляться частью цельной стратегии ком-
пании. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Анисимов Б.В. Думать о завтрашнем дне // Локомотив. 2003. № 2. С. 9–10.
2. Блинов А.О., Угрюмова Н.В. Управление изменениями: учеб. 3-е изд., стер. М.: Дашков и К°, 

2021. 304 с.
3. Евневич М. Наш персонал лучше всего // Top-Manager. 2003. № 24. С. 13–17.
4. Ким С.А. Теория управления: учеб. 2-е изд. М.: Дашков и К°, 2021. 240 с.
5. Материалы Центра дистанционного образования «Элитариум». URL: http://www.

elitarium.ru (дата обращения: 08.12.2022).
6. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Бабынина Л.С. Экономика труда. Т. 2. М., 2007. С. 82–83.
7. Питюков В.Ю. Студенты и учителя о технологии педагогического воздействия // Педа-

гогика. 1992. № 11-12. С. 54.
8. Питюков В.Ю. Что такое педагогическая технология // Воспитание школьников. 1995. 

№ 1. С. 8.
9. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / под ред. Н.В. Бордовской. 2-е 

изд. М.: КНОРУС, 2011. 432 с.



25ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 37.01

С.Е. ШИШОВ, В.А. КАЛЬНЕЙ, Е.Г. РЯХИМОВА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ИММЕРСИВНОГО СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ  
В РАМКАХ РАЗВИТИЯ «ПЕДАГОГИКИ 4.0»

Смешанное обучение показало свою способность улучшать обучение. Однако ученые до 
сих пор спорят о способах разработки наиболее эффективных методов смешанного об-
учения, которые, с одной стороны, поддерживали бы дорогие иммерсивные технологии 
обучения, а с другой – сделали бы их общедоступными. В статье с помощью метода 
систематического обзора литературы анализируются теоретические подходы трех 
инновационных педагогических систем «Образования 4.0»: хьютагогика/евтагогика 
(heutagogy), пирагогика (peeragogy) и кибергогика (cybergogy). Результаты показывают, 
что когнитивный фактор является наиболее важной педагогической составляющей, 
связанной с современными возможностями технологических средств обучения. Такое 
сопоставление полезно для планирования процесса обучения с использованием иммер-
сивных технологических инструментов, соответствующих педагогическим принци-
пам «Образования 4.0», направленным на оптимизацию методов смешанного обучения 
с эффектом погружения.
Ключевые слова: иммерсивное обучение, смешанное обучение, «Педагогика 4.0», теория 
гуманизма К.Р. Роджерса, теория социального обучения А. Бандуры, теория совместного 
обучения Л.С. Выготского.

Blended learning has shown its ability to improve learning. However, scientists are still arguing 
about ways to develop the most effective methods of blended learning. Which, on the one hand, 
would support expensive immersive learning technologies, and, on the other, would make them 
publicly available. This article analyzes the theoretical approaches of three innovative peda-
gogical systems “Education 4.0” (heutagogy/eutagogy (heutagogy), piraagogy (peeragogy) and 
cybergogy (cybergogy), using the method of systematic literature review. The results show that 
the cognitive factor is the most important pedagogical component associated with the modern 
capabilities of technological learning tools. Such a comparison is useful for planning the learn-
ing process using immersive technological tools that correspond to the pedagogical principles of 
Education 4.0, aimed at optimizing the methods of blended learning with the immersion effect.
Keywords: immersive learning, blended learning, “Pedagogy 4.0”, C.R. Rogers theory of human-
ism, A. Bandura theory of social learning, L.S. Vygotsky theory of collaborative learning.

Введение 

1Когда мы начинаем задумываться об 
иммерсивном обучении, то возника-
ет много вопросов, которые приходят 
в голову перед тем, как мы начинаем 

© Шишов С.Е., Кальней В.А., Ряхимова Е.Г., 
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создавать цифровую среду онлайн-об-
учения: что необходимо сделать, чтобы 
обучающиеся были «погружены» в со-
держание электронного обучения? Ка-
ким способом можно определить, что 
обучающиеся осваивают и осмыслива-
ют материалы оцифрованной учебной 
среды? Какие преимущества они полу-
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чают от такого обучения? Какая циф-
ровая среда самая эффективная для 
учебного процесса?

Реализация иммерсивного обучения 
сталкивается с множеством проблем, 
например, все твердят, что информа-
ционно-цифровые технологии стали 
причиной «эпохи отвлечения внима-
ния». Поэтому так важно, чтобы мы 
смогли в учебном процессе запустить 
«обратный» механизм: с помощью ин-
формационно-цифровых технологий 
организовать «состояние погруженно-
го внимания». Это позволит создать 
целенаправленное «вовлечение в учеб-
ный процесс» целевой аудитории. Это 
и есть главная проблема и цель иммер-
сивного обучения.

Иммерсивное обучение призвано 
не только устранять «отвлекающие» 
факторы, но и «убивать» монотонность 
«традиционного учебного процесса», 
в котором комбинируются различные 
методы и способы его организации, де-
лая образование более продуктивным 
и ценным, так как учебный процесс 
связывается с реальным опытом про-
фессиональной деятельности [5]. 

Иммерсивное обучение имеет важ-
ное отличие от иных форм обучения, 
включая и экспериментальное. Во-
первых, использование таких техно-
логий, как виртуальная реальность, 
дополненная реальность и иные мо-
бильные устройства, требует стопро-
центного включения мыслительной 
деятельности обучающихся. Зритель-
ная и двигательная функции должны 
опираться на те или иные практиче-
ские знания, реализуемые в системе 
профессиональной деятельности. Для 
их наиболее полной реализации осу-
ществляется геймификация учебного 
действия, имитирующего профессио-
нальное действие. 

Важно понимать, что если в тради-
ционном обучении структура знаний 
дается, опираясь на статику профес-
сиональных действий, то в иммер-
сивном – на их динамику. Как итог, 
в результате учебы обучающийся 
получает не включенность в опреде-
ленный профессиональный навык 
(статичный), а в систему реализации 
профессиональной деятельности (ди-
намичный набор навыков, который 
может быть отработан до автоматиз-
ма). Если при отработке навыков об-
учающийся оперирует несколькими 
действиями, собранными в один цикл 
профессиональной деятельности, то 
в иммерсивном обучении одно дей-
ствие отслеживается (раскрывается) 
в нескольких циклах и/или может 
привести к ним. 

В целом, в эту эпоху «отвлечения 
внимания» можно легко привлечь 
внимание, но сложно поддерживать 
вовлеченность учащихся на протяже-
нии всего курса обучения. Иммерсив-
ное обучение предоставляет учащимся 
среду, которая является высокоинте-
рактивной как практически, так и фи-
зически. Она помогает воспроизвести 
возможные сценарии профессиональ-
ной деятельности и обучить студентов 
не только конкретным навыкам, но 
и техникам профессиональной дея-
тельности. Имитационная реальность 
может оказать огромное влияние на 
психику обучающегося [1]. Напри-
мер, если сфера профессиональной 
деятельности связана с высокоточны-
ми автоматизмами, то и сам процесс 
иммерсивного обучения должен на-
поминать «фабрику автоматизации 
операционных действий». Поэтому 
обеспечить качественное иммерсивное 
обучение сложно из-за трудоемкости и 
дороговизны. 



27ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Многие профессиональные педагоги 
критикуют обезличенные и несвязан-
ные элементы существующих моде-
лей смешанного обучения, так как они 
не всегда охватывают иммерсивные 
элементы обучения и преподавания. 
А именно такие иммерсивные элемен-
ты помогают достичь мастерства про-
фессионального поведения, поскольку 
могут повторяться и репетироваться 
столько раз, сколько потребуется, сно-
ва и снова [10]. 

Иммерсивные технологии могут 
применяться в таких областях, как 
инженерия, медиа, здравоохранение, 
образование, торговля и т.д. Они пред-
полагают «погружение» в виртуаль-
ную (virtual reality, VR), дополненную 
(augmented reality, AR) и/или смешан-
ную (mixed reality, MR) реальности, 
когда для их восприятия необходимо 
использовать зрение, слух и осязание. 
Иммерсивная цифровая среда – это 
искусственный и интерактивный мир, 
созданный «компьютером», в который 
обучающиеся могут погружаться [12].

«Погружающая цифровая среда» – 
это «модель реальности». Для обуча-
ющегося она становится фантастиче-
ским пользовательским интерфейсом 
после того, как он погрузится в нее. 
Поэтому понятие «погружение» ин-
терпретируется широко и разнообраз-
но, так как предполагается, что оно 
обозначает процесс, когда обучаю-
щийся воспринимает себя элементом 
смоделированной «вселенной» [2]. 
Для этого необходимы правдоподоб-
ная компьютерная 3D-графика, объ-
емный звук, интерактивный пользо-
вательский ввод и другие факторы, та-
кие как простота, функциональность 
и потенциал для удовольствия [3]. 
В настоящее время разрабатывают-
ся новые технологии, которые, как 

утверждается, создают реалистич-
ные эффекты окружающей среды для 
игроков, такие как ветер, вибрация 
сидений и окружающее освещение. 
На сегодняшний день такие техноло-
гические возможности не были четко 
прописаны в существующих моделях 
смешанного обучения для поддержки 
иммерсивного обучения.

Поэтому важно сделать теоретиче-
ский анализ существующих педаго-
гических технологий, которые смогут 
успешно реализовывать иммерсивное 
обучение. Необходимо предусмотреть 
новые методы взаимодействия «пре-
подаватель – обучающийся – элек-
тронный ресурс» в практике обучения 
и преподавания. Данного аспекта не 
хватает в описании инновационных 
принципов в существующих моделях 
смешанного обучения [4]. 

Ученым приходится анализировать 
не только процесс, но и опыт обучения, 
отвечая на вопрос о том, при каких 
обстоятельствах обучающиеся лучше 
учатся. Поэтому активное изучение 
инновационных педагогических при-
емов необходимо в эпоху «Образова-
ния 4.0», чтобы оптимизировать им-
мерсивное смешанное обучение и под-
готовить обучающихся к выживанию и 
конкурентоспособности в отношении 
своих знаний и жизненных навыков. 

Методология и методы 
исследования

Основным методом исследования вы-
бран анализ научно-педагогической 
литературы. Он необходим для того, 
чтобы: 

1) сравнить принципы теории им-
мерсивного обучения, которая, по на-
шему мнению, должна складываться из 
трех теоретических предпосылок: тео-



28 ВЕСТНИК РМАТ № 1 • 2023

рия гуманизма К.Р. Роджерса [Rogers 
C. R. (1951). Client-centered therapy. 
Hougton Mifin]; теория социального об-
учения А. Бандуры [Bandura A. (1977). 
Self-efficacy: Toward a unifying theory 
of behavioral change. Psychological]; те-
ория совместного обучения Л.С. Вы-
готского [Vygotsky L.S. (1978). Mind 
in Society: The development of higher 
psychological processes]; 

2) определить направления для по-
вышения квалификации педагогов, 
рассмотрев теоретические основания, 
подходящие к использованию в иммер-
сивной среде смешанного обучения; 

3) сообщить педагогическому со-
обществу о том, как педагогические 
теории помогут совместить педагоги-
ческие результаты с современными 
технологическими инструментами им-
мерсивного смешанного обучения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Теория гуманизма берет свое начало 
в концепции «клиент-ориентирован-
ность», которую со временем стали на-
зывать «личностно-ориентированным 
подходом». К.Р. Роджерс свой опыт ра-
боты психотерапевта с людьми, испы-
тывающими различные виды личност-
ных расстройств, стал оформлять в 
теорию, давшую начало таким концеп-
циям, как теория мотивации, теория 
развития личности (с постулатами, что 
личность обладает ресурсами само-
познания и самоисцеления), теория 
группового взаимодействия и межлич-
ностных отношений. За свою долгую 
карьеру К.Р. Роджерс экстраполировал 
ценности, ориентированные на кли-
ента, на образование, брак, групповые 
встречи, личную власть и разрешение 
конфликтов [16]. 

Сегодня личностно-ориентирован-
ный подход практикуется в Велико-
британии, Германии, Франции, Греции, 
Португалии, Дании, Польше, Венгрии, 
Нидерландах, Италии, Японии, Бра-
зилии, Мексике, Австралии и Юж-
ной Африке, США и Канаде. «Все-
мирная ассоциация личностно-ори-
ентированной и экспериментальной 
психотерапии и консультирования» 
(World Association for Person-Centered 
and Experiential Psychotherapy and 
Counseling, WAPCEPC) и междуна-
родная организация «Ассоциация 
развития личностно-ориентирован-
ного подхода» (Association for the 
Development of the Person-Centered 
Approach, ADPCA) отражают рост и 
жизнеспособность подхода.

Теория социального обучения нача-
ла формироваться с момента опубли-
кования статьи А. Бандуры «Самоэф-
фективность: на пути к объединяющей 
теории поведенческих изменений», где 
он объясняет и прогнозирует психоло-
гические изменения людей с помощью 
различных способов. Он утверждал, 
что «самоэффективность – это осо-
бый набор убеждений о том, как хоро-
шо можно выполнить план действий в 
предполагаемых ситуациях» [6]. Лю-
бые психологические процедуры (не-
зависимо от их формы и методов воз-
действия) изменяют уровень и силу 
самоэффективности личности про-
фессионала. Другими словами, само-
эффективность – это вера человека в 
свою способность добиться успеха в 
конкретной ситуации. Вера в собствен-
ные способности может иметь жиз-
ненно важное значение для измерения 
«когнитивной силы». К тому же само-
эффективность включает в себя реши-
мость и настойчивость в преодолении 
препятствий, мешающих достичь цели. 
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А. Бандура предположил, что ожи-
дания личной (в нашем случае – учеб-
ной. – прим. авт.) эффективности опре-
деляются следующими факто рами:
• какими способами и методами бу-

дет инициировано желаемое пове-
дение;

• сколько усилий будет затрачено 
для его достижения;

• как долго оно будет поддерживать-
ся и сохраняться при возникно-
вении препятствий и неприятных 
переживаний. 

Он ассоциировал «настойчивость в 
действиях» с угрожающим субъектив-
ным явлением, но при этом доказывал, 
что оно безопасно, если связано с по-
вышением самоэффективности и сни-
жением «защитного поведения». В его 
теории «модели ожидания личной эф-
фективности» основывались на четы-
рех источниках информации:
• производственных достижениях; 
• косвенном опыте; 
• вербальном убеждении; 
• физиологических состояниях. 

А. Бандура стал разрабатывать ког-
нитивные механизмы действия и опре-
делил факторы, влияющие на когни-
тивную обработку информации, обо-
значив следующим образом:
• инактивные (enactive1), впоследствии 

названые «опытом мастерства»;
• замещающие (vicarious), т.е. «заме-

щающий опыт» (социально-роле-
вые модели);

• увещевательные (exhortative2), 
охарактеризованные как «социаль-
ные убеждения»;

1 Ситуация, при которой успешное выполнение 
какого-либо действия усиливает способность 
человека к еще более успешному выполнению 
этого действия.
2 Увещевательный, нравоучительный, поучи-
тельный, наставительный (наставнический).

• эмоциональные (emotive), обозна-
чающие «эмоциональные и физио-
логические состояния».

Опыт мастерства (результат рабо-
ты) обозначает самый влиятельный 
источник самоэффективности. Он 
относится к опыту, который человек 
получает, когда он принимает новый 
вызов и успешно справляется с этим. 
Люди неосознанно учат себя тому, что 
они способны приобретать новые на-
выки. Часть борьбы за то, чтобы стать 
лучше в чем-либо или научиться чему-
то новому, заключается в том, чтобы 
убедиться, что человек верит, что он 
способен успешно выполнить указан-
ную задачу [14].

Замещающий (или опосредованный) 
опыт (социально-ролевые модели) яв-
ляется вторым важным источником. 
«Наблюдение за тем, как люди, веря-
щие в себя, добиваются успеха благо-
даря постоянным усилиям, повышает 
убежденность наблюдателей в том, что 
они тоже обладают способностями к 
освоению сопоставимых действий для 
достижения успеха» [7].

Замещающий опыт включает наблю-
дение за успешными людьми. Следова-
тельно, в сознании человека создаются 
позитивные образцы для подражания 
(особенно благодаря тем, кто демон-
стрирует здоровый уровень самоэф-
фективности). Социальная природа 
подражания формируется с детства, 
включая родителей, бабушек и деду-
шек, тетей и дядей, старших братьев и 
сестер, старших друзей, учителей, тре-
неров, вожатых лагеря и т.д.

Социальное убеждение – это вера че-
ловека в то, что у него есть навыки и 
возможности для достижения успеха. 
Самоэффективность – это аспект вли-
яния, связанного с поощрением и разо-
чарованием, относящимися к произво-
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дительности или способности челове-
ка выполнять ожидаемые действия с 
определенным результатом. Например, 
если сказать ребенку начальной шко-
лы, что он способен достичь того, чего 
пожелает его сердце, только нужно 
будет к этому стремиться, – это будет 
вербальным убеждением, побуждаю-
щим к действию. Вербальное убежде-
ние работает в любом возрасте, но чем 
раньше оно применяется, тем больше 
вероятность того, что оно будет спо-
собствовать повышению самоэффек-
тивности.

Эмоциональные и физиологические 
состояния, так же как психологиче-
ское благополучие человека, могут 
влиять на то, как он относится к са-
мому себе. Если человек борется с де-
прессией или тревогой, то ему будет 
труднее поддерживать здоровый уро-
вень благополучия. Но с другой сто-
роны, А. Бандура утверждает: «Важна 
не сама интенсивность эмоциональ-
ных и физических реакций, а то, как 
они воспринимаются и интерпрети-
руются. Люди, обладающие высоким 
чувством эффективности, скорее все-
го, будут рассматривать свое состоя-
ние аффективного возбуждения как 
стимулирующий фактор, способству-
ющий производительности, в то вре-
мя как те, кого одолевают сомнения в 
себе, считают свое возбуждение осла-
бителем» [8]. Таким образом, научив-
шись справляться с тревогой и улуч-
шать настроение в сложных ситуаци-
ях, люди могут улучшить свое чувство 
самоэффективности.

А. Бандура был не единственным 
психологом, который углубился в 
исследование самоэффективности. 
Дж. Мэддакс предложил пятый источ-
ник самоэффективности – воображае-
мые переживания, или мыслительные 

визуализации. Он назвал его «вооб-
ражаемым опытом» [17]. Это спо-
собность человека мысленно достичь 
цели. Визуализация заключается в 
том, чтобы поставить себя (в своей 
голове) в положение способного до-
стичь всего, к чему человек стремится. 
С помощью этого метода можно со-
средоточиться на том, чтобы нарисо-
вать картину достижения чего-либо 
с наиболее вероятным результатом. 
Следовательно, уровень самоэффек-
тивности у указанного человека повы-
сится, учитывая, что теперь он более 
восприимчив к вере в себя, поскольку 
визуализировал себя на финишной 
прямой.

Теория совместного обучения 
рассматривает систему обучения в 
системе социальных отношений, ко-
торые складываются у обучающихся 
вокруг взаимообучающего процес-
са (учащиеся помогают учиться друг 
другу). Они информируют о том, как 
складывается активное обучающее-
ся сообщество в учебной группе или 
классе. Взаимодействие и общение 
между участниками учебного процес-
са играет важную роль в процессе обу-
чения. Л.С. Выготский исследовал то, 
как социальное окружение влияет на 
процесс обучения. Он предположил, 
что обучение происходит через взаи-
модействие обучающихся со своими 
сверстниками, учителями и другими 
экспертами. Следовательно, учителя 
могут создать среду обучения, кото-
рая максимизирует способность об-
учающихся взаимодействовать друг 
с другом посредством обсуждения, 
сотрудничества и обратной связи. 
Следовательно, культура является ос-
новным определяющим фактором для 
построения знаний. Мы учимся через 
эту культурную призму, взаимодей-
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ствуя с другими и следуя правилам, 
навыкам и способностям, сформиро-
ванным нашей культурой. Л.С. Вы-
готский утверждал, «что язык являет-
ся основным инструментом, который 
способствует мышлению, развивает 
мышление и поддерживает культур-
ные виды деятельности, такие как чте-
ние и письмо» [20]. 

В результате учебные стратегии 
(индивидуальные и групповые) спо-
собствуют повышению грамотности в 
рамках всей учебной программы. Во-
первых, в учебной группе появляются 
лидеры учебной деятельности, форми-
руются общие структуры ментальной 
организации знаний в результате вне-
учебной коммуникации между обуча-
ющимися. Более того, учителя должны 
учить обучающихся организовывать 
обсуждения учебных задач. Обсужде-
ние обучающихся и их комментарии 
друг другу сопровождают каждый этап 
учебного процесса. Между обучающи-
мися происходит содержательный об-
мен мнениями, в результате которого 
возникают вопросы, способствующие 
более глубокому пониманию. Обсуж-
дение в классе между обучающимися 
часто происходит с использованием 
сократовского диалога. Задача препо-
давателя в этом случае – организовать 
учебную взаимопомощь таким обра-
зом, чтобы каждый ученик почувство-
вал свой «вклад» и оценил учебную 
поддержку со стороны других обучаю-
щихся. Таким образом происходит по-
вышение общей учебной мотивации в 
группе.

Педагог и/или специалист-куратор, 
репетитор по учебным темам играют 
важную роль фасилитатора, создавая 
среду, в которой могут происходить 
направленные и управляемые взаи-
модействия. Многие мировые теоре-

тики образования приняли идеи со-
циального обучения Л.С. Выготского 
и предложили стратегии, способству-
ющие более глубокому накоплению 
знаний, расширению сократических 
дискуссий учащихся и созданию ак-
тивных учебных сообществ посред-
ством обучения в малых группах. По 
сути, Л.С. Выготский признает, что 
обучение происходит всегда и не мо-
жет быть отделено от социального 
контекста. Следовательно, учебные 
стратегии, способствующие распро-
странению экспертных знаний, при 
которых учащиеся совместно работа-
ют в рамках изучения проблемы, об-
мена своими результатами и выпол-
нения или создания окончательного 
проекта, помогают создать сообщество 
сотрудничающих обучающихся. Кон-
струирование знаний в социальном 
контексте включает сотрудничество 
обучающихся друг с другом по про-
блемам и задачам реального мира, ос-
нованными на языке, навыках и опыте 
каждого человека, сформированных 
культурой каждого человека.

Повторяя начальную мысль, можно 
сказать, что теория иммерсивного об-
учения должна основываться на трех 
теоретических предпосылках: теории 
гуманизма К.Р. Роджерса, теории соци-
ального обучения А. Бандуры и теории 
совместного обучения Л.С. Выготско-
го (см. рисунок).

Если мы более-менее понимаем и 
принимаем теоретические предпо-
сылки, формирующие основы им-
мерсивного смешанного обучения, 
то об инновационной цифровой пе-
дагогике теоретики говорят «гада-
тельно», так как она проходит ста-
дию осмысления и формирования 
теории и практического подтвержде-
ния на практике. 
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Инновационная цифровая педагогика «Образование 4.0»

Теория иммерсивного обучения

В теории социального обучения 
А. Бандуры объясняется, что процесс 
обучения включает в себя процесс 
наблюдения и имитации поведенче-
ских образцов учебной деятельности. 
В этой теории также упоминается, 
что когнитивный фактор опосредует-
ся в процессе обучения учащихся [9]. 
В хьютагогическом обучении подчер-
кивается, что учащиеся несут полную 
ответственность за качество собствен-
ных знаний, так как они используют 
собственные подходы к их структу-
рированию и когнитивные способно-
сти, планируя индивидуальный путь 
прохождения учебного процесса. Это 
похоже на взаимное обучение, когда 
обучающиеся активно воспроизводят 
основы учебных знаний между собой в 
интерактивном сообществе (социаль-
ных группах в интернете). Такое взаи-
модействие может менять их поведен-
ческую или когнитивную позицию во 
время обучения. А в кибергогике на об-
учение учащихся будут влиять когни-
тивные, социальные и эмоциональные 
факторы, которые взаимосвязаны друг 
с другом. 

В рамках гуманистических пред-
ставлений обучающиеся ставят себя 
в центр учебного процесса. Такой 
подход полностью подходит ко всем 
теориям инновационной цифровой 
педагогики: хьютагогике/евтагогике 
(heutagogy), пирагогике (peeragogy) 
и кибергогике (cybergogy). Самосто-
ятельная стратегия хьютагогики/ев-
тагогики фокусируется на том, чтобы 
учащиеся предпринимали активные 
действия в вопросах «что им изучать» 
(т.е. определяли последовательность 
изучения теории и освоения практи-
ки) и «как они будут изучать». Пира-
гогика (peeragogy) ставит учащихся в 
центр обучения, предоставляя им ав-
тономию для совместного со сверстни-
ками «формирования» и «создания» 
знаний и навыков. Для кибергогики 
(cybergogy) важно эволюционировать 
технологические инструменты циф-
ровой среды и структур учебного про-
цесса, которые могут удовлетворить 
когнитивные, эмоциональные ожида-
ния учащихся и социальные аспекты 
обучения. Такой подход может благо-
приятствовать образовательным ин-
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новациям (предложениям), создавая 
огромные возможности для учащихся 
учиться в онлайн-среде.

Кроме того, в основе инновацион-
ной педагогики «Образование 4.0» ле-
жит теория совместного обучения, так 
как учебная группа находится в «зоне 
ближайшего развития», сформулиро-
ванной Л.С. Выготским (Vygotsky’s 
Zone of Proximal Development, ZPD). 
В теории утверждается, что учащиеся 
не могут учиться (абсолютно) само-
стоятельно без поддержки и помощи. 
Поэтому в высшем образовании по-
ощряется сотрудничество в обучении 
среди студентов, несмотря на то что 
обучение – это полностью автономный 
процесс приобретения знаний, и каж-
дый сам отвечает за его качество (мето-
дом оценивания) [21]. Предположения 
Л.С. Выготского используют в методе 
«перевернутого класса», принятом в 
качестве одного из подходов к смешан-
ному обучению. В ХХ веке традицион-
ный учебный процесс «перевернутого 
класса» представлялся за пределами 
школы с помощью видео. А различные 
мероприятия, учебные проекты и иные 
домашние задания, расширяющие ког-
нитивные способности учащихся, вы-
полнялись во время занятий в образо-
вательной организации. Сегодня с раз-
витием технологий иммерсивного обу-
чения интерес к «перевернутому клас-
су» неуклонно растет, поскольку дает 
возможность использовать совместное 
обучение. Однако мы полагаем, что 
сегодня все еще нет достаточно убеди-
тельных исследований эффективности 
тех или иным методик, поэтому педа-
гогам придется самим разрабатывать 
«дорожную карту» внедрения иммер-
сивных технологий смешанного обуче-
ния в инновационную инфраструктуру 
учебного процесса. Информация – это 

та часть учебного процесса, которая да-
ется в аудитории и «лицом к лицу» при 
традиционном обучении и выносится 
за пределы класса/аудитории при ак-
тивном и совместном обучении уча-
щихся. Если в традиционном обучении 
учащиеся пассивны, то в «переверну-
том» – активны, так как они могут рас-
ширять виды и способы своего ролево-
го взаимодействия, т.е. становиться но-
сителями структурированного знания 
и полноценными участниками учебно-
го взаимодействия. 

Выводы 

Из всего вышесказанного следует, что 
теории гуманизма (индивидуального 
обучения), социального обучения (со-
циальной эффективности обучения) 
и совместного обучения (социально-
го взаимодействия) позволят развить 
личные и социальные навыки, как того 
требует четвертая промышленная ре-
волюция (Fourth Industrial Revolution, 
4IR).

Принципы обучения хьютагогики/
евтагогики (heutagogy) можно ис-
пользовать как вид совместной рабо-
ты обучающихся, направленной на 
развитие навыков взаимодействия с 
развивающимися цифровыми техно-
логиями, которые будут применяться 
на их будущем рабочем месте, так как 
методы постоянного самостоятельно-
го и коллективного обучения станут 
важной составляющей работы про-
фессионала. 

Пирагогика (peeragogy) и кибер-
гогика (cybergogy) – это педагогиче-
ские системы, интегрирующие в про-
цесс обучения сотрудничество, хотя 
концепции сотрудничества различны. 
В одном случае это коллегиальное со-
вместное обучение в автономной обра-
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зовательной среде, в другом – интерак-
тивное взаимодействие через онлайн-
среду кибергогики. 

Сегодня есть представители педа-
гогической науки, которые признают 
только социальное обучение в инте-
рактивной среде с использованием 
технологических инструментов учеб-
ных соцсетей. Все три представленные 
теории соответствуют этому требова-
нию [19]. Например, интерактивные 
дискуссионные форумы на учебных 
цифровых платформах позволяют 
учащимся познакомиться с мнения-
ми других, что может корректировать, 
видоизменять или полностью транс-
формировать их прежнее мнение по 
учебной теме. Такой тип учебного и 
социального взаимодействия может 
осуществляться на сайте социальной 
сети, усиливая или изменяя поведение 
учащихся, а также их убеждения, что 
является фундаментальной позицией 
в теории социального обучения. 

Принцип гуманизма обязательно со-
блюдается в системе учебных и внеу-
чебных коммуникаций учащихся, так 
как относится к центральным элемен-
там учебного процесса в форме сотруд-
ничества. Социальные сети учебно-
цифровых платформ позволяют уча-
щимся уже сегодня реализовать реаль-
ный процесс обучения в онлайн-мире. 

Другие представители педагогиче-
ской науки гуманистическую теорию 
образования связывают с самостоя-
тельностью учащихся в определении 
процесса обучения и одновременно с 
акцентуацией на чувствах учащихся. 
Такой подход тоже согласуется со все-
ми инновационными подходами им-
мерсивного обучения, так как поддер-
живает самоанализ и самостоятельное 
исследование процесса обучения уча-
щимися. 

Анализ теории совместного обуче-
ния показывает, что она «присутству-
ет» в трех инновационных теориях 
иммерсивного обучения, так как вы-
рабатывает у учащихся способности 
к совместным учебным действиям, 
поддерживает учебное сообщество 
с помощью коллективного решения 
учебных задач, решения социальных 
проблем, создания учебного продук-
та и обмена своими мыслями [11]. Все 
исследования использования в учеб-
ных целях сети Facebook [13], учеб-
ных блогов [15] и систем управления 
обучением (Learning Management 
System, LMS) внесли свой вклад в 
утверждение, подразумевающее, что 
теория совместного обучения лежит 
в основе технологических инстру-
ментов цифровой среды. Она при-
дает связность процессу обучения, 
который происходит в онлайн-сре-
де. В конечном итоге это повысит 
готовность и способность учащихся 
учиться и работать в онлайн-среде, 
как того требует четвертая промыш-
ленная революция (Fourth Industrial 
Revolution, 4IR). А концепция им-
мерсивного обучения предполагает 
организацию учебного процесса и 
учебного взаимодействия с помощью 
цифровых технологий, погружаю-
щих учащихся в учебный материал 
(теорию). 

В ходе анализа теоретических пред-
посылок иммерсивного обучения было 
установлено три его принципа: 
• учебная среда имитирует реальные 

процессы законов природы, сфе-
ры человеческой жизни и системы 
профессиональной деятельности;

• процесс обучения должен больше 
фокусироваться на учебном опы-
те, присутствии и использовании 
учебных навыков в профессио-
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нальной деятельности, совместном 
решении учебных задач и проблем; 

• поддержка соответствующими техно-
логическими средствами обучения.

Эти принципы устанавливаются в 
среде смешанного обучения, поскольку 
они помогают наладить увлекательный 
процесс обучения, позволяя учащимся 
использовать полученные в «реальном 
цифровом мире» знания, которые они 

приобрели через интернет, благодаря 
акценту на «обучении через опыт». Та-
ким образом, глядя на теоретическую 
основу, можно сделать вывод, что су-
ществует связь между принципами ин-
новационной педагогики и возможно-
стями технологических инструментов 
обучения, которые подходят для реа-
лизации в иммерсивной среде смешан-
ного обучения.
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А.Р. ГАФИЯТУЛЛИНА, Ю.В. ТОРКУНОВА 

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА  
В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИИ 4.0.

Рассматриваются этапы развития и основные проблемы построения индивидуальной 
образовательной траектории, а также вопросы классификации методов машинного 
обучения в приложении к возможностям применения при ее построении. Приведены 
результаты анкетирования студентов по вопросам проектирования индивидуальной 
образовательной траектории, сделаны выводы.
Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, машинное обучение, реко-
мендательная система.

The article discusses the stages of development and the main problems of building an individual 
educational trajectory, as well as the classification of machine learning methods in application 
to the possibilities of application in its construction. The results of a survey of students on the 
design of an individual educational trajectory are presented, conclusions are drawn
Keywords: individual educational trajectory, machine learning, recommendation system. 

1Компетентностный подход, внедрен-
ный в высшее образование, не смог ре-
шить проблему как индивидуализации 
обучения, так и быстрого реагирования 
на запросы современной экономики к 
содержанию обучения, а оставшийся 
классический подход к подаче учебно-
го материала и формированию учеб-
ных планов не соответствует потреб-
ностям современного массового пото-
кового образования, что снижает как 
мотивацию обучения, так и качество 
образования в высшей школе в целом. 
Данная проблема, на наш взгляд, мо-
жет быть решена с помощью построе-
ния обучающимися совместно с вузом 
индивидуальной образовательной тра-
ектории (ИОТ).

Обобщая работы С.В. Воробьевой, 
Н.А. Лабунской, Ю.Ф. Тимофеевой, 

© Гафиятуллина А.Р., Торкунова Ю.В., 2023

А.П. Тряпицыной, можно сделать вы-
вод, что ИОТ – это адаптивная образо-
вательная программа, предоставившая 
обучающемуся позиции субъекта вы-
бора, разработки и реализации обра-
зовательной программы с поддержкой 
его самореализации профессорско-
преподавательским составом [2, 3]. 

А.В. Хуторской, автор технологии 
эвристического обучения, рассматри-
вает индивидуальную образователь-
ную траекторию как персональный 
путь реализации личностного по-
тенциала каждого ученика в образо-
вании. 

При построении индивидуальных 
образовательных траекторий не только 
учитывается их структура (табл. 1), но 
и применяются следующие определя-
ющие правила:

1. На подготовительном этапе про-
ектирования траектории проводится 
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диагностика уровня знаний, состояние 
здоровья, темп, режим работы, степень 
выраженности личных качеств; 

2. Построение траектории осущест-
вляется исходя из деления обучаю-
щихся на категории; 

3. Построение персонализирован-
ной модели обучения производится в 
рамках обобщенной модели, спроек-
тированной на нескольких уровнях: 
организационном, содержательном и 
деятельностном.

Таблица 1 

Структура индивидуальной образовательной траектории

Целевой  
компонент

Цель Фиксируется начальный объем и содержание  
предметного образования учеников

Содержатель-
ный компонент

Содержание Фиксируются фундаментальные образовательные 
объекты с целью обозначения предмета дальнейшего 
познания

Технологии Выстраивается система личного отношения ученика 
с предстоящей к освоению образовательной обла-
стью или темой

Система орга-
низации

Обучающимися создаются индивидуальные про-
граммы обучения на обозначенный период

Диагностиче-
ское сопрово-
ждение

Деятельность по одновременной реализации инди-
видуальных образовательных программ студентов

Результаты Демонстрация личных образовательных продуктов 
учеников и коллективное их обсуждение

Рефлексия и 
оценка

Выявляются индивидуальные и общие образователь-
ные продукты деятельности. Полученные результаты 
сопоставляются с целями индивидуальных и общих 
коллективных программ занятий

В процессе построения (ИОТ) были 
выявлены следующие проблемы [1]: 

1. Отсутствуют механизмы и си-
стемы, позволяющие преподавателям 
контролировать и корректировать 
ИОТ.

2. Отсутствуют стандарты и принци-
пы построения многофакторной моде-
ли оценок качества знаний.

3. Отсутствуют единые механиз-
мы и системы, раскрывающие область 
знаний, которые наиболее интересны 
о бучающимся и выявляющие погра-
ничные области новых знаний, а также 
нет единой системы для выявления мо-
тивации у обучающихся.

4. Отсутствуют единые механизмы и 
системы качества преподаваемых дис-
циплин.

5. Отсутствует система учета оценок 
и оценивания знаний учащихся при 
многократной пересдаче материала. 

6. Не учитывается последователь-
ность взаимодействия.

7. Сложность обновления и корреля-
ции больших данных.

Трансформация образовательного 
пространства, несомненно, представля-
ет собой актуальную и острую тему по 
сей день, хотя проблема индивидуали-
зации образования поднималась еще в 
XVII веке. А идея предоставления инди-
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видуальных образовательных траекторий 
обучающимся была закреплена в первом 
варианте Конституции РФ, что сформи-
ровало тенденцию перехода к личностно-
ориентированным стандартам обучения, 
в которых учитываются индивидуальные 
особенности и личные качества учеников.

Ранее в основе были классические 
методы построения индивидуальной 
образовательной траектории (ИОТ): 
дифференцируемые задания, смещение 
акцента с обучения на учение, что пред-
полагает перенос «центра тяжести» на 
самостоятельную работу одаренной 
личности. Главный недостаток рассма-
триваемой группы методов заключает-
ся в высоких временных затратах. Мно-
жество вариативных курсов приводит 
к большому объему анализа образова-
тельных данных как со стороны про-
фессорско-преподавательского состава, 
так и со стороны обучаю щихся. 

С развитием разделов математики 
сформировались ИОТ, основанные на 
методах построения графов. В основе 

данных лежит построение математи-
ческой модели образовательной траек-
тории и использование теории графов 
для ее построения. Например, граф, 
содержащий проектируемую образо-
вательную траекторию обучающимся 
или отражающий реальное освоение 
образовательной траектории обучаю-
щимся. Начинается решение постав-
ленной задачи по поиску оптимально-
го решения с применением полученной 
математической модели в виде графа.

В условиях внедрения таких «техно-
логий будущего», как большие данные, 
искусственный интеллект, квантовые 
технологии, мощности которых спо-
собны обработать большое количество 
данных, началась разработка алгорит-
мов массового потокового образования 
в высшем учебном заведении, основан-
ных на интеллектуальном анализе. 

На данный момент алгоритмы машин-
ного обучения, которые можно было бы 
применить при построении ИОТ, разде-
ляют на четыре вида (табл. 2).

Таблица 2 
Классы и примеры машинного обучения

Класс Определение Примеры
Обучение с учителем
(Supervised learning) 

Испытуемая система при-
нудительно обучается с по-
мощью примеров «стимул – 
реакция»

• Линейная регрессия 
(linear regression);
• дерево решений 
(decision trees)

Обучение без учителя
(Un-supervised learning)

Испытуемая система обу-
чается выполнять задачу без 
вмешательства со стороны 
экспериментатора

• Метод k-средних 
(k-means clustering);
• метод дальнего соседа 
(furthest neighbor)

С частичным привлечени-
ем учителя
(Semi-supervised learning)

Разновидность обучения с 
учителем, обычно небольшое 
количество размеченных дан-
ных и большое количество не-
размеченных данных

• Алгоритм самообучения 
(self training algorithm);
• генеративная модель 
(generative model);
• метод теории графов 
(graph theory method) 

Обучение с подкреплением
(Reinforcements learning) 

Подход к машинному обуче-
нию, предполагающий обуче-
ние на практике

• Методы Монте-Карло 
(Monte-Carlo methods);
• Q-обучение (Q-learning)
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Наиболее подходящую модель 
возможно выделить только при по-
строении гипотез и проведении экс-
перимента, но также существенно 
влияет на результативность обработ-
ка данных. 

Построение рекомендательной си-
стемы индивидуальной образователь-
ной траектории подразумевает разме-
ченные данные, такие как пол, возраст, 
входное тестирование, интересы (об-
учающийся выставляет баллы при-
оритета по дисциплинам от 1 до 5, где 
1 – наивысший приоритет), структур-
ное подразделение, успеваемость, ин-
дикаторы достижения компетенций, 
тип мышления (soft skills на основе 
модели психотипов) при помощи теста 
Conventus (ИИ). 

Процесс подготовки данных может 
отнять большую часть времени, по-
скольку «сырые данные» не пригодны 
для моделирования. В реальной жизни 
получаем данные с различными слож-
ностями. Успеваемость у обучающих-
ся зачастую однородна, что приводит 
к дубликатам строк. Необъективное 
оценивание студентов приводит к ано-
мально высоким или низким значе-
ниям. При прохождении теста на тип 
мышления обучающиеся могут пре-
увеличивать или преуменьшать свои 
качества, чтобы казаться лучше. Недо-
статок данных для выявления законо-
мерностей и построения качественных 
моделей в совокупности требует обра-
ботки датасета. 

В январе 2023 года был проведен 
опрос об отношении студентов к инди-
видуальной образовательной траекто-
рии. Респондентами анкетного опроса 
являлись обучающиеся Казанского го-
сударственного энергетического уни-
верситета, всего в опросе было задей-
ствовано 253 человека. 

В результате получены следующие 
данные: 80,5% считают необходимым 
обучаться по ИОТ; начинать обучение 
по ИОТ 24,5% хотят с первого курса, 
38,7% считают, что лучше начинать 
ИОТ со второго года обучения, 31,6% – 
с третьего и лишь 5,1% – с четвертого 
курса (рис. 1).

1

2
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31,6%

5,1%

24,5%
38,7%

Рис. 1. Распределение мнений студентов  
о том, с какого курса начинать обучение 

по ИОТ

Интересен тот факт, что вторым при-
оритетом при выборе маршрута (после 
собственных предпочтений) студенты 
назвали ориентацию на преподавате-
ля (рис. 2). Из чего можно сделать два 
вывода: во-первых, личность препо-
давателя играет довольно значитель-
ную роль при выборе траектории; во-
вторых, при проектировании рекомен-
дательной системы, возможно, следует 
учитывать рейтинг «преподаватель 
глазами студентов» и при выборе схо-
жих предметов нейронная сеть будет 
отдавать в рекомендациях предпочте-
ние преподавателю с более высоким 
рейтингом.

Проведенное исследование под-
твердило актуальность исследуемой 
проблемы, а также наметило ряд проб-
лемных моментов. В дальнейших ис-
следованиях нами планируется более 
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глубоко изучить вопросы влияния раз-
личных факторов на формирование 
индивидуальной образовательной тра-
ектории, в том числе и личности пре-

подавателя, обосновать с педагогиче-
ской точки зрения алгоритмы поиска 
оптимальных индивидуальных образо-
вательных маршрутов.
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Ю.В. ШАРОНИН 

«ЦИФРОВОЕ ВОСПИТАНИЕ»  
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

1Определено понятие «цифровое воспитание». Отмечена диалектическая связь обуче-
ния и воспитания в образовании, особенно в связи с переходом к использованию цифро-
вых ресурсов. Особое место отведено пониманию педагогами психологического механиз-
ма воспитательного процесса. Раскрыт важнейший аспект психологического механиз-
ма воспитательного процесса, который заключается в предъявлении личностью себя 
в диалоге с другими, социальным и профессиональным сообществом, что приводит к 
осознанию собственного «Я», оценке своих представлений о ценностях, убеждениях, 
правильности поступков. Выделены основные проблемы внедрения технологий вос-
питания в практику. Отмечена роль диалогического взаимодействия в процессе вос-
питания как важнейшего механизма формирования ценностей, взглядов, убеждений 
личности. Рассмотрен непосредственный результат диалогического взаимодействия 
(внешнего и внутреннего), составляющего основу для действенного самоутверждения 
личности, в котором проявляется отношение к себе и к окружающим, миру в целом че-
рез поступки. Поступки личности являются важнейшей характеристикой воспитан-
ности личности, сформированности качеств, отражающих готовность личности к 
отстаиванию своих ценностей и убеждений. Раскрываются вопросы цифровой социа-
лизации как важнейшей составляющей в социальной и профессиональной адаптации 
человека. Отмечены особенности «реальности» и «виртуальности» во влиянии на раз-
вивающуюся личность. Рассматривается роль цифровых технологий в контексте лич-
ностного развития студентов. Показаны риски, положительные аспекты реализации 
цифровых технологий в процессе воспитания. Даны рекомендации для педагогов для 
решения задач воспитания в цифровой среде. 
Ключевые слова: «цифровое воспитание», обучение, воспитание, личность, социализация, 
поступки личности, диалогическое взаимодействие, реальность, виртуальность, цифровые 
технологии.

The article defines the concept of “digital upbringing”. The dialectical connection of teaching 
and upbringing in education is noted, especially in connection with the transition to the use of 
digital resources. A special place is given to teachers’ understanding of the psychological mech-
anism of the educational process. The most important aspect of the psychological mechanism 
of the educational process is revealed, which consists in presenting oneself in a dialogue with 
others, social and professional community, which leads to awareness of one’s own self, evalu-
ation of one’s ideas about values, beliefs, and the correctness of actions. The main problems of 
the introduction of educational technologies into practice are highlighted. The role of dialogic 
interaction in the process of education as the most important mechanism for the formation of 
values, views, and beliefs of the individual is noted. The article considers the direct result of dia-
logical interaction (external and internal), which forms the basis for effective self-affirmation 
of the individual, in which the attitude towards oneself and others, the world as a whole, is 
manifested through actions. The actions of a person are the most important characteristic of the 
upbringing of a person, the formation of qualities that reflect the readiness of a person to lag be-
hind his values and beliefs. The issues of digital socialization as the most important component 
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in the social and professional adaptation of a person are revealed. The features of “reality” and 
“virtuality” in influencing a developing personality are noted. The role of digital technologies 
in the context of students’ personal development is considered. The risks and positive aspects of 
the implementation of digital technologies in the process of education are shown. Recommenda-
tions are given for teachers to solve the problems of education in the digital environment.
Keywords: digital upbringing, education, upbringing, personality, socialization, personal actions, 
dialogic interaction, reality, virtuality, digital technologies.

Особенностью современного мира яв-
ляется его высокая динамичность. Это 
относится ко всем аспектам жизни 
человека. В этих условиях становят-
ся востребованными базовые ценно-
сти личности, позволяющие не только 
быть «стабильным» носителем культу-
ры общества, но и в условиях динами-
ки общественных изменений привно-
сить в нее частицу своего труда, своих 
достижений на благо Родины. Влияние 
изменяющегося мира на развивающу-
юся личность чрезвычайно высоко, 
особенно в кризисные моменты исто-
рии страны, в условиях изменений со-
циально-политического и экономиче-
ского характера. В связи с этим внима-
ние к формированию личности каждо-
го обучаемого становится важнейшим 
аспектом в работе всех социальных ин-
ститутов и особенно образовательных 
организаций. Таким образом, воспита-
ние в современных условиях становит-
ся стратегически важным направле-
нием в работе и является основой для 
дальнейшего развития всего общества. 

Снижение интереса к проблеме вос-
питания молодежи, наблюдавшееся в 
течение многих лет, сейчас изменилось 
коренным образом. Приоритет в этой 
работе обозначен на государственном 
уровне, проводится активная работа в 
образовательных организациях, реа-
лизуются программы воспитания, вво-
дится штат советников, организуется 
повышение квалификации педагогов. 
В этом контексте целесообразно рас-
смотреть несколько важных вопросов, 

отражающих специфику воспитатель-
ного процесса в условиях динамично 
развивающегося мира.

Воспитание: психологический 
механизм воспитательного 
процесса

Воспитание в широком смысле – это 
процесс, не имеющий временных и 
пространственных границ, направлен-
ный на освоение личностью традиций 
и норм, принятых в обществе, связан-
ный с формированием ценностей об-
щей и профессиональной культуры, 
позволяющей каждому человеку рас-
крыть свои возможности и способно-
сти на благо Родины.

Как показывает анализ сложившей-
ся практики работы образовательных 
организаций, проблема воспитания 
молодежи, как правило, не вызывает 
особого энтузиазма у педагогов. Зача-
стую, например в колледжах, на вопрос 
о проблемах, связанных с воспитанием 
студентов, приходится получать ответ 
о том, что воспитанием занимается за-
меститель директора по воспитатель-
ной работе, соответственно, в вузе – 
проректор по воспитательной работе. 
Или воспитательные мероприятия 
запланированы на время после окон-
чания занятий. Деятельность препода-
вателей ограничена учебным процес-
сом – формированием знаний, умений, 
компетенций. 

Основной причиной отсутствия ин-
тереса к проблеме воспитания обучае-
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мых является непонимание психоло-
гии воспитательного процесса, отсюда 
и нежелание заниматься этой работой. 
Вторая причина – это имплицитное 
понимание преподавателем необходи-
мости погружаться в проблемы станов-
ления личности студента как будущего 
специалиста, но это сложно сделать из-
за нехватки времени. Третья причина – 
отсутствие мотивации и ответственно-
сти за подготовленного специалиста.

Если вторая и третья причины связа-
ны с вопросами организационно-лич-
ностного характера работы самого пре-
подавателя, то первая – говорит о том, 
что многие преподаватели не представ-
ляют, как происходит воспитательный 
процесс и почему он не сводится толь-
ко к организации и проведению воспи-
тательных мероприятий.

Так в чем же заключается психоло-
гический механизм воспитательного 
процесса? 

В исследованиях отечественных 
психологов [3, 14, 15] отмечается со-
циальная сущность личности, т.е. чело-
век как личность способен развиваться 
только в условиях взаимодействия с 
другими людьми. Личность форми-
руется личностью – этот важнейший 
вывод зачастую воспринимают как 
«устаревший», который может быть 
проигнорирован, например, разработ-
чиками курсов при переходе на формат 
онлайн-обучения, где с обучаемым об-
щается либо робот, либо видеоперсо-
наж. Тем самым нарушается основной 
смысл воспитательного процесса, реа-
лизуемый в диалогическом взаимодей-
ствии преподавателя и обучаемого. 

Социальное взаимодействие лич-
ности в процессе своего развития осу-
ществляется на основе диалога – внеш-
него, а затем и внутреннего (с собой, 
своими родителями, близкими, дру-

зьями, соперниками; для верующего 
человека – с богом), который в детстве 
берет свое начало с процесса общения 
мамы с ребенком и продолжается в те-
чение всей жизни. Диалог выступает 
«мостиком» человека в окружающий 
мир для освоения смыслов и ценностей 
культуры общества, в котором он жи-
вет и которые разделяет. 

Особенностью диалога в воспита-
тельном процессе является то, что диа-
лог с другим является не только про-
цессом узнавания мира, но и процес-
сом познания самого себя. Вот почему 
именно диалог дает человеку возмож-
ность осознать свое «Я» в семье, обще-
стве, профессиональном и социальном 
окружении. Диалог интересен развива-
ющейся личности, более того, процесс 
саморазвития продолжается в течение 
всей жизни, и интерес к диалогическо-
му взаимодействию будет всегда вос-
требован. Целью участия обучаемого в 
диалоге является познание самого себя 
в обсуждаемой ситуации, поэтому если 
в этом процессе такая возможность им-
плицитно заложена, то можно вполне 
рассчитывать на активное отношение к 
взаимодействию в общении.

Открытие самого себя в различных 
ситуациях, связанных со многими со-
бытиями в жизни человека, является 
важной потребностью личности в про-
цессе своего развития. Поэтому диалог 
является важной составляющей жизни 
каждого человека. 

Для развивающейся личности диа-
лог чрезвычайно актуален. Отсутствие 
нужного для молодого человека диало-
га приводит к деформациям личност-
ного развития. Часто нехватка времени 
у родителей, учителей, преподавателей 
приводит ребят в сообщества в соци-
альных сетях, где у них появляется воз-
можность для диалога. Отчасти этим 



45ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

объясняется стремление школьников и 
студентов «жить» в чатах – там их по-
нимают, поддерживают и формируют 
определенную систему ценностей. За-
прет на участие в чатах не приведет к 
решению проблемы снижения негатив-
ного влияния на личность обучаемых, 
если не будет создана альтернатива 
этому в виде других площадок для диа-
логического взаимодействия.

Таким образом, воспитание следует 
рассматривать как трансляцию тради-
ций общества, смыслов и ценностей 
общей и профессиональной культуры, 
когда в ходе диалогического взаимо-
действия происходит пересечение лич-
ностных ценностей, взглядов, интере-
сов создающего общее смысловое поле 
обучающего и обучающихся на основе 
доверительного общения. Важнейший 
аспект психологического механизма 
воспитательного процесса заключает-
ся в предъявлении личностью себя в 
диалоге с другими, социальным и про-
фессиональным сообществом, что при-
водит к осознанию собственного «Я», 
оценке своих представлений о ценно-
стях, убеждениях, правильности по-
ступков. Это и должно быть основным 
во взаимодействии педагога и обучае-
мого в воспитательном процессе. Про-
веденное мероприятие не даст необ-
ходимого воспитательного результата, 
если не состоялся процесс осознания 
совершенных действий, их обсуждения 
и высказывания своей позиции участ-
ником. Выражение своей позиции на 
основе выполненной работы является 
главным результатом, это важно для 
участника для формирования отноше-
ния к сделанному, а также оценки дей-
ствий окружающими в виде, например, 
одобрения. 

Формирование в процессе воспи-
тания ценностей общей и профессио-

нальной культуры происходит через 
поступки, которые легче осущест-
вляются под руководством препода-
вателя во взаимодействии с другими 
студентами. Поступок совершается в 
процессе активного действия в прак-
тической деятельности (волонтерской, 
творческой, профессиональной, со-
циальной), в процессе диалогического 
общения, где проявляются сформи-
рованные ценности и убеждения лич-
ности. Поступок – непосредственный 
результат диалогического взаимодей-
ствия (внешнего и внутреннего), со-
ставляющий основу для действенного 
самоутверждения личности, в котором 
проявляется отношение к себе и окру-
жающим, к миру в целом. Поступки 
личности являются важнейшей харак-
теристикой воспитанности личности, 
сформированности качеств, отражаю-
щих готовность личности к отставанию 
своих ценностей и убеждений [16].

Воспитание и обучение: 
диалектика единства  
и отличия

Понятия «воспитание» и «обучение» 
достаточно хорошо раскрыты в пси-
холого-педагогических исследовани-
ях, учебно-методической литературе, 
хорошо известны всем педагогам. Как 
показывает анализ практики работы 
с преподавателями колледжей, в том 
числе и с теми, кто имеет педагогиче-
ское образование, для многих из них 
это различные, не взаимосвязанные 
процессы. В связи с этим необходимо 
сделать следующее важное уточнение. 
Такое разделение очень важно для из-
учения закономерностей как воспита-
ния, так и обучения, и, что существен-
но, эта цель отражает исследователь-
ский взгляд на данные процессы с точ-
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ки зрения науки. Подготовка педагогов 
также отражает такое разделение, на-
пример, дидактика профессионального 
образования и методика преподавания 
профессиональных дисциплин говорят 
о реализации воспитательного потен-
циала учебной дисциплины как важ-
ного принципа организации учебного 
процесса. Отчасти такое разделение 
приводит к тому, что педагоги в своей 
деятельности ограничивают свою ра-
боту пределами учебной дисциплины, 
что и приводит к следствию – воспита-
ние для многих связано с проведением 
определенных запланированных меро-
приятий после учебных занятий. Такой 
«узкий» взгляд на решение задач вос-
питания, к сожалению, является харак-
терным для современной педагогиче-
ской практики. 

Следует отметить, что процесс фор-
мирования личности обучаемого яв-
ляется целостным, и такое разделение 
научного, исследовательского взгля-
да на процесс воспитания и обучения 
нельзя переносить на педагогическую 
практику. Более того, как было отме-
чено выше, воспитательный процесс 
является прижизненным и служит ос-
новой, на которой строится все взаимо-
действие преподавателя и обучаемых. 
То есть организация учебной деятель-
ности включается в процесс воспита-
ния, о чем и не подозревают многие 
практики. Более опытные преподава-
тели начинают строить свою работу 
со студентами именно с организации 
взаимодействия и налаживания диа-
лога. Правильно организованный вос-
питательный процесс является осно-
вой успешности освоения дисципли-
ны студентами. Недопонимание этого 
аспекта со стороны педагогов может 
приводить к конфликтным ситуациям 
в педагогической практике. 

Реальность и виртуальность 
в воспитательном процессе

Возникновение информационного 
общества, произошедшее в последние 
годы, в значительной степени оказало 
влияние на социальные процессы в на-
шей стране и мире. Его развитие анали-
зировалось в различных аспектах – от 
«социальной информатики», предпо-
лагающей междисциплинарность в рас-
смотрении влияния цифровых техноло-
гий на общество, до «киберсоциологии» 
и «социологии виртуальных сетевых 
сообществ» [6, 9]. Виртуальная среда 
рассматривалась и как идеальный ин-
струмент будущей всемирной демокра-
тии. М. Кастельс в своих работах опи-
сывал возникновение «ноополитики», 
ориентированной на человечество в 
целом: «Это реальная возможность вме-
шательства в процесс ментальной ре-
презентации, закладывающий основы 
общественного мнения и коллективно-
го политического поведения. Она нуж-
дается в технической инфраструктуре – 
Интернете, глобальных сетевых медиа. 
Она также нуждается в либеральном 
информационном порядке, способном 
обеспечить свободное перемещение 
идей и образов. Но она также подра-
зумевает гибкость государственной 
власти и политических лидеров в том, 
что касается изменения их собственных 
идей и корректировки их точек зрения 
сообразно происходящим в глобальной 
среде преобразованиям» [11, с. 189–
190]. Отражение этих идей в настоящее 
время активно воплощается в практи-
ку работы сетевых ресурсов, которые 
реализуют определенные взгляды раз-
работчиков и формируют определен-
ное отношение к различным событиям. 
Этот фактор нельзя не учитывать в со-
временной воспитательной работе.
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Решение педагогических задач, свя-
занных с формированием личности об-
учаемых в воспитательном процессе, 
в настоящее время реализуется на ос-
нове взаимодействия преподавателей 
и студентов в рамках виртуальной об-
разовательной среды. В этом контексте 
возможно рассмотрение аспектов пе-
дагогической деятельности, учитыва-
ющих особенности виртуальных сред в 
воспитательном процессе. Более того, 
взаимодействие преподавателей и сту-
дентов в рамках виртуальной образова-
тельной среды сопряжено с учетом как 
определенных психологических осо-
бенностей обучаемых, так и специфи-
ки взаимодействия в виртуальной сре-
де. Процесс формирования личности 
в информационном обществе связан 
с сохранением целостности личности 
в условиях нарастающей сложности 
социального взаимодействия и сохра-
нением своей идентичности в вирту-
альной среде. Виртуальная реальность 
способна привести к диссоциативно-
сти личности, что требует от человека 
устойчивой самоидентификации. 

Таким образом, в условиях информа-
ционного общества виртуальная среда 
позволяет, с одной стороны, в значи-
тельной степени расширить границы 
проявления личностных устремлений, 
своего «Я» в различных аспектах, в 
том числе и в сфере профессиональ-
ной подготовки, в освоении культуры 
и социальной идентичности, а с дру-
гой – способна привести к серьезным 
проблемам в дезадаптации личности, 
проблемам социализации. 

Использование виртуальных сред в 
воспитательном процессе должно быть 
направлено на продуктивное, соци-
альное и профессиональное развитие 
личности, позволяющее как сохранить 
целостность своего «Я», так и отражать 

многомерность культурной, социаль-
ной и профессиональной идентично-
сти. С этой целью необходимо отме-
тить следующие особенности транс-
формации воспитательного процесса 
в связи с переходом на использование 
цифровых технологий и виртуальных 
образовательных сред: 
• переход от стандартизированного 

обучения к личностно-ориентиро-
ванному – в соответствии с интере-
сами и целями обучаемых, а также 
исходя из ориентации на запросы 
работодателей и перспективных 
изменений на рынке труда;

• развитие спектра образовательных 
услуг от иных организаций (компа-
ний, корпораций, музеев, библио-
тек, платформ на основе ИИ и др.), 
ориентированных на формирова-
ние ценностей, принятых в обще-
стве;

• развитие сетевого взаимодействия 
на основе диалога, когда обучаемые 
в учебном процессе взаимодейству-
ют друг с другом, а также с препо-
давателями и экспертами на прин-
ципах равноправия и взаимного 
уважения;

• развитие небольших курсов по 
отдельным компетенциям про-
ектов, позволяющих обучаемым 
развивать свой образовательный, 
профессиональный и творческий 
потенциал, формировать положи-
тельный опыт решения поставлен-
ных задач, накапливать необходи-
мые для дальнейшего личностного 
развития положительные достиже-
ния;

• внедрение технологий игрового 
моделирования профессиональной 
деятельности с использованием 
VR-ресурсов, ориентированных на 
решение воспитательных задач и 
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профессиональное совершенство-
вание;

• реализация воспитательных задач 
на основе LMS, позволяющей опти-
мизировать и повысить эффектив-
ность образовательного процесса.

Педагогические аспекты цифровой 
трансформации процесса подготовки 
специалиста основаны на следовании 
базовым ценностям общей и професси-
ональной культуры нашего общества и 
охватывают все этапы – от професси-
ональной ориентации, которая вполне 
сегодня может быть реализована по-
средством «цифрового предприятия», 
до отработки профессиональных навы-
ков в условиях виртуальной образова-
тельной среды, сформированной для 
решения образовательных задач.

«Цифровое воспитание»  
как феномен трансформации 
субъективного мира личности

В настоящее время общество стано-
вится цифровым, и, чтобы стать пол-
ноправным его участником, следует 
овладеть необходимым объемом ком-
петенций. Традиционные формы соци-
ализации кардинально меняются – от 
развития медиапространства (кино, те-
левидение) до современных форматов 
интернет-технологий. 

Цифровой образ жизни каждого че-
ловека становится важным элементом 
коммуникации и освоения норм пове-
дения и деятельности. Взаимодействие 
в цифровом пространстве становится 
важным фактором влияния на процесс 
формирования личности. Возникает 
необходимость определения особен-
ностей протекания данного процесса 
в контексте реализации задач воспита-
ния. В связи с этим понятие «цифровое 
воспитание» является условным, не 

подменяющим общие подходы и прин-
ципы теории воспитания, а отражаю-
щим в большей степени ориентацию на 
использование цифровых ресурсов и 
виртуальных сред в решении воспита-
тельных задач.

«Цифровое воспитание» можно рас-
сматривать как процесс формирования 
личности в контексте «цифровой со-
циализации» всего общества, обеспечи-
вающий трансляцию смыслов и ценно-
стей общей и профессиональной куль-
туры, позволяющий обучаемому стать 
достойным гражданином своей страны, 
способным отстаивать гражданскую по-
зицию и следовать ей в своей жизни. 

В этом плане «цифровая социализа-
ция» определяется способностью лич-
ности активно пользоваться интенсив-
ным цифровым потоком информации 
с целью понимания контекста «Я в 
мире» и «Я с миром» [9, с. 63]. Диалог 
в цифровом пространстве значительно 
изменяется в силу его особенностей (в 
частности, диалог с «машиной», диалог 
с некими образцами поведения, идеа-
лами, представляемыми в цифровом 
пространстве, и т.д.).

Как отмечалось выше, воспитание – 
процесс, не имеющий временных и 
пространственных границ, связанный 
с формированием ценностей общей и 
профессиональной культуры на основе 
диалога – внешнего (с преподавателем, 
другими студентами), а затем и вну-
треннего (в процессе саморазвития). 
Этот контекст чрезвычайно важен в ус-
ловиях цифровой социализации лич-
ности в обществе. Он имеет определен-
ные положительные и отрицательные 
стороны. Цифровые технологии спо-
собны обеспечить доступность диало-
гического взаимодействия различных 
участников независимо от территории, 
статуса, времени и т.д. 
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Для эффективности воспитания 
важно найти психологически, физио-
логически, педагогически обоснован-
ный баланс между использованием 
возможностей информационных тех-
нологий и живым диалогическим об-
щением субъектов образовательного 
процесса – педагога и обучающихся. 
Можно ли говорить о диалоге с маши-
ной, если то, что называют «диалого-
вым режимом», есть лишь варьирова-
ние последовательности либо объёма 
выдаваемой информации? 

Активное снижение социальных 
контактов обучаемых, уменьшение 
возможностей реального взаимодей-
ствия и общения, подмена их цифро-
выми технологиями приводят к когни-
тивному индивидуализму, а затем и к 
моральному, а не только познаватель-
ному естественно-возрастному эго-
центризму – неспособности ребенка к 
децентрации, чтобы увидеть пробле-
му, ситуацию, с точки зрения других 
людей, объективно. Это означает, что 
цифровое обучение должно быть сба-
лансированным с физиологической, 
психологической, педагогической то-
чек зрения, при этом у него должно 
быть больше живого общения с близ-
кими, с наставником, преподавателем 
и другими студентами как носителями 
норм поведения [1, 2]. 

По мнению ряда специалистов [4, 5, 
7, 8], в процессе цифровой социализа-
ции молодежи могут возникать риски 
в плане духовно-нравственного разви-
тия. Наиболее пагубно цифровизация 
влияет на личностно-смысловую сфе-
ру безопасного развития обучаемых 
и представляет угрозу личностным 
ценностям подрастающего поколения 
(прежде всего это рост зависимостей). 
Наркологи объявили, что за послед-
ние 10–15 лет произошла перестрой-

ка психопатологической аддикции с 
химических наркотиков на виртуаль-
но-цифровые [4, 6, 7]. Дети растут под 
воздействием поглощения сначала не-
гативного контента ТВ (с рождения 
многие мамы кормят младенцев под 
рекламу – «он лучше кушает», т.е. гло-
тает), затем компьютерных игр, интер-
нета, соцсетей, общения в чатах и т.д.

По мнению психологов и психоте-
рапевтов, дети-игроманы часто демон-
стрируют эмоциональную холодность 
к чужим страданиям и боли, неуправ-
ляемые агрессивные реакции, депрес-
сивные состояния, если нет возмож-
ности играть. По данным МВД, более 
30% преступлений несовершеннолет-
них обусловлены воздействием проти-
воправного деструктивного контента 
ТВ, компьютерных игр и интернета по 
психологическому принципу воспро-
изведения и подражания [12, 13, 17].

По мнению специалистов, цифро-
вую подростковую наркоманию, в от-
личие от алкоголизма, табакокурения 
и героиновой аддикции, вылечить 
почти невозможно, во-первых, потому 
что в обществе до сих пор нет пони-
мания всей пагубности этого явления, 
так как ребенок не бродяжничает, не 
лежит месяцами в наркологической 
клинике, не хулиганит, он сидит дома, 
занимается на компьютере. Во-вторых, 
у «цифрового ребенка», в отличие от 
любого пьющего и колющегося субъ-
екта, нет ни малейшего желания изба-
виться от киберболезни, нет даже зача-
стую осознания своей зависимости от 
IT [1, 2, 10].

Как справедливо отмечает А.А. Вер-
бицкий, «возникла сложная много-
аспектная проблема выбора научно 
обоснованной стратегии цифровиза-
ции жизни, производства и образова-
ния, которая позволила бы использо-



50 ВЕСТНИК РМАТ № 1 • 2023

вать все огромные преимущества ком-
пьютера и избежать потерь, которые 
скажутся на качестве формирования 
личности школьника… с позиций не 
только их профессионально-практиче-
ской, но и социальной компетентности, 
гражданской позиции и нравственного 
облика» [7, с. 49].

Примеры литературы и истории в 
цифровой среде, других форм про-
явлений лучших качеств человека 
служат позитивным контентом в вос-
питании, обладая силой притяжения. 
Психологическим механизмом здесь 
выступает механизм идентификации-
отчуждения, при котором на основе 
подражания происходит присвоение 
поведенческих характеристик ярких, 
положительных образов (особенно 
сверстников), а с другой стороны, от-
рицание, неприятие их недругов, при 
этом происходит оценка собственных 
качеств в преодолении негатива в жиз-
ненных действиях и поступках.

Таким образом, цифровая культура 
сформированной личности способна 
проявляться в разных направлениях в 
цифровом формате реализации своего 
собственного потенциала (это подраз-
умевает и свободу от внутренних ба-
рьеров и внешних запретов), при этом 
только позитивный контент способен 
обратить возможности цифровой сре-
ды для решения важных задач воспита-
ния и самовоспитания. Цифровые тех-
нологии способны обеспечить доступ-
ность диалогического взаимодействия 
различных участников независимо от 
территории, статуса, времени и т.д. 

Стратегия развития информацион-
ного общества определяет направле-
ния деятельности, связанные с приме-
нением и развитием информационных 
технологий не в ущерб традиционным, 
до-интернетовским формам взаимо-

действия граждан друг с другом и госу-
дарством [18]. 

Основные рекомендации 
по реализации задач 
«цифрового воспитания»

1. Обучение правилам уважительно-
го диалога в цифровой среде как важ-
ной составляющей профессиональной 
культуры и этики:
• знакомство с кодексом профессио-

нальной этики, принятым для осва-
иваемой специальности;

• тренинг соблюдения профессио-
нальной этики и диалога на основе 
педагогического требования пре-
подавателя к студентам в процессе 
учебной работы;

• использование приемов storytelling, 
видеофрагментов, отражающих 
уважительное взаимодействие спе-
циалистов в профессиональной 
д еятельности;

• использование преподавателем 
и студентами в общении уважи-
тельного отношения друг к другу, 
требование к студентам придержи-
ваться правил и норм равноправно-
го уважительного диалога.

2. Создание условий в цифровом 
пространстве учебного процесса для 
формирования взаимного уважения и 
продуктивного взаимодействия сту-
дентов:
• работа в парах, группах (включая 

смену составов, заданий, лидеров 
и др.) в учебном процессе при вы-
полнении теоретических и практи-
ческих учебных заданий;

• работа над творческим проектом с 
использованием сетевых форм вза-
имодействия (под контролем пре-
подавателя, с соблюдением этики 
уважительного взаимодействия);
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• выполнение практических заданий 
с элементами творчества и взаим-
ной поддержки студентами дости-
жений каждого участника с исполь-
зованием цифровых инструментов.

3. Использование цифровых техно-
логий во внеучебной активности сту-
дентов:
• группы в социальных сетях, чаты, 

форумы по изучаемой тематике, 
где этика взаимоотношений уста-
новлена на основе взаимного ува-
жения;

• флэшмобы, акции в сети в под-
держку студентов, команд, участву-
ющих чемпионатах и конкурсах 
WS, олимпиадах и конкурсах про-
фессионального мастерства;

• организация поддержки в сети до-
стижений отдельных студентов, осо-
бенно с ОВЗ, обучающихся в группе;

• акции в сети в поддержку спортив-
ных команд, участников других ме-
роприятий.

4. Организация мероприятий и ак-
ций для проявления уважения к себе и 
другим людям (К.Д. Ушинский: «Вос-
питание есть упражнение в правиль-
ном поступке»):
• волонтерское движение, связанное 

с осваиваемой профессией или не 
связанное с ней;

• участие в конкурсах творческих 
проектов в различных форматах 
регионального и федерального 
уровня (например, «Россия – стра-
на возможностей»);

• обсуждение в цифровой среде со 
студентами своих поступков и по-
ступков других людей, где прояв-
ляется личность, которыми стоит 
гордиться.

5. Общение со студентами:
• в личном диалоге с отдельными 

студентами по проблемам взаи-
модействия и взаимоотношений с 
окружающими;

• в работе с группами, выделенными 
по различным признакам – по осо-
бенностям поведения, проблемам 
контактов с другими студентами, 
возможности раскрыть свои спо-
собности и т.д.

Таким образом, важная цель цифро-
вого воспитания – не оградить, запре-
тить, а выработать, привить цифровую 
культуру: научить распознавать ин-
формационный наркотик, а далее само-
му ориентироваться только на необхо-
димый контент, прекращать общение, 
несущее насилие, разврат, деградацию. 
Заставить это делать невозможно, не-
обходимо сформировать собственную 
позицию и осознать ответственность за 
свою судьбу и судьбу Отечества. 

Стержневым принципом в цифро-
вом воспитании является приоритет 
духовно-нравственных традиционных 
ценностей, которые должны лечь в ос-
нование создания позитивного контен-
та для диалога и всей инфраструктуры 
развития личности, которые являются 
ключом к воспитанию в эпоху цифро-
визации. 
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С.В. ПИТЮКОВ, В.Ю. ПИТЮКОВ 

СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТА

Дается сущностная характеристика деловой культуры специалиста как частного 
проявления культуры личности. Представлено описание слагаемых современной куль-
туры, рассматриваемых в качестве содержательной основы при формировании дело-
вой культуры специалиста. С позиции отношенческого подхода определены три группы 
компетенций специалиста, характеризующих его как субъекта деятельности, профес-
сиональных отношений и личностного и социально-профессионального развития. Фор-
мулируется авторское определение понятия «деловая культура специалиста».
Ключевые слова: слагаемые культуры, культура личности, деловая культура, культура тру-
да, отношенческий подход, профессиональные компетенции.

The characteristic of the business culture of a specialist as a particular manifestation of the 
culture of the individual is given. A description of the components of modern culture, considered 
as a substantive basis in the formation of a specialist’s business culture. From the perspective 
of the relational approach, three groups of specialist competencies are defined that characterize 
him as a subject of  professional, personal and socio-professional development. The author’s 
definition of the concept of “business culture of a specialist” is formulated.
Keywords: components of culture, personality culture, business culture, labor culture, relational 
approach, relational approach, professional competencies.

1Исследование в научном плане объ-
ектов окружающей действительности 
производится учеными в зависимости 
от избираемого ими ракурса изучае-
мой проблемы, основанного на соот-
ветствующем методологическом под-
ходе. Это позволяет выявлять новые 
причинно-следственные связи и за-
кономерности в привычных явлениях, 
вскрывать, актуализировать и обосно-
вывать научные проблемы, находить 
нетривиальные пути их решения. 

Процесс профессиональной подго-
товки специалистов не является ис-
ключением для такого научного поис-
ка, открывающего возможность более 
глубокого изучения данного феномена 
и обогащения практической деятель-
ности новым знанием, влияющим на 

© Питюков С.В., Питюков В.Ю., 2023

неуклонное совершенствование со-
держания, форм, методов и технологий 
подготовки профессионалов, обладаю-
щих компетентностью в соответствую-
щих видах деятельности. Вместе с тем 
компетентность специалиста не сво-
дится только к его осведомленности 
в сугубо профессиональных вопросах 
осуществляемой им деятельности, а 
тесно переплетается, взаимодейству-
ет и усиливается за счет сочетания с 
личностными компонентами, что обе-
спечивает возможность творческой 
самореализации при решении профес-
сиональных задач. Таким образом, ха-
рактеризовать специалиста как «лицо, 
обладающее компетентностью в опре-
деленной области профессиональных 
знаний или в каком-то отдельно взя-
том вопросе» [15, т. 3, с. 163], представ-
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ляется фактором узким и недостаточ-
ным, упускающим из виду культуру 
его личности.

По мнению Ю.В. Колесникова [15, 
т. 1, с. 509], культура личности – это 
«широкая система социально значи-
мых качеств, активно реализующихся 
в индивидуальной продуктивной дея-
тельности… свидетельствует об уровне 
развития и особенностях сформиро-
ванности качеств личности… склады-
вается из пяти основных групп элемен-
тов: знания личности, ее убеждения, 
умения и навыки разнообразной де-
ятельности и поведения, социальные 
чувства». Сочетание обозначенных 
качеств и их проявлений в познава-
тельной, социальной и эмоциональ-
ной активности личности позволило 
автору также выделить ряд уровней 
культуры личности («уровень тезауру-
са… и кругозора личности»; «уровень 
социального поведения»; «уровень 
эмоциональной культуры») и сфор-
мулировать принципиально важный, 
с нашей точки зрения, тезис о том, что 
культура личности есть «мера социаль-
ного поведения, деятельности и актив-
ности…» [15, т. 1, с. 509], имеющая не-
посредственное отношение к деловой 
культуре специалиста, не сводимой 
только к его компетентности.

Деловая культура специалиста, без-
условно, проявляется в его культуре 
труда, которая рассматривается в на-
учных исследованиях как «базовая 
составная часть общей культуры лич-
ности», а сам «труд… есть интегратив-
ное выражение… культуры, профессио-
нальное поле реализации этой культу-
ры» [15, т. 1, с. 509]. 

Говоря о культуре труда, необходимо 
изначально определиться с понимани-
ем культуры. В научной литературе и 
словарях встречаются схожие, но тем 

не менее различные толкования этого 
термина. Изначальное же понимание 
культуры проистекает от латинского 
слова kultura, означающего в букваль-
ном переводе на русский язык «воз-
делывание». Следуя данной логике, 
можно утверждать, что содержанием 
культуры является все то, что «воз-
делано» человечеством на протяже-
нии всей истории его существования. 
Подтверждение такого подхода содер-
жится в трудах ряда ученых (напри-
мер, А.М. Новикова, В.Ю. Питюкова, 
Н.Е. Щурковой и др.), относящих к 
слагаемым современной культуры та-
кие компоненты, как средства суще-
ствования, среда обитания, способно-
сти человека, взаимные отношения, ор-
ганизм человека и изменение собствен-
ного «Я» [2, 11], а также объективные 
компоненты культуры и их отражение 
в формах общественного сознания 
(языке, обыденном сознании, морали, 
науке, искусстве, праве, философии, 
религии, политической идеологии) 
и субъективные компоненты культу-
ры, проявляющиеся в направленности 
личности (мировоззрении, ценност-
ных ориентациях, стремлениях и т.д.), 
опыте (знаниях, умениях (компетен-
циях), навыках, привычках), развитии 
(интеллекта, воли, чувств и т.д.) [6]. 
Несомненно, что компонентный со-
став содержания культуры может быть 
и более детализированным, посколь-
ку каждый из компонентов обладает 
собственным содержанием и показа-
телями, которые для удобства объеди-
няются учеными в своеобразные инте-
гральные характеристики различного 
уровня обобщения. При этом для каж-
дого человека культура представляет 
собой данность, которую он застает на 
момент своего рождения, а ее освоение 
становится результатом собственных 
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усилий по интериоризации накоплен-
ного человечеством содержания куль-
туры и формирования субъективного 
мира, впоследствии экстериоризиру-
ющегося в практических действиях 
субъекта, его поведении, деятельности, 
труде.

В культуре труда принято выделять 
четыре взаимосвязанных и взаимо-
дополняющих основных компонента: 
«широкий спектр профессиональных 
знаний», «чувства работающего чело-
века, его эмоциональное отношение ко 
всему, что связано с условиями, процес-
сом и результатом труда», «устойчивая 
мотивация трудовой деятельности», 
«профессиональная деятельность» [15, 
т. 1, с. 509–510]. Сама же культура 
труда, по мнению Л.А. Воловича и 
В.А. Скакуна, имеет при этом «два ка-
нала своего существования. Один ка-
нал – это влияние культуры личности 
рабочего человека, специалиста на его 
трудовую деятельность, качество тру-
да, конечный результат. Другой – вли-
яние профессионального мастерства 
как интегрального сочетания четырех 
ранее названных компонентов на его 
общую культуру» [15, т. 1, с. 510].

Привычность для восприятия поня-
тия «деловая культура» вовсе не озна-
чает согласованности и однозначности 
научного толкования данного термина. 
Примечательно, например, что в целом 
ряде учебников [14] и учебных посо-
бий [3, 4, 8], имеющих в своем названии 
словосочетание «деловая культура», 
определение этого феномена отсут-
ствует, за исключением одного учебно-
го пособия, в котором его определяют 
как «совокупность нравственных норм 
и правил, регулирующих поведение и 
отношения людей в профессиональной 
деятельности» [1, с. 13]. Связано это, 
вероятно, с тем, что «концепт “дело-

вая культура” близок в семантическом 
плане понятиям организационной, 
корпоративной, профессиональной 
культуры. В определенной мере раз-
граничение этих понятий нельзя счи-
тать безусловным, а границы четко 
определенными… Представляется все 
же правомерным использовать в одной 
категориальной системе все эти поня-
тия, артикулируя в организационной 
культуре аспекты, связанные собствен-
но с организационными взаимодей-
ствиями, в корпоративной – уникаль-
ность особенностей социокультурного 
пространства конкретной фирмы, в 
деловой – аспекты взаимодействий, 
прежде всего в бизнес-среде. Неверно 
было бы соотносить ее исключительно 
с рыночными отношениями, посколь-
ку существовали, а в отдельных реги-
онах и сейчас существуют, экономики, 
альтернативные рыночным; однако 
и в них необходимы определенные 
практики трансакций по поводу про-
изводимой продукции, даже если она 
не рассматривается в качестве товар-
ной» [13].

Но не только аспекты взаимодей-
ствий значимы для характеристики 
деловой культуры, которая, по опре-
делению П.В. Соболевой, «выступает 
системно-интегративным феноменом, 
включающим культуру ведения дел 
субъектами, прежде всего личностями, 
социально-экономических отношений 
с учетом сложившихся национальных 
моделей хозяйствования, базирую-
щихся на определенных философских, 
ментальных основах» [13, с. 6–7], и ко-
торую следует «понимать не как некое 
собрание накопленных ценностей, а в 
качестве механизма упорядочивания 
их продуцирования, который опредме-
чивает данные ценности через конкрет-
ные культурные практики» [13, с. 8]. 
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Деловая культура с позиции дея-
тельностного подхода представле-
на в диссертационном исследовании 
И.М. Невлевой, которая понимает ее 
«как совокупность устойчивых стере-
отипов, матриц поведения, руководя-
щих установок и правил, действующих 
в рыночном обществе и присущих всем 
активным субъектам экономической 
жизни» и подчеркивает, что «деловая 
культура – это культура исключитель-
но индустриального и постиндустри-
ального общества, культура бизнеса… 
способ самоорганизации и самомоти-
вирования людей, направленный на 
все большую эффективность извлече-
ния прибыли» [5]. 

Исходя из приведенных выше ут-
верждений следует, что носителем 
деловой культуры является субъект, 
вступающий во взаимодействие с дру-
гими людьми, а существенным момен-
том этого взаимодействия является 
трансакция, представляющая собой 
достижение соглашения между людь-
ми на основе взаимопонимания и воз-
можных уступок друг другу. Понимая 
субъекта как носителя воли, сознания 
и отношений, мы выделяем отношен-
ческий компонент в качестве ведуще-
го для осуществления подобного рода 
трансакций, поскольку за счет этого 
компонента осуществляется обмен 
ценностным содержанием между субъ-
ектами и согласование их позиций.

Мы также не склонны сводить пони-
мание деловой культуры только к дело-
вым отношениям в бизнесе с целью из-
влечения прибыли. Во-первых, потому 
что дело, как следует из определения в 
толковом словаре, это не только «рабо-
та, занятие», но и «деятельность» [7] 
субъекта, включающая совокупность 
таких элементов, как цель, мотив, от-
бор средств, операции (действия), ре-

зультат и оценка, и представляющая 
собой активную форму выражения 
отношения человека к миру [12]. То 
есть деятельность гораздо разнообраз-
нее и шире, чем работа или занятие. 
Во-вторых, деловая культура пред-
ставляет собой частное проявление 
культуры личности, аккумулирующей 
в себе культуру человечества в инди-
видуализированном варианте системы 
ценностных отношений к субъектам 
и объектам окружающего мира, опре-
деляющей характер взаимодействия 
человека с этим миром. В связи с этим 
отношение субъекта становится цен-
тральным понятием, характеризую-
щим как культуру личности [10], так 
и деловую культуру, а ее исследование 
необходимо осуществлять с позиции 
отношенческого подхода. 

В логике отношенческого подхода 
сегодня уже рассматривают компе-
тентностные модели обучающихся, ко-
торые соотносят с профессиональны-
ми стандартами, содержащими обоб-
щенные профессиональные функции. 
Отмечается, что «выявляемая сово-
купность отношений, проявляемых в 
деятельности, позволяет описать сово-
купность необходимых и достаточных 
компетенций для ее осуществления» 
[12, с. 62]. Для этого, в свою очередь, 
необходимо определить совокупность 
объектов, с которыми человек вступает 
во взаимодействие в процессе деятель-
ности, поскольку отношение по сво-
ей природе представляет собой не что 
иное, как связь субъекта с объектом, 
избирательно им устанавливаемую. 
«В качестве объектов взаимодействия 
в процессе деятельности для человека 
выступают сама деятельность, другие 
люди и он сам, что позволяет выделить 
три группы профессиональных компе-
тенций: 
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• компетенции, относящиеся к себе 
как к субъекту деятельности; 

• компетенции, относящиеся к себе 
как к субъекту профессиональных 
отношений; 

• компетенции, относящиеся к себе 
как субъекту личностного и соци-
ально-профессионального разви-
тия» [12, с. 62–63].

Данные группы профессиональных 
компетенций в силу своей социаль-
ной и личностной значимости непо-
средственно связаны с содержанием 
современной культуры, выступающим 
своеобразным программным материа-
лом при развитии культуры личности, 
ее деловой культуры и профессиона-
лизма.

Отмечается, что при развитии ком-
петенций, относящихся к себе как к 
субъекту деятельности, необходимо 
делегировать человеку возможность 
самостоятельного выполнения всех 
элементов деятельности субъекта, а это 
означает, что он сам «определяет цель 
и мотив, избирательно подходит к вы-
бору соответствующих средств, помо-
гающих ему в работе, совершает эту де-
ятельность, выполняя конкретные опе-
рационные действия, приводящие его 
к достижению предметного и отношен-
ческого результата, оценивает полу-
ченные результаты» [9]. Степень осво-
ения элементов деятельности субъекта 
качественно характеризует деловую 
культуру специалиста, его професси-
онализм, проявляющийся в осознан-
ности и обоснованности выполнения 
каждого из обозначенных элементов на 
современном уровне общей культуры и 
культуры труда.

В компетенциях, относящихся к 
себе как к субъекту профессиональ-
ных отношений, проявляется культу-

ра взаимодействия человека с другими 
людьми и с объектами, задействован-
ными в процессе профессиональной 
деятельности. Характер складываю-
щихся профессиональных отношений 
с коллегами, руководителями и под-
чиненными, клиентами и смежниками 
становится ярким показателем осво-
енной специалистом культуры, по-
веденческих традиций и ценностного 
восприятия другого человека и обще-
ства в целом. 

Вместе с тем отношение человека к 
самому себе, к своему развитию в лич-
ностном, культурном, профессиональ-
ном и других планах также выступает 
показателем его зрелости и включается 
в третью группу компетенций, относя-
щихся к себе как субъекту личностного 
и социально-профессионального раз-
вития. Здесь человеку важно оценить 
свои задатки и способности, наметить 
планы своего развития, определить 
ближайшие и долгосрочные перспек-
тивы, избрать оптимальные пути до-
стижения намеченных целей и реали-
зовать их, чтобы обеспечить себе воз-
можность культурного, личностного, 
профессионального и карьерного ста-
новления.

Таким образом, деловая культура 
специалиста представляет собой част-
ный вариант общей культуры лично-
сти, базирующейся на освоении содер-
жания современной культуры как наи-
высших достижений человечества в 
какой-либо области и проявляющейся 
в культуре его труда посредством реа-
лизации трех групп компетенций, ха-
рактеризующих его отношение к себе 
как к субъекту деятельности, субъекту 
профессиональных отношений и субъ-
екту личностного и социально-профес-
сионального развития.
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С.В. ДАВТЯН, А.А. ПАНФИЛОВА

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТРЕНЕР ПО ВИДУ СПОРТА (ТХЭКВОНДО)»

В современном мире английский язык является основным средством коммуникации на 
международной спортивной арене, включая проведение установочных совещаний, раз-
решение спорных вопросов и обжалование действий судейской коллегии. В статье ав-
торы раскрывают ряд причин, указывающих на необходимость изучения английского 
языка тренерами, осуществляющими профессиональную деятельность по подготовке 
спортсменов национальной сборной.
Ключевые слова: тхэквондо, высшее образование, основной состав, молодежный резерв, 
английский язык, тренер.

Nowadays English is the main way of communication on the World sports area, including the 
meetings, resolution of dispute and appealing the referee’s decisions. In the article author points 
to the reasons why coaches working in the national team should learning English.
Keywords: taekwondo, national team, coach, English, high education.

1В тхэквондо нередко один балл может 
решить исход поединка. Секундант на-
правляет своего спортсмена на протя-
жении всего времени, дает тактические 
рекомендации. Официальные старты 
оснащены системами видеоповтора, 
благодаря которым тренер может оспо-
рить объявленную рефери меру взы-
скания, недобавленный дополнитель-
ный балл или исправность электрон-
ной системы судейства. По правилам 
тхэквондо, утвержденным Всемирным 
тхэквондо (здесь и далее – ВТ), рефери 
передает видеоарбитру запрос, подан-
ный секундантом, дословно. На между-
народных стартах запрос должен быть 
озвучен на английском языке.

Подготовке тренеров уделяется 
большое внимание как со стороны об-
разовательных учреждений, так и со 
стороны министерства спорта, однако 
актуальность исследуемой темы об-

© Давтян С.В., Панфилова А.А., 2023

условлена отсутствием в программе 
предмета «английский язык в сфере 
профессиональных коммуникаций», 
обучение которому становится необ-
ходимым наряду с тактической подго-
товкой.

Вопрос обучения тренеров по тхэк-
вондо поднимался такими отечествен-
ными учеными, как А.А. Передель-
ский, А.Ю. Горбачев, Е.В. Румянцев, 
Г.Ю. Глебов [7]. В учебном пособии 
под общей редакций А.А. Передельско-
го [8] изложены положения общей ме-
тодологической и теоретической под-
готовки специалистов. Охват истории 
вида спорта, а также теоретико-методо-
логический, организационно-методи-
ческий и технологический разделы по-
зволяют обеспечить плавный переход 
от теории к практике и дать понимание 
того, как осуществить индивидуаль-
ный подход к каждому спортсмену. Во-
просы обучения тренеров физической 
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и тактико-технической подготовки 
спортсменов молодежного резерва за-
трагивали в своих работах А.В. Виш-
няков, В.А. Кокшаров и В.А. Иванов. 
Место спорта в современном обществе, 
спортивные структуры и организации, 
а также олимпийское движение и анти-
допинговая система освещены в трудах 
И.И. Игнатьевой.

Основной причиной, по которой ан-
глийский язык рекомендуется ввести в 
календарно-тематический план второ-
го, третьего и четвертого курсов выс-
шего образования, автор считает слу-
чаи, когда от неверно поданного тре-
нером запроса зависел исход схватки, 
а ценой за ошибку становилась медаль.

Объектом исследования является 
обучение английскому языку студен-
тов направления «тренер по виду спор-
та», предмет – тренер по тхэквондо, его 
профессиональные компетенции.

Цель – проанализировать компе-
тенции тренера по тхэквондо в сфере 
профессиональной коммуникации на 
международной арене.

Сформированная цель предопреде-
лила формулировку гипотезы – «вла-
дение тренером английским языком на 
уровне профессиональной коммуни-
кации может сыграть решающую роль 
в достижении поставленного резуль-
тата».

Достижение поставленной цели осу-
ществлялось на основе применения 
общенаучных методов исследования в 
рамках логического и статистического 
анализа информации и методики обу-
чения тактико-техническим элементам 
ведения поединка в виде спорта тхэк-
вондо (ВТ).

Программа подготовки тренерского 
состава подразумевает освоение на-
выков организации тренировочного 
процесса, а также овладение знаниями 

в области теории физической подго-
товки спортсменов, в области такти-
ко-технического построения поединка, 
проведения анализа поединка и обуче-
ния тактико-техническим действиям 
на его основе [6].

Тактико-технические действия мож-
но разделить на четыре группы:

1. Правила вида спорта. 
2. Подготовительные действия.
3. Атакующие действия.
4. Защитные действия.
Правила вида спорта предопределя-

ют структуру тренировочного процес-
са, так как от квалификации техниче-
ского действия как соответствующего 
правилам зависит возможность его ис-
пользования в ходе поединка. Приме-
ром здесь может служить положение 
клинча (клинчем считается касание 
оппонента любой частью тела, кро-
ме стопы) [5]. В редакции правил до 
2016 года в клинче допускалось без-
действие пять секунд, после чего долж-
но было быть выполнено техническое 
действие [4]. В редакции же «послео-
лимпийских» правил спортсменам в 
клинче дается специальная команда, 
призывающая спортсменов разойтись, 
а затем выносится предупреждение. 
Например, спортсмены в красном и си-
нем протекторах после обмена ударам 
приняли положение клинча и не совер-
шают никаких технических действий. 
Рефери дает специальную команду 
«Fight!», которая является предупреж-
дением перед тем, как вынести наказа-
ние за пассивное ведение поединка [5], 
и вслух по-корейски отсчитывает одну 
секунду, а затем еще одну. Если по исте-
чению второй секунды не было совер-
шено никаких технических действий и 
спортсмены по-прежнему находятся в 
клинче, то рефери объявляет меру взы-
скания за нарушение правил [5]. В слу-
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чае если один спортсмен совершает 
действия по выходу из клинча, то нака-
зание получит только один спортсмен.

Реакцией на новую редакцию пра-
вил стало изменение тактики ведения 
поединка и динамики всего раунда. 
К данному разделу можно отнести и 
обучение правилам поднятия карточки 
видеоповтора. 

Мы условно разделили видеоповтор 
на тактический и технический в зави-
симости от цели запроса.

К техническому видеоповтору от-
носятся запросы секунданта на до-
бавление либо снятие дополнитель-
ного балла, на добавление или снятие 
объявленной рефери меры взыскания 
(гамджом), запрос теста электронной 
системы и на техническую ошибку (не-
остановка времени техническим асси-
стентом, вследствие чего было потеря-
но время. – прим. автора) [5].

Тактический видеоповтор запраши-
вается секундантом, чтобы выиграть 
время и дать возможность перевести 
дыхание спортсмену, либо чтобы отве-
сти спортсмена от края «зоны безопас-
ности» и не дать получить предупреж-
дение [5].

Согласно действующей редакции 
правил по тхэквондо (ВТФ) [5] секун-
дант может оспорить любое действие 
рефери в отношении своего спортсме-
на, запросив видеоповтор на отмену 
объявленного рефери предупреждения 
либо на добавление балла за вращение, 
а также на добавление баллов за удар 
в голову. Оспаривая действия соперни-
ка, секундант может поднять карточку 
видеоповтора, чтобы проверить леги-
тимность взятых баллов (снять баллы 
и вынести сопернику предупрежде-
ние), если удар был нанесен за преде-
лами ограничительной линии либо 
после команды «пауза», за атаку после 

команды «пауза», а также за падение, 
атаку упавшего соперника и толчок с 
целью прерывания атаки.

Исходя из вышесказанного, мы 
предлагаем классифицировать видео-
повтор по следующим признакам: объ-
ект, действие и предмет.

По объекту видеоповтор делится на 
запрос в отношении соперника и в от-
ношении своего спортсмена.

По действию видеоповтор делится 
на запрос на добавление баллов либо 
предупреждения и на их снятие.

По предмету – на оспаривание выне-
сенной рефери меры взыскания, оспа-
ривание взятых баллов и оспаривание 
исправности электронной системы су-
действа.

Правила запроса видеоповтора мож-
но свести к следующим положениям [3]:

1. Видеоповтор может быть подан не 
позднее, чем через пять секунд с мо-
мента окончания оспариваемого тех-
нического действия.

2. Видеповтор можно подать толь-
ко на одно техническое действие либо 
на взаимосвязанные технические дей-
ствия.

3. Видеоповтор должен быть четко 
сформулирован.

4. Рефери передает видеоарбитру за-
прос, поданный секундантом, дословно.

Именно четвертый пункт предопре-
деляет роль английского языка в про-
фессиональной коммуникации тре-
неров.

Согласно статистическим данным 
судейской коллегии Союза тхэквон-
до России на текущий олимпийский 
цикл, количество отклоненных запро-
сов видеоповтора на международных 
стартах (включая чемпионаты Европы 
и мира, Олимпийские игры) составля-
ет 35%. Из них 20% – ввиду неверной 
формулировки [3].
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В условиях профессиональной ком-
муникации грамматика английского 
языка выступает в качестве инструмен-
та, с помощью которого тренер форму-
лирует запрос [1]. Таким образом, от 
верно выбранной грамматической кон-
струкции и четко сформулированной 
фразы зависит смысл переданного се-
кундантом запроса.

Говоря о лексическом аппарате, не-
обходимо отметить, что коммуникация 
невозможна без изучения базы англий-
ского языка и отработки словосочета-
ний с использованием специальной 
терминологии.

Базовым уровнем владения англий-
ским языком можно считать уровень, 
когда студент понимает отдельные 
предложения и часто встречающиеся 
выражения, связанные с основными 
сферами жизни, а также может вы-
полнить задачи, связанные с простым 
обменом информацией. Грамматика 
на базовом уровне включает в себя из-
учение артиклей, глагола to be и его 
форм, порядка слов в предложении, 
вопросительных слов, группы простых 
времен, настоящего продолженного 
времени, личных, указательных и при-
тяжательных местоимений, модальных 
глаголов, предлогов места и времени, 
исчисляемых и неисчисляемых суще-
ствительных, настоящего совершенно-
го времени, а также пассивного залога. 
Здесь пассивный залог – это специаль-
ный блок грамматики, необходимый на 
уровне профессиональной коммуни-
кации [2].

Лексический аппарат и навыки 
владения грамматикой можно раз-
делить на группы в соответствии с 
предложенной автором классифика-
цией запросов видеоповтора, взяв за 
основу действие, запрашиваемое се-
кундантом:

1. Добавление баллов или меры взы-
скания.

2. Снятие баллов или меры взыска-
ния.

3. Запрос теста электронной систе-
мы судейства.

Для практических занятий по ан-
глийскому языку авторы предлагают 
комплекс упражнений со специальной 
терминологией и ролевыми ситуатив-
ными играми. Такой комплекс целе-
сообразно разделить на четыре под-
группы:

1. Отработка запроса видеоповтора.
2. Проведение суставной разминки и 

заминки на английском языке.
3. Проведение части тренировки на 

английском языке (здесь это может 
быть тактическая часть, техническая 
часть, растяжка и т.д.).

4. Описание происходящего на ви-
део (например, синий бьет красного в 
голову, красный пересекает ограничи-
тельную линию и т.д.).

Исходя из вышеуказанных обстоя-
тельств, очевидной становится также 
необходимость подготовки научно-пе-
дагогических кадров и обеспечения их 
определенной материальной базой [1].

Таким образом, авторы могут ут-
верждать, что потребность тренера во 
владении английским языком возни-
кает при выходе на международную 
арену. Календарный план международ-
ных стартов включает в себя более 50 
соревнований для разных возрастов и 
уровня подготовки, что делает такие 
турниры доступными для тренеров и 
спортсменов, не состоящих в сборной 
страны. Так необходимость во владе-
нии языком наступает раньше, но все 
так же играет решающую роль в спор-
ной ситуации, которая может сложить-
ся во время поединка. Снизить фактор 
риска потери карточки видеоповтора 
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и, как следствие, результата может изу-
чение английского языка в заведениях 
высшего образования на протяжении 

всего времени обучения с обязатель-
ной постановкой базы языка на первом 
году обучения.
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Статья посвящена анализу мотивации профессионального обучения сотрудников в 
бизнес-школе корпорации при разном уровне их навыков, знаний и профессиональной 
занятости, при различных уровнях потребности в повышении квалификации. Проана-
лизированы предпосылки для введения разных уровней обучения, приведены примеры 
программ повышения квалификации разных уровней, которые были внедрены в бизнес-
школе.
Ключевые слова: повышение квалификации, уровни обучения, адаптация персонала, коррек-
тирующее обучение, обучение при карьерном росте.

The article is devoted to the analysis of the motivation of professional training of employees at 
the business school of corporation at different levels of their skills, knowledge and level of pro-
fessional employment, at different layers of the need for professional development. The prereq-
uisites for the introduction of different levels of training are analyzed, examples of professional 
development programs of different levels that have been implemented at the business school are 
given.
Keywords: professional development, training levels, personnel adaptation, corrective training, 
training for career growth.

Предпосылки внедрения 
уровневого подхода к 
повышению квалификации

1Существует много факторов, влияю-
щих на выбор формы и содержания 
обучения или повышения квалифи-
кации сотрудников, но, рассматривая 
опыт работы бизнес-школы крупного 
холдинга, можно остановиться на не-
скольких ключевых:
• недостаточность текущего уровня 

знаний и навыков требуемым для 
занимаемой должности или новой 
должности при карьерном росте;

© Смирнов Д.Ю., Кальней В.А., 2023

• несоответствие набора и уровня 
компетенций для дальнейшего про-
движения по карьерной лестнице;

• необходимость усилить мотивацию 
сотрудников, проводя обучение за 
счет работодателя, демонстрируя 
заботу компании о сотрудниках и 
их ценности.

Сотрудников, на которых нацеле-
но обучение, можно разделить на не-
сколько категорий:

1. Вновь нанимаемые в компанию 
сотрудники:
• без требуемых навыков;
• с существующим опытом и навы-

ками.
2. Собственные кадры:
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• сотрудники, которым нужно осве-
жить знания и приобрести новые 
с учетом новых подходов и техно-
логий для работы в текущей долж-
ности;

• сотрудники, стремящиеся к повы-
шению квалификации и получе-
нию знаний и компетенций в смеж-
ных областях и готовящиеся к ка-
рьерному росту.

3. Сотрудники с различным уровнем 
мотивации к обучению:
• понимающие важность, ценность и 

необходимость обучения;
• воспринимающие обучение и по-

вышение квалификации как «поте-
рю времени», как «обязаловку».

Комбинация факторов, влияющих 
на особенности обучения и различные 
категории сотрудников, на которых 
направлено обучение, диктует необ-
ходимость создать модель обучения с 
внедрением уровневого подхода или 
разработкой различных программ обу-
чения и повышения квалификации, со-
ответствующих разным уровням под-
готовки и потребностям работников.

Логично выделить основные уровни 
в процессе повышения квалификации 
сотрудников: базовый, продвинутый 
и направленный на карьерный рост. 
Под данные определения попадают ос-
новные программы обучения, которые 
адаптируются под конкретный уро-
вень.

На разных должностях и специаль-
ностях существуют свои программы 
базового, продвинутого уровня и уров-
ня, направленного на карьерный рост, 
со своим набором тем обучения. 

Рассмотрим на примере департамен-
та продаж коммерческой компании, 
занимающейся дистрибуцией товаров 
сегмента FMCG (англ. Fast Moving 
Consumer Goods) в розничные торго-

вые точки, какие программы повыше-
ния квалификации чаще всего могут 
потребоваться при обучении сотруд-
ников на каждом из уровней обучения.

Базовый уровень. Программы базово-
го уровня обучения направлены на со-
трудников, не обладающих знаниями и 
навыками для должности (принимае-
мых на работу извне или переходящих 
из другого направления компании), на 
сотрудников, которым необходимо ос-
вежить базовые знания и навыки при 
ухудшении рабочих показателей или 
после долгого отсутствия на должно-
сти в силу различных обстоятельств. 
Содержание таких программ носит 
характер стандартного набора тренин-
гов по темам: информация о компании, 
внутренняя терминология, основы на-
выков продаж, информация об ассор-
тименте и основных продуктах, кото-
рые дистрибутирует компания, и т.п. 

Продвинутый уровень. Программы 
повышения квалификации или про-
граммы продвинутого уровня исполь-
зуются как для совершенствования 
навыков и повышения производитель-
ности труда сотрудников, находящих-
ся пока на нижних ступенях карьерной 
лестницы, но уже усвоивших базовые 
навыки и научившихся применять их 
на практике, так и для повышения ква-
лификации сотрудников на более вы-
соких должностях. 

Еще одно направление обучения со-
трудников продвинутого уровня – это 
повышение мотивации работников и 
их лояльности к компании, которое 
приведет к повышению производи-
тельности труда, ответственности за 
результат и общей удовлетворенности 
от работы в компании. Такие виды об-
учения имеют большое значение для 
удержания кадров, сохранения эффек-
тивности работы сотрудников. 
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Данные программы должны содер-
жать (применительно к отделам про-
даж коммерческих компаний) как 
темы, направленные на совершенство-
вание специальных профессиональ-
ных знаний и навыков, так и тренинги 
для развития необходимых для работы 
компетенций. 

Уровень, направленный на карьерный 
рост. Для того чтобы двигаться вверх 
по карьерной лестнице, следует полу-
чить необходимые знания, навыки и 
компетенции, требуемые для новой 
должности. При повышении квали-
фикации, направленной на карьерный 
рост, обучение сфокусировано на но-
вых ЗУН (знания, умения, навыки) и 
на развитии новых компетенций, кото-
рые понадобятся работнику на новой 
позиции в компании.

Мы специально выделяем отдельно 
от специальных для конкретной долж-
ности и конкретного бизнеса профес-
сиональных тренингов такое направ-
ление в повышении квалификации, 
как развитие требуемых компетенций. 
Далеко не во всех организациях уделя-
ется достаточно внимания именно этой 
теме, фокусируясь больше на специ-
альных профессиональных програм-
мах обучения. 

Развитие компетенций. В конце 
ХХ века понятие компетенций ста-
ло широко использоваться, особенно 
в области управления персоналом. 
Существует много определений, но 
их можно объединить одним общим 
смыслом: компетенции – это набор 
знаний, навыков и умение их приме-
нять в работе, в процессе определен-
ной деятельности. Для развития ком-
петенций уже существуют методики 
и алгоритмы, как этот процесс можно 
проводить максимально эффектив-
но [3]. 

Практическим примером может слу-
жить разработанный набор необходи-
мых компетенций для сотрудников 
отдела продаж в рассматриваемой ком-
пании-дистрибуторе. Этот набор был 
описан и создан на основе материалов 
по теме кадровой стратегии [1] и мно-
гочисленных интервью сотрудников 
корпорации, на их основании построе-
на система обучения в корпоративном 
университете:
• анализ проблем;
• взаимодействие;
• влияние;
• готовность к изменениям;
• лидерство;
• нацеленность на результат;
• организация работы.

Развитие недостающих или необхо-
димых на следующей ступени карьер-
ной лестницы компетенций является 
неотъемлемой частью повышения ква-
лификации на всех уровнях обучения, 
но с разным набором тем тренингов в 
зависимости от типа профессиональ-
ной занятости.

Учет мотивированности 
сотрудников к обучению 
на программах повышения 
квалификации разных 
уровней

Для успешного процесса обучения 
нужна внутренняя мотивация и, сле-
довательно, мотивированность со-
трудника повышать профессионализм, 
получать новые знания и развивать 
компетенции (мотивированность мож-
но определить как склонность действо-
вать при наличии достаточно убеди-
тельной мотивации).

На каждом из уровней приходится 
сталкиваться с различным отношени-
ем сотрудников к процессу повышения 
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квалификации, за исключением, быть 
может, уровня, направленного на ка-
рьерный рост.

На базовом уровне обучения есть 
существенные отличия в мотивации 
между сотрудниками, которые только 
пришли в компанию и стремятся полу-
чить как можно больше знаний, чтобы 
как можно быстрее познакомиться с 
компанией, процессами ведения бизне-
са, влиться в работу, и сотрудниками, 
которые уже проработали длительное 
время и находят скучным и ненужным 
процесс повторного обучения тому, что 
уже, как они считают, знают и умеют. 
С работниками первого типа возника-
ет минимум проблем в процессе обуче-
ния, они заинтересованы в тренингах 
и впитывают новую для себя инфор-
мацию с максимальной эффективно-
стью. Учитывая, что мы рассматриваем 
сотрудников второго типа как пока не 
готовых к карьерному росту, но как тех, 
кому, исходя из показателей работы и 
мнения непосредственных руководи-
телей, нужно повторно пройти обуче-
ние, освежить знания, обеспечить их 
мотивацию учиться довольно сложно. 
Исходя из личного опыта работы в 
крупных корпорациях на различных 
руководящих позициях и при органи-
зации бизнес-школы корпорации, са-
мыми эффективными способами заин-
тересовать сотрудников учиться мож-
но признать следующие:

1) организация эффективной об-
ратной связи подчиненных с непо-
средственным руководителем, анализ 
успехов и проблем, объяснение недо-
статков, обозначение путей, как можно 
их скорректировать и какие могут по-
явиться перспективы после исправле-
ния недостатков;

2) введение игровых методов (гей-
мификации) в обучение;

3) установление зависимости по-
вышения зарплаты, дополнительного 
премирования, нематериальной моти-
вации от результатов обучения. 

Геймификация – это добавление 
игровых техник в рабочие процессы. 
С ее помощью компании повышают 
вовлеченность и мотивируют сотруд-
ников, улучшают их рабочий опыт, 
помогают быстрее адаптироваться 
и усваивать информацию. Или, как 
определили геймификацию К. Вербах 
и Д. Хантер [2], это внедрение игровых 
методов в неигровые ситуации.

«Продвинутый уровень», так же, как 
и «базовый», характеризуется наличи-
ем полярной мотивации у сотрудников 
к повышению квалификации. Первая 
группа – это те, кто стремится полу-
чать новые знания и навыки, планируя 
будущий карьерный рост или больший 
доход, понимая, что повышение ква-
лификации позволит работать более 
эффективно. К этой же группе можно 
отнести и сотрудников, которые давно 
работают в компании и чья мотивация 
начинает снижаться из-за рутинности 
и «привычности» выполняемой ра-
боты. В этом случае обучение за счет 
работодателя служит хорошим моти-
вирующим инструментом, сотрудники 
чувствуют заботу компании и заинте-
ресованность в развитии ключевых ра-
ботников.

Во вторую группу обучения на «про-
двинутом уровне» могут входить со-
трудники, считающие, что они и так 
все знают и умеют, и в этом случае, 
чтобы заинтересовать людей повышать 
свою квалификацию, необходимо при-
менять такие же подходы, как на «базо-
вом уровне».

Уровень, направленный на карьер-
ный рост, предполагает максимальную 
заинтересованность сотрудников, так 
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как на нем обучаются те, кто находится 
в кадровом резерве компании, участву-
ет в программе управления талантами 
и готовится к продвижению вверх по 
карьерной лестнице. Сотрудники этой 
категории отличаются высоким уров-
нем внутренней мотивации, и тренин-
ги у них всегда проходят с максималь-
ной эффективностью и отдачей. 

Примеры организации 
уровневого подхода  
в бизнес-школе

На своем опыте работы в крупном хол-
динге с организацией собственной биз-
нес-школы приведу пример, как, при-
нимая во внимание вышеописанные 
особенности и факторы, был внедрен 
уровневый подход к обучению и повы-
шению квалификации сотрудников от-
дела продаж на должности «торговый 
агент».

Основные базовые задачи (функ-
ции) торгового агента:

1) выполнение плана по продажам 
в торговых точках (розничных мага-
зинах) в зоне ответственности посред-
ством составления заказов от торговых 
точек на продукцию, которую дистри-
бутирует компания;

2) заключение договоров на постав-
ку продукции компании с торговыми 
точками;

3) обеспечение контроля дебитор-
ской задолженности. 

Функционал торгового агента под-
разумевает много различных умений и 
профессиональных навыков, которые 
помогают выполнять поставленные за-
дачи и использовать различные мето-
ды повышения продаж.

Отдел обучения проработал про-
филь должности, который содержит 
необходимые ЗУН (знания, умения, 

навыки) и уровни компетенций для ра-
боты.

На основе разработанного профиля 
был подготовлен перечень программ 
обучения для сотрудника в данной 
должности на трех уровнях, рассмо-
тренных выше.

Программы базового уровня:
• Адаптация сотрудника на должно-

сти (внешний и внутренний кан-
дидат).

• Необходимость обучения, исходя 
из оценки руководителя (полевая 
оценка практической работы), – 
корректирующее обучение. На ос-
нове оценки создается индивиду-
альный план развития, в котором 
руководитель отмечает программу, 
которая направлена на развитие 
определенного ЗУН или компетен-
ции.

• Исходя из оценки на соответствие 
должности, профиль сотрудника 
накладывается на профиль долж-
ности, относительно разницы на-
значается соответствующее кор-
ректирующее обучение или прини-
мается управленческое решение по 
сотруднику.

• Дополнительное обучение по за-
просу бизнеса с указанием кон-
кретных задач по изменению пове-
дения сотрудников. Также повтор-
ное назначение программ в случае 
корректировок рабочих процессов, 
изменения законов и правил, об-
новления матрицы портфеля и т.д. 

Каждая программа состоит из на-
бора тем тренингов и охватывает весь 
спектр ЗУН, которые необходимы на 
данной должности и этапе карьеры. 
Как пример, приведем описание про-
граммы адаптации (см. рисунок).

Адаптация – это процесс ознакомле-
ния работника с новой организацией 
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и изменения его поведения в соответ-
ствии с требованиями и правилами кор-
поративной культуры новой компании. 

Процесс адаптации может относиться и 
к сотрудникам, принимаемым на долж-
ность в ходе внутренней ротации.

Виды адаптации персонала

Адаптация персонала подготавли-
вается департаментом управления 
персоналом. Департамент обучения 
(бизнес-школа) участвует на всех эта-
пах, например, подготовка наставника, 
обучения для адаптируемого, материа-
лов для ознакомления. Основная масса 
работы отдела обучения сфокусирова-
на на профессиональной адаптации – 
подготовка обучения по ЗУН, указан-
ным в профиле должности.

Профессиональная адаптация как 
один из ключевых блоков характеризу-
ется дополнительным освоением профес-
сиональных возможностей (знаний и на-
выков), а также формированием профес-
сионально необходимых качеств лично-
сти, положительного отношения к работе.

Перечень разработанных программ 
вводного обучения сотрудника: 

1. Охрана труда. 
2. Пожарная безопасность. 
3. Комплаенс. 

4. Политика «Знай своего клиента». 
5. Информационная безопасность, 

кон фиденциальность.
6. Правила внутреннего распорядка. 
7. Ресурсы для работы. 
8. Основное программное обеспечение.
9. Портфель/ассортимент компании.
10. Материальная ответственность. 
11. Коммуникация. 
12. Предпринимательское мышление. 
13. Искусство продаж. 
14. Выполнение плана по продажам. 
15. Развитие территории. 
16. Заключение договора на поставку. 
17. Обеспечение контроля дебитор-

ской задолженности. 
18. Контроль запасов продукции. 
19. Размещение рекламных матери-

алов.
20. Сбор информации о действиях 

конкурентов. 
21. Анализ ситуации на территории. 
22. Стандарты работы. 
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Корректирующее обучение (обуче-
ние при отклонении от профиля долж-
ности) назначается на основании оцен-
ки непосредственного руководителя, 
которая происходит во время сопрово-
ждения сотрудника непосредственно 
во время его работы, при этом заполня-
ется специально разработанный бланк 
полевой оценки, содержащий все клю-
чевые пункты, по которым можно про-
верить соответствие ЗУН сотрудника 
стандартам должности.

По профилю должности мы знаем 
необходимые умения и навыки нашего 

сотрудника, есть стандарты работы – 
понимаем, как он должен применять 
полученные навыки и какие индикато-
ры (действия) должны проявляться.

Оценка работы сотрудника отдела 
продаж проводится с целью получения 
объективных данных о текущем про-
фессиональном уровне сотрудника и 
составления индивидуального плана 
его развития на последующий период 
для того, чтобы развивать его и созда-
вать ему мотивацию к совершенство-
ванию своих навыков и достижению 
необходимых бизнес-результатов.

 
Бланк полевой оценки

Планирование 
визита

1 Внешний вид соответствует Положению о форменной одежде
2 Проанализировал историю работы с Торговой точкой (ТТ)
3 Подготовил решения по предыдущим договоренностям 
4 Поставил цели на визит по SMART 
5 Озвучил действия по развитию разговора с ТТ
6 Проанализировал потенциал ТТ по внешним признакам

Представле
ние

7 Озвучил свое имя
8 Озвучил название Компании и продукт
9 Озвучил цель визита

10 Выяснил, кто принимает решения в ТТ
11 Озвучил вопрос о времени
12 Во время беседы обращался к Лицу, принимающему решения 

(ЛПР) по имени (отчеству)
Визуальный 
осмотр, ана
лиз и коррек
тировка цели 
на визит 

13 Проанализировал наличие, расположение позиций Компании на 
полках

14 Проанализировал наличие, расположение позиций конкурентов 
15 Проанализировал наличие и размещение рекламных материалов 

в ТТ 
16 Оценил рациональность использования торгового оборудования
17 Выявил отсутствующие позиции ассортимента в ТТ
18 Выяснил причины отсутствия по ассортименту
19 Сформировал базовый заказ, не предполагающий появления от-

сутствия ассортимента
20 Зафиксировал базовый заказ в планшете
21 Подтвердил базовый заказ у ЛПР
22 Скорректировал цели на визит по итогу осмотра и анализа
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Расширение 
базового за
каза

23 Задал вопросы, позволяющие определить потребность ТТ
24 Использовал приемы активного слушания 
25 Резюмировал сказанное клиентом
26 Получил вербальное/невербальное подтверждение резюме
27 Сделал предложение, соответствующее потребности ТТ
28 В предложение встроены фразы, предвосхищающие возможные 

возражения
29 Задал подтверждающий вопрос, ведущий к завершению сделки
30 Отработал возражения любой из подходящих техник
31 В ходе отработки возражений сохранил конструктивный диалог

Завершение 
сделки

32 Своевременно применил подходящую технику завершения сделки
33 Зафиксировал общий заказ в планшете
34 Подтвердил сумму общего заказа
35 Озвучил дату доставки

Мерчен
дайзинг

36 Улучшил видимость ассортимента Компании в местах продажи
37 Обеспечил ассортимент Компании актуальными ценниками

Завершение 
визита

38 Суммировал достигнутые за визит договоренности
39 Озвучил дату следующего визита
40 Использовал позитивные фразы, жесты и мимику при прощании
41 Озвучил выводы по поставленным целям на визит
42 Запланировал цели на следующий визит

На основе процедуры полевой оцен-
ки выявляются проблемные зоны ра-
боты сотрудника, которые необходимо 
скорректировать. Руководитель со-
вместно с сотрудником составляет ин-
дивидуальный план развития, включа-
ющий в себя разноплановые меропри-
ятия, направленные на корректировку.

Это могут быть корпоративные тре-
нинги, самостоятельное изучение ма-
териалов в дистанционном формате, 
книг, статей, а также полевое сопрово-
ждение, где полученные знания можно 
применить на практике под присмо-
тром наставника (руководителя).

Программы продвинутого уровня со-
держат более сложные темы, которые 
дают более углубленные знания, чем ми-
нимально требуются на данной позиции. 
В компании используются, например, 
следующие темы тренингов для повы-
шения квалификации на данном уровне:

• Искусство переговоров.
• Финансы для нефинансистов.
• Предпринимательское мышление 

(мышление клиента). 
• Управление продажами и аналити-

ка и др.
Программы, направленные на ка-

рьерный рост, включают в себя как 
программы базового уровня для пред-
полагаемой новой должности, так и 
тренинги по развитию необходимых 
компетенций, требуемых на новой 
должности.

Например, для такой компетенции, 
как «лидерство» (одной из требуемых на 
руководящей должности), темы будут 
соответствовать развитию следующих 
составляющих данной компе тенции: 

1. Командообразование: создает по-
зитивную атмосферу в работе; успеш-
но привлекает подчиненных и коллег к 
совместному решению задач.
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2. Мотивация: поддерживает у со-
трудников высокий настрой и заря-
женность на работу. Использует инди-
видуальный подход к мотивации каж-
дого сотрудника в зависимости от его 
личностных особенностей.

3. Развитие: грамотно определяет силь-
ные и слабые стороны подчиненных; 
использует все возможности, чтобы по-
высить квалификацию сотрудников на 
рабочем месте, а также направляет их на 
специальные обучающие мероприятия.

Разработанный набор программ раз-
ных уровней охватывает все должно-
сти департамента продаж корпорации. 
Плановое и системное обучение и по-
вышение квалификации сотрудников 
позволило не только повысить произ-
водительность труда, но и значительно 
повысить мотивацию работников и их 
лояльность к компании, что уменьшает 
текучесть персонала и повышает при-
влекательность корпорации как рабо-
тодателя. 

Таким образом, развитие собствен-
ной бизнес-школы с внедрением уров-
невого подхода к повышению квалифи-
кации позволило, помимо системности 
и непрерывности обучения, учесть ре-
альные потребности развития сотруд-
ников в зависимости от их должности, 
соответствия корпоративным стандар-
там работы, уровня профессиональной 
занятости, внутренних мотивов.

На основании положительной оцен-
ки эффекта уровневого подхода к об-

учению руководством принято реше-
ние о дальнейшем развитии программ 
повышения квалификации с охватом 
других департаментов корпорации и 
разработкой углубленных программ по 
профессиональной тематике.

Заключение

Чтобы учесть множество факторов, 
отличающих стандартные программы 
повышения квалификации от персона-
лизированных программ для текущего 
уровня подготовки работника, кон-
кретной должности, уровня мотивации 
сотрудника обучаться, правильным ре-
шением является разработка уровнево-
го подхода к программам повышения 
квалификации с учетом специфики 
компании, ее стандартов и компетен-
ций, присущих каждой должности. 

На разных должностях и специаль-
ностях необходимы свои программы 
базового, продвинутого уровня и уров-
ня, направленного на карьерный рост, 
со своим набором тем обучения.

Плановое и системное обучение и 
повышение квалификации сотрудни-
ков позволяет не только увеличивать 
эффективность работы сотрудников и, 
следовательно, развивать бизнес ком-
пании, но и значительно повысить мо-
тивацию работников и их лояльность 
к компании, что уменьшает текучесть 
персонала и повышает привлекатель-
ность корпорации как работодателя.
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В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ  
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

Рассмотрена роль компетентностного подхода в формировании социальной компе-
тенции студентов неязыковых вузов. Формирование социальной компетенции должно 
происходить в условиях компетентностного подхода с учетом сущностных характе-
ристик и всех составляющих социальной компетенции. Что касается обучения ино-
странному языку, то оно должно проходить в условиях диалога культур, который соз-
дает благоприятный пласт для формирования социальной компетенции. 
Ключевые слова: компетентностный подход, социальная компетенция, профессиональное 
образование, иностранный язык.

The article considers the role of the competence approach in the formation of social competence 
of students of non-linguistic universities. The formation of social competence should take place 
in the context of a competence-based approach, taking into account the essential characteristics 
and all components of social competence. As for teaching a foreign language, it should take 
place in the context of a dialogue of cultures, which creates a favorable layer for the formation 
of social competence.
Keywords: competence-based approach social competence, vocational education, foreign lan-
guage.

2Современная система высшего про-
фессионального образования призвана 
сформировать у студентов целый ряд 
компетенций, среди которых ключевой 
является социальная компетенция, при 
формировании которой немаловажная 
роль принадлежит компетентностному 
подходу.

Проблеме компетентностного под-
хода в образовании посвящены работы 
М.С. Амелькиной [1], А.А. Вербицко-
го [4], И.А. Зимней [9], Г.У. Матушан-
ского [11, 12], А.В. Хуторского [13], 
Э.Ф. Зеера [8] и др., которые рассма-
тривают компетентностный подход 
с точки зрения концепции модерни-
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зации отечественного образования, в 
результате чего произошла коренная 
смена парадигмы процесса обучения – 
переход от линейного процесса обуче-
ния к поуровнему. 

Проблемой формирования ключе-
вых компетенций занимаются такие 
ученые, как Е.Я. Григорьева [6] (в 
формировании компетенции видит 
развитие адекватного общения и вза-
имопонимания с носителями ино-
странного языка), В.А. Девисилов [7] 
(использует понятие «компетенция» 
и «профессиональная компетенция» 
применительно именно к професси-
ональному образованию), Е.А. Бо-
ярский и С.М. Коломиец [3] (пишут 
о смене понимания компетенций с 
точки зрения обобщающих характе-
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ристик личности в сторону процесса 
дифференциации, где выделяются бо-
лее узкие компетенции). 

Что касается вопроса формирования 
социальной компетенции, то он еще 
пока не исследован до конца. С.З. Гон-
чаров определяет социальную ком-
петентность как «интегративное со-
циальное качество личности» [5, с. 7]. 
При этом проблема формирования со-
циальной компетенции тесно связана с 
реализацией личности в обществе. 

Опираясь на вышесказанное, следу-
ет отметить связь проблематики ком-
петентностного подхода и социологии 
в формировании социальной компе-
тенции обучающихся. Э.Ф. Зеер отме-
чает, что компетентностный подход – 
это «приоритетная ориентация на це-
ли-векторы образования: обучаемость, 
самоопределение (самодетерминация), 
самоактуализация, социализация и 
развитие индивидуальности» [8, с. 29]. 
Исходя из определения, видим наце-
ленность профессионального образо-
вания на развитие социальных спо-
собностей специалиста в современном 
обществе, а именно на необходимость 
развития социальной компетенции об-
учающихся в неязыковых вузах.

Из определения Э.Ф. Зеера видны 
сущностные характеристики социаль-
ной компетенции: характер осведом-
ленности студентов, предмет и содер-
жание их профессиональной деятель-
ности, их отношение к деятельности, 
знаниево-нормативная база по отноше-
нию к их профессиональной деятель-
ности, к профессиональному социуму, 
определенные требования к професси-
ональной подготовке студентов. 

Е.В. Бондаревская считает, что не-
обходимыми компонентами в форми-
ровании ключевой компетенции яв-
ляются деятельностный, личностный 

и когнитивный подходы. Ученый дает 
следующее определение компетенции: 
«личностно-осознаваемая, вошедшая 
в субъективный опыт, имеющая лич-
ностный смысл система знаний, уме-
ний, навыков, которая имеет универ-
сальное значение» [2].

Подобная система знаний, умений, 
навыков может формироваться только 
в социуме при наличии следующих со-
ставляющих компетенции [10, с. 38–39]:

1. Ценностно-смысловой – опираясь 
на личностные ценности, социальную 
сущность, осознавая свою роль в со-
циокультурном коммуникативном 
пространстве, студенты могут выби-
рать целевые и смысловые установки, 
необходимыe для их профессиональ-
ной деятельности, а также принимать 
соответствующие решения. 

2. Коммуникативной – способность 
к сотрудничеству в процессе профес-
сиональной коммуникации и реализа-
ции трудовых отношений, способность 
к проявлению социальных ролей в 
коллективе, способность к взаимодей-
ствию с коллегами в реализации про-
фессиональной деятельности, к приня-
тию совместных решений и самоорга-
низации своих действий. 

3. Когнитивной – предполагает на-
личие интереса к будущей професии, 
профессиональных знаний и практиче-
ских умений, исследовательских навы-
ков, готовность к повышению образо-
вательного уровня.

4. Информационно-технологиче-
ской – способность к получению и вос-
произведению информации через ин-
формационные технологии, осознание 
того, что они необходимы лишь только 
для работы, способность определять 
значимость полученной информации 
и использовать ее в профессиональной 
деятельности.



75ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

5. Рефлексивной – способность к не-
прерывному саморазвитию, самоана-
лизу, совершенствованию профессио-
нальных качеств. 

Именно компетентностный подход 
способствует формированию обозна-
ченных выше способностей студентов 
неязыковых вузов, формирующихся 
через составляющие социальной ком-
петенции, поскольку несет в себе ком-
плекс компетенций (ценностно-смыс-
ловая, общекультурная, учебно-позна-
вательная, коммуникативная, инфор-
мационная, социально- трудовая), от-
ражая наиболее ярко доминирующую 
образовательную парадигму. 

Являясь доминирующим в построе-
нии деятельностного процесса разви-
тия социальных способностей студента 
до уровня готовности их осуществить в 
реальной профессиональной деятель-
ности самой личностью (в нашем слу-
чае – вторичной языковой личностью), 
компетентностный подход раскрывает 
совокупность задач по проектирова-
нию учебного процесса в формирова-
нии социальной компетенции будуше-
го специалиста.

Интегративный характер компе-
тентностного подхода тесно связан с 
его воспитательной функцией посред-
ством целостной ее составляющей, 
способствуя формированию социаль-
ных способностей студентов в опреде-
ленный компетентностный кострукт, 
позволяющий смягчать учебный про-
цесс и дифференцировать индивиду-
альные способности студентов, опре-
деляя поведенческую составляющую в 
современном обществе. 

Компетентностный подход, обладая 
свойством формировать мировоззре-
ние студентов, способствует станов-
лению культурно-нравственного пла-
ста обучающихся, так необходимого в 

современном обществе для передачи 
культуры родной страны в условиях 
диалога культур. Изменение современ-
ным обществом культурно-нравствен-
ных и социальных основополагающих 
закономерностей создает возможность 
для благоприятного формирования со-
знаниевого пласта обучающихся, ког-
да мировоззренческая составляющая 
проявляет себя на уровне сформиро-
ванной уже социальной компетенции 
будушего специалиста. 

В условиях полисубъективности 
учебного процесса компетентностный 
подход являет собой необходимость 
формирования социального пласта 
студентов через создание гармонич-
ного семантического пространства, в 
котором способность личности про-
являть себя как целостный субъект в 
учебном процессе позволит ей всту-
пать в субъектно-субъектные отноше-
ния на уровне диалога культур. 

Неся в себе психологическое свой-
ство наравне с нравственной состав-
ляющей, компетентностный подход 
способствует установлению дру-
жеских, доверительных отношений 
между субъектами учебного процес-
са, что, в свою очередь, способствует 
развитию благоприятных социаль-
ных отношений уже внутри группы 
обучающихся, оказывая благопри-
ятное воздействие на формирование 
социальной компетенции студентов, 
что помогает развитию коммуника-
тивной составляющей социальной 
компетенции.

Комплексность компетентностного 
подхода позволяет применять в учеб-
ном процессе и другие подходы, напри-
мер личностный, деятельностный, про-
блемный. Через применение личност-
ного подхода акцентируется внимание 
на развитии социальной активности 
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студентов, их способности адаптиро-
ваться, активизироваться в профессио-
нальном социуме и принимать на себя 
социальные обязательства.

Через деятельностный подход в 
условиях комплексности компетент-
ностного подхода можно определить 
деятельностный уровень студентов, 
заключающийся в их готовности к про-
фессиональной активности на базе со-
знательного отношения к обществу, в 
котором они будут находиться.

Обладая свойством проблемности, 
компетентностный подход позволяет 
реализовывать метод ситуационного 
анализа, посредством которого проис-
ходит развитие критического мышле-
ния студентов, формирование адекват-
ной самооценки, адекватного анализа 
реальной ситуации будущей професси-
ональной деятельности обучающихся. 

Аутентичность и методичность ком-
петентностного подхода позволяет на-
править учебный процесс на развитие 
социальных коммуникативных спо-
собностей студентов, развивающихся 
в процессе общения на занятиях ино-
странного языка, и позволяет напра-
вить учебный процесс на формирова-
ние профессионального мышления. 

Говоря о моделировании в компе-
тентностном подходе, следует отме-
тить факт непрерывной связи теории 
и практики в учебном процессе при 
обучении иностранному языку. Соз-
дание определенной модели обучения 
студентов позволяет урегулировать 
процесс получения ими профессио-
нальных знаний при одновременном 
их применении на практике. 

Предлагаем примерный комплекс 
упражнений по формированию соци-
альной компетенции студентов: 

1. Упражнения на развитие ценност-
но-смысловой составляющей. С целью: 

1) развития личностных универ-
сальных учебных действий, направ-
ленных на самостоятельное усвоение 
новых знаний посредством работы в 
группах; 

2) формирования собственных жиз-
ненных ценностей; 

3) развития способности формули-
ровать собственное мнение и позицию.

2. Упражнения на развитие комму-
никативной составляющей. С целью:

1) речевого развития, развития мо-
нологической и диалогической речи; 

2) усвоения норм общения. 
3. Упражнения на развитие инфор-

мационно-технологической составляю-
щей. С целью:

1) развития слуховой и зрительной 
памяти;

2) активизации работы мозговой де-
ятельности;

3) развития внимания и концентра-
ции. 

4. Упражнения на развитие когни-
тивной составляющей: выполнение 
письменных упражнений, написание 
делового письма, резюме, самопрезен-
тация. 

5. Упражнения на развитие рефлек-
сивной составляющей: упражнение-ав-
топортрет (встреча с незнакомым че-
ловеком, описание его и местонахож-
дения). 

Таким образом, ориентация ком-
петентностного подхода на результат 
обучения иностранному языку сту-
дентов неязыковых вузов не столько 
направляет учебный процесс на приоб-
ретение знаний, сколько способствует 
раскрытию личностного потенциала 
обучающихся, развивает их способно-
сти и спобствует получению професси-
онального образования.

В заключение следует отметить, что 
компетентностный подход отражает 
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в некотором роде социальный заказ 
общества, ориентируясь на который, 
можно сформировать универсальные 
компетенции компетентностного под-

хода, где знания не даются в готовом 
виде, а развивают способности студен-
тов, позволяющие им себя реализовать 
в приобретаемой профессии.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Амелькина М.С. Компетентностный подход: новый виток развития отечественного об-
разования // Управление образованием: теория и практика. 2019. № 2 (34). С. 44–59.

2. Бондаревская Е.В. Личностно-ориентированный подход как технология модернизации 
образования // Методист. 2003. № 2. URL: https://www.sites.google.com/site/kniznaapolkavmk 
(дата обращения: 18.02.2023).

3. Боярский Е.А., Коломиец С.М. Компетенции: от дифференциации к интеграции // Высшее 
образование сегодня. 2007. № 1. С. 8–11.

4. Вербицкий А.А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения: материалы 
к четвертому заседанию методологического семинара (16 ноября 2004 г.). М.: Издательский 
центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 84 с.

5. Гончаров С.З. Социальная компетентность личности: сущность, структура, критерии и 
значение // Образование и наука. 2004. № 2 (26). С. 3–18.

6. Григорьева Е.Я. Методическое проектирование содержания школьного иноязычного обра-
зования в условиях его модернизации // Иностранные языки в школе. 2014. № 8. С. 2–6.

7. Девисилов В.А. Стандарты высшего профессионального образования компетентност-
ного формата: вопросы структуры и содержания // Высшее образование сегодня. 2008. № 9. 
C. 18–22.

8. Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к образованию // Образование и наука. 2005. 
№ 3 (37). С. 27–40.

9. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Экс-
перимент и инновации в школе. 2009. № 2. С. 7–14.

10. Кракаускене О.П. Сущность социальной компетенции учащихся межшкольного учебного 
комбината // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Се-
рия: Психолого-педагогические науки. 2010. № 1. С. 33–39.

11. Матушанский Г.У., Кудаков О.Р. Методологические принципы применения компетент-
ностного подхода в профессиональном образовании // Казанский педагогический журнал. 2009. 
№ 11-12. С. 41–47.

12. Матушанский Г.У., Кудаков О.Р., Завада Г.В. Структура и содержание компетентност-
ного подхода к подготовке профессионала-специалиста // Вестник Казанского технологиче-
ского университета. 2009. № 6. С. 319–328.

13. Хуторской А.В., Хуторская Л.Н. Компетентность как дидактическое понятие: содер-
жание, структура и модели конструирования // Проектирование и организация самостоя-
тельной работы студентов в контексте компетентностного подхода: межвуз. сб. науч. тр. / 
под ред. А.А. Орлова. Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2008. Вып. 1. С. 117–137.



78 ВЕСТНИК РМАТ № 1 • 2023

УДК 378.1+316.61+159.98

И.Г. ДОРОВСКИХ, Н.М. ВЛАДИМИРОВ, Н.Н. СЕТЯЕВА, 
М.Р. АРПЕНТЬЕВА 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕБНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Целевыми фокусами ориентированной на здоровьесбережение системы сопровождения 
образовательного процесса должны стать компетенции в области здорового образа 
жизни. Физическая культура, спорт и развивающий (образовательный) туризм – важ-
нейшие составляющие такого сопровождения: они позволяют побудить (активизиро-
вать) учеников к здоровьесберегающей активности, ее рефлексии и совершенствова-
нию. 
Ключевые слова: учебная самостоятельность, самостоятельное здоровьесбережение, фи-
зическая культура, трудовое воспитание, здоровый образ жизни.

The target focuses of the health-saving system of supporting the educational process should be 
the development of competencies in the field of a healthy lifestyle. Physical culture, sports and 
developing (educational) tourism are the most important components of such support: they al-
low to encourage (activate) students to health-saving activity, its reflection and improvement.
Keywords: educational independence, independent health protection, physical culture, labor edu-
cation, healthy lifestyle.

Введение

1Актуальность проблем здоровьесбе-
режения и физической культуры обу-
чающихся в высшей школе все уве-
личивается [1, 9, 10]. Компетенции в 
области здоровьесбережения стано-
вятся все более значимым компонен-
том профессиональной подготовки 
специалиста в вузе, а также компо-
нентом общекультурной подготовки 
школьников и дошкольников, частью 
программ повышения квалификации 
и переподготовки и т.д. Современным 
студентам и людям иных возрастных 
и социальных групп важно развивать 

© Доровских И.Г., Владимиров Н.М., Сетяе-
ва Н.Н., Арпентьева М.Р., 2023

способность и готовность заботиться о 
себе, о своем здоровье, самостоятельно, 
в том числе превентивно, заботиться о 
повышении иммунитета и иных функ-
циональных возможностей организма, 
о разных сторонах социального, психо-
логического и нравственного здоровья. 
Здесь существует целый ряд важней-
ших научных моделей и разработок, 
доступных не только профессионалам, 
но и практически каждому человеку, 
получившему доступ к ним в процес-
се школьного или вузовского образо-
вательного взаимодействия, особенно 
если задача приобщения будущих спе-
циалистов (студентов), школьников и 
дошкольников к этим знаниям и уме-
ниям ставится и решается специально, 
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системно, масштабно. Многие из них 
объединены понятием «здоровый об-
раз жизни» (healthy lifestyle), отражаю-
щим целостный, многокомпонентный 
и многоуровневый состав здоровья, 
взаимосвязи телесно-физическо-
го, психологического, социального и 
нравственного благополучия. Понятие 
«здоровый образ жизни» было положе-
но в России в основу комплексной на-
уки о здоровье – валеологии, к сожале-
нию, подвергающейся сейчас довольно 
активной критике в связи с доминиро-
ванием сциентистского подхода в по-
нимании здоровья в его узком телесно-
физическом измерении. Непростая 
система проблем сложилась вокруг 
здоровьесберегающих разработок за-
рубежных коллег [5], их имплемента-
ции в практику российского среднего и 
высшего образования, а также в прак-
тику повседневной жизни уже работа-
ющего профессионала. Хотя представ-
ление о здоровье как условии резуль-
тативности и проявления трудовой 
культуры специалиста очень важно и 
встречается как в отечественных, так и 
в зарубежных педагогических моделях, 
оно все еще востребовано недостаточ-
но. Поэтому в современном универси-
тете забота каждого человека о своем 
здоровье, благополучии и жизни – на-
сущная, но непростая работа, которая 
должна быть выражена в системной, 
самостоятельной, индивидуализиро-
ванной, осознанной здоровьесберегаю-
щей активности [1, 11]. Самостоятель-
ное здоровьесбережение обучающихся 
российских университетов может быть 
организовано на базе занятий физи-
ческой культурой и спортом, спортив-
ным туризмом, курсов медицинской 
подготовки и т.п. Особенно важны при 
этом осознанность и стратегичность 
здоровьесбережения [5, 12].

Цель исследования – изучение про-
блем учебной самостоятельности сту-
дентов в сфере здоровьесбережения, 
включая занятия физической куль-
турой и спортом. Методы исследова-
ния – теоретический анализ и синтез 
проблем учебной самостоятельности 
студентов в сфере здоровьесбереже-
ния, включая занятия физической 
культурой и спортом. Теоретико-мето-
дологической базой исследования вы-
ступает деятельностный подход [3, 9], 
который предполагает системное из-
учение процессуально-результативных 
сторон образовательной активности 
студентов, включая активность (само-
стоятельность) здоровьесбережения. 
Мы вводим понятие самостоятельного 
здоровьесбережения, или самостоя-
тельности здоровьесбережения, – ка-
чества здоровьесберегающей актив-
ности человека, при которой он готов 
и способен (умеет и стремится) забо-
титься о сохранении своего здоровья. 
Самостоятельное здоровьесбереже-
ние – итоговая стадия обучения и вос-
питания в сфере здоровьесбережения 
и, шире, культуры здоровьесбереже-
ния, достигаемая в школе или позднее 
в вузе при условии целенаправленного, 
системного и успешного сотрудниче-
ства субъектов и стейкхолдеров обра-
зования. 

Основная часть

Задача высшей школы – подготовка 
человека к профессиональному труду 
и жизни в обществе, позволяющая по-
средством и в процессе такого труда 
осуществить себя как личность, пар-
тнер, специалист [15]. Осуществление 
человеком самого себя включает про-
цессы самоактуализации и самореа-
лизации: осознание и гармонизацию 
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внутренних и внешних условий само-
совершенствования. Условием тако-
го самоосуществления и его важным 
направлением является физическое 
развитие человека и, шире, здоровье 
человека, обеспечиваемое и сохраняе-
мое посредством физической культуры 
и спорта, а также ряда иных психоло-
гических, педагогических и социаль-
ных практик. Физическая культура 
в школах и вузах – один из ведущих 
предметов, целью которых выступает 
формирование и развитие компетен-
ций здоровьесбережения. Однако здо-
ровьесбережение не ограничивается 
такими занятиями, оно охватывает все 
компоненты и уровни образования. 

Зарубежные исследования пробле-
мы, помимо философских, открывают 
работы Я.А. Коменского, отмечавшего 
важность физических упражнений для 
здоровья человека, значимость режима 
питания и отдыха и т.д. В ХХ веке этой 
проблемой за рубежом активно занима-
лись психологи и педагоги, в том числе 
К. Роджерс, А. Маслоу, Р. Лейнг, от-
мечавшие важность полноценного, це-
лостного функционирования человека, 
подготовки человека к заботе о своем 
здоровье, формирования и развития 
его физической и трудовой культуры, а 
также культуры отдыха и путешествий. 
Здоровье и болезнь рассматривались 
как особые формы индивидуального 
бытия собой в конкретных условиях 
жизни, когда человек может быть рас-
щеплен и не равен самому себе. Чтобы 
выздороветь, он может приложить уси-
лие к целостности, интегрировать свой 
опыт [7]. На основе моделей данных 
исследователей выросли поколения 
специалистов в области психосомати-
ки и антипсихиатрии, сформированы 
многие антропософские модели и эр-
готерапевтические (трудовая терапия) 

модели, модели преобразования (ди)
стрессов, например модель «педагоги-
ки опыта/приключений», модель «тру-
дового образования» и т.п.

В России еще в XIX веке Н.И. Пи-
рогов выделил разные аспекты здо-
ровья: духовный, социальный и со-
матический. Над проблемами здоро-
вья учащихся и обучающихся также 
активно работали В.А. Жуковский, 
И.М. Ястребцов, И.А. Сикорский и др. 
Базис здоровьесберегающего подхода 
в образовании заложен в начале про-
шлого века: врачи констатировали 
наличие «вредных влияний» школ и 
университетов на состояние здоровья 
и физическое развитие школьников 
и студентов. Однако вопреки столь 
давней истории вопроса проблема не 
стала менее актуальной: задачи по со-
хранению здоровья детей, подростков, 
юношей и молодежи сравнимы по важ-
ности и настоятельности с задачами 
образования. И чем больше происхо-
дит реформ и внедряется «новых пу-
тей» в образовании современности, 
тем больше новых проблем возникает 
в сфере здоровьесбережения: выбран-
ные направления реформирования/
инноваций не отвечают потребностям 
человека как целостного, в том числе 
телесного, существа. 

В педагогике этим вопросом в нашей 
стране активно занимались В.А. Су-
хомлинский [7] и ряд иных исследова-
телей, развивающих представление об 
образовании как поддержке (само)раз-
вития человека, требующей не столько 
самих по себе «обучения» и «воспи-
тания», ломающих человека, его вну-
тренние «законы» саморазвития, под-
меняющих их «внешними» законами 
желаний и долженствований («педа-
гогика требовательности» у С.Л. Соло-
вейчика [6]), сколько сопровождения 
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процессов (само)развития человека 
как «организмической целостности», 
исходя из его собственных нужд и ин-
тенций. Такое сопровождение, в том 
числе в контексте преобразования, от-
вета на вызовы и испытания окружаю-
щей реальности, все же должно отда-
вать приоритет внутренним критериям 
«правильности» и вариантам выбора 
решений, исходящих из особенностей 
самого человека. Это помогает чело-
веку сберечь его здоровье, развиваться 
без ненужных травм и фрустраций, ве-
дущих к психологическим и телесным 
нарушениям вплоть до болезней. 

Такое сопровождение естественным 
образом предполагает, наряду с куль-
турой когнитивной и эмоциональной 
активности, достижениями в них, и 
культуру физической активности и 
спорта. Последней много внимания 
уделялось в основном и дополнитель-
ном образовании СССР, во второй по-
ловине ХХ века ставшем мировым ли-
дером в этой области образования, так 
же как и в иных его областях. Однако 
на рубеже веков массовая физкуль-
турно-спортивная активность россиян 
утихла, действительно интересоваться 
и «заниматься» своим здоровьем и здо-
ровьем членов своих семей, занимать-
ся физической культурой и спортом 
стали реже, фрагментарнее и меньше. 
Хотя само по себе понятие «здоровый 
образ жизни» (ЗОЖ) и его произво-
дные типа «зожник» уже превратились 
в расхожие и общеизвестные, сам здо-
ровый образ жизни резко поляризо-
вался как практика людей, живущих в 
относительном материально-бытовом 
благополучии. Студенты этой группы 
есть далеко не во всех вузах, при этом 
многочисленны студенты, имеющие 
существенные материальные пробле-
мы, не могущие себе позволить и даже 

не стремящиеся к здоровому образу 
жизни.

Поэтому как никогда остро стоит 
проблема самостоятельного здоровьес-
бережения, осознания его важности, 
функций и мотивации к нему и к раз-
витию человека как субъекта здоро-
вого образа жизни. К сожалению, как 
показали наши исследования, многие 
современные студенты практически 
игнорируют вуз как время и простран-
ство для развития, творческой само-
актуализации и даже социальной, по-
буждаемой мотивами внешнего успеха, 
самореализации, многие полагают, что 
вуз и педагоги мешают им реализо-
ваться, не помогают в сохранении и 
укреплении здоровья так, как могли 
бы. При этом понятие самоактуализа-
ции и связанные с ним «внутренние» 
мотивы, внутренние ценности и цели 
развития остаются практически не-
востребованными: приоритет отдается 
внешним ценностям и целям, внешней 
мотивации учебной и профессиональ-
ной активности [14]. 

Учебная самостоятельность студен-
тов как способность и готовность на-
ращивать компетенции в сфере здоро-
вьесбережения и иных сферах в итоге 
часто весьма невелика. Более того, 
многие исследователи фиксируют, что 
современные школа и вуз не столько 
помогают формированию культуры 
здоровьесбережения и самостоятель-
ности в сфере здоровьесбережения, 
включая занятия физической культу-
рой и спортом, сколько вредят здоро-
вью учащихся и обучающихся: доля 
учеников с заболеваниями различных 
систем и органов прогрессирующе 
растет от 1-го к 11-му классу средней 
школы и от 1-го к выпускным курсам 
университета. Кроме того, психологи-
чески небезопасная среда современ-
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ного образования порождает много-
численные психосоциальные травмы 
и фрустрации. Поэтому для многих 
людей, особенно не имеющих высоко-
го социального (включая профессио-
нальный, экономический и т.д.) стату-
са, свойственно отказываться от задач 
сбережения здоровья. Это происходит 
на фоне защитного избегания психоло-
гических, нравственных и иных пере-
грузок, свидетельствующего о разви-
тии взаимосвязанных состояний:

1. Психологического выгорания 
(деятельность, направляемая вну-
тренними нуждами и интенциями, не 
приводит к желаемым результатам, к 
разрешению ситуации и переживани-
ям (само)эффективности). Формы ак-
тивности, поощряемые извне, при этом 
также не кажутся привлекательными 
и значимыми: внешний мир «дискре-
дитировал» себя негативными (отка-
зами) или игнорирующими формами 
реагирования на усилия человека реа-
лизовать себя, актуализировать себя, в 
том числе и ради окружающих людей, 
внешнего мира.

2. Социальной усталости (деятель-
ность бессмысленна, поскольку ин-
спирируется внешними стимулами и 
чужими желаниями/долженствова-
ниями) [2]. Единственная форма де-
ятельности, позволяющая противо-
стоять давлению извне, – тотальная 
пассивность, побуждающая человека с 
особой остротой (тоской) переживать 
состояние нужды в собственной ак-
тивности и переживаемая как внешне 
беспричинная «усталость» (усталость 
в отсутствие работы и усилий, в усло-
виях их невозможности). 

В обоих случаях самостоятельная 
физическая активность и иные виды 
заботы о здоровье теряют значимость 
(мотивацию), обесцениваются и/или 

становятся почти невозможными: ги-
подинамия, выученная беспомощность 
и апатия, иные состояния ограничения 
физической, психологической, соци-
альной и нравственной активности, в 
том числе те, что связаны с заболева-
ниями, выбором форм труда, не тре-
бующим какого-либо, порой даже и 
умственного, напряжения, становятся 
все более обычными. В этом контексте 
особенно важно работать со студента-
ми, помогая им осознать возможности 
и ограничения, пути и этапы самоосу-
ществления как целостности: самоак-
туализации и самореализации [13]. 
Физическая культура в этом смысле 
играет очень значимую роль: без нее 
человеку обычно не удается изменить 
состояния социальной и психологиче-
ской усталости/выгорания, беспомощ-
ности и десакрализации, не удается 
наладить утраченный на организмиче-
ском уровне контакт с собой, включая 
контакт тела с душой и «духом» (цен-
ностями). Процесс этот не сводится к 
тому, чтобы начать заниматься спортом 
и физической культурой, напротив, он 
связан с тем, чтобы начать делать хоть 
что-то важное для себя, отвечающее 
собственным нуждам и целям. В ситу-
ации выгорания и сопровождающей 
его депрессии или отчаяния человек 
обычно переживает неудачу (невоз-
можность и нежелание) «служения» 
миру, попыток привнести свое «добро» 
в чужую жизнь. В ситуации устало-
сти и сопровождающей ее «астении» 
человек переживает неспособность и 
неготовность действовать, привнося в 
свой мир чужое, подменяя чужим свое. 
Поэтому, как и любые «нарушения на 
границе Я», этот тип нарушений требу-
ет прояснения и координации границ, 
которая может быть осуществлена на 
нескольких уровнях, включая уровень 
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«сенсорной интеграции»: игровой или 
спортивной физической активности, 
совершаемой человеком в диалоге с 
педагогом и/или с другими обучающи-
мися, не имеющей иных целей, кроме 
целей самой интеграции как удоволь-
ствия быть собой и быть в мире, не пу-
тая себя и мир, свои и чужие потребно-
сти (желания/долженствования, нуж-
ды/потребности ), ценности, интенции 
и цели. 

Самостоятельное здоровьесбере-
жение [9, 15] необходимо отдельно, 
тщательно воспитывать – не только на 
уроках физической культуры и спорта, 
не только в ходе спортивных и оздоро-
вительных мероприятий, туристских 
поездок, телесно-ориентированных 
психопрофилактических, психокор-
рекционных и развивающих (коучин-
га) практик и т.д. Современные задачи 
образования уже не решить только ос-
воением здоровьесберегающих компе-
тенций средствами физического вос-
питания, нужна ориентированная на 
здоровьесбережение и на формирова-
ние и развитие компетенций самосто-
ятельного здоровьесбережения систе-
ма сопровождения образовательного 
процесса. Также важны современные 
модели образования, предполагающие 
системную и интенсивную поддержку 
развития человека, включая и опира-
ясь на развитие в сфере физической 
культуры, здоровьесбережения. При-
мер – зарубежная педагогика приклю-
чений с ее акцентом на роль физиче-
ской подготовки детей, подростков, 
юношей и молодежи [3, 8]: физическая 
культура и спорт занимают важное 
место в понимании человеком себя и 
мира, осознании и принятии жизнен-
ных вызовов, активизации способ-
ностей и постижении интересов и на-
правлений самоосуществления. Важно 

дополнить самореализацию человека 
самоактуализацией, обратить его вни-
мание на самого себя, помочь ученику 
сформировать и развивать действен-
ные, действительные, а не фиктивные 
цели и ценности. 

Другой поход, актуализирующий 
модус заботы об индивидуальности и 
здоровье человека как целостности, 
можно увидеть в школе М. Монтессо-
ри, обращавшей внимание на самосто-
ятельность ученика, его свободу в уста-
новленных и осознаваемых учеником и 
педагогом границах, а также, что очень 
важно, на естественное психологиче-
ское, физическое, нравственное и со-
циальное развитие человека.

К направлениям педагогики, раз-
вивающим физическую культуру и, 
шире, культуру здоровьесбережения, 
может быть отнесена отечественная 
педагогика труда (трудового коллек-
тива), представленная, в частности, в 
работах А.С. Макаренко и во всем оте-
чественном деятельностном подходе к 
образованию [10]. Здесь мы можем от-
метить как стремление к гармонизации 
самоактуализации и самореализации, 
так и приоритет первой из них: субъ-
ект деятельности сам решает, куда ему 
двигаться и как. При этом нужно отме-
тить, что далеко не каждый труд, даже 
(и особенно) физический, способству-
ет развитию человека. Для А.С. Ма-
каренко труд был не только формой 
воспитания: учащиеся получали пол-
ноценную теоретическую подготовку, 
были включены в активные занятия 
физической культурой и спортом, а 
также в реальные трудовые отноше-
ния вплоть до участия в организации 
и управлении коллективным трудом. 
Сам А.С. Макаренко неоднократно от-
мечал завидное физическое, психоло-
гическое, социальное и нравственное 
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здоровье своих воспитанников, их ак-
тивное занятие физическими упраж-
нениями, умение и стремление орга-
низовать быт и удовольствие бытового 
самообслуживания (уборка рабочих и 
домашних помещений, телесная гигие-
на), он же отмечал и психологическое и 
нравственное здоровье воспитанников, 
включая нетерпимость к формам скры-
того или явного самоповреждающего 
поведения, включая аддикции. 

Здесь же можно упомянуть манифе-
сты «Человек свободный» и «Педаго-
гика сотрудничества» [6] С.Л. Соло-
вейчика, воззрения и система которого 
были существенно сходны с позицией 
М. Монтессори. Он полагал, что вос-
питание заключается в развитии той 
внутренней свободы, которая и так 
есть в учениках, в ее поддержке и ох-
ране. Если педагог хочет вырастить 
свободного и здорового ребенка, он 
принимает его, любит «освобождаю-
щей любовью», «педагогика сотрудни-
чества» помогает ему спокойно пере-
носить сиюминутные непонимания 
и неприятные ситуации, а тот, кто не 
верит в ученика, угнетает его и глушит 
его совесть и стремление развиваться, 
умение быть здоровым («угнетающая 
любовь» и «педагогика требователь-
ности» порождают страдания). Все эти 
задачи как нельзя более актуальны и 
сейчас, все они могут быть успешно 
использованы в построении программ 
формирования и развития самостоя-
тельного здоровьесбережения школь-
ников и студентов.

Выводы 

Целевыми фокусами сопровождения 
процесса формирования и развития 
здоровьесберегающей активности сту-
дентов и иных субъектов образования 

в вузе должны стать профилактика и 
коррекция состояний психологическо-
го выгорания и социальной усталости, 
возникающие как результат блокады 
возможности самоактуализации и са-
мореализации, их дисгармоний. Кроме 
того, самостоятельное здровьесбереже-
ние студентов должно быть направле-
но на освоение компетенций в области 
здорового образа жизни. Большое зна-
чение также имеет включение челове-
ка в процессы труда и управление им, в 
сотрудничество (трудовой коллектив) 
в процессах трудового образования. 
Помимо этого, важно включение сту-
дентов в процессы исследования себя 
и мира в рамках учебно-воспитатель-
ных путешествий как приключений. 
Физическая культура, включая спорт 
и туризм, – одна из важнейших состав-
ляющих в таком сопровождении акти-
визации и рефлексии здоровьесберега-
ющей активности. 

Самостоятельное здоровьесбе-
режение – результат учебной само-
стоятельности студентов в сфере 
здоровьесбережения и физической 
культуры. Это совокупность иници-
ативных, ответственных, независи-
мых от наличия внешних стимулов 
действий и операций, нацеленных на 
поддержание, укрепление и восста-
новление физического, психического, 
нравственного и социального здоро-
вья, защиту и повышение качества, 
благополучия и длительности жизни 
целостного, полноценно функциони-
рующего человека. Самостоятельное 
здоровьесбережение – особое свой-
ство осознанной и целенаправленной 
преобразующей здоровьесберегающей 
активности, целью которой служит са-
моактуализация человека как целост-
ности, а одним из результатов высту-
пает самореализация. Перспективы 
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исследования связаны с разработкой 
и апробацией целостных программ и 
методов сопровождения здровьесбе-

регающей активности студентов, фор-
мирования и развития самостоятель-
ности здоровьесбережения. 
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РОССИИ

Раскрываются возможные изменения технологического образования школьников в ус-
ловиях реализации стратегических задач по достижению научного и технологического 
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The article reveals the changes in the technological education of schoolchildren in the context 
of the implementation of strategic objectives to achieve scientific and technological sovereignty.
Keywords: technological development, technological education, technological sovereignty, high 
technologies, high-tech directions, subject “Technology”.

1Технологическое развитие общества – 
процесс необратимый и связанный не 
только с использованием передовых 
достижений науки, техники и техноло-
гий в экономике и производстве, но и 
с появлением новых форм организаци-
онной (технологической) культуры и 
опережающего (текущие запросы) тех-
нологического образования.

Технологическое образование начи-
нается с момента взаимодействия ре-
бенка с миром техники и технологии, 
т.е. фактически это игрушки и техно-
логии, используемые в их конструкции 
и принципе действия. Сегодня это не 
только материальные игрушки, но и 
с мультимедийным сопровождением 
(звук, музыка, графика) и цифровыми 
возможностями. Но широкий и систем-
ный взгляд на технологический мир 
возникает у ребенка в процессе обуче-
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ния в школе – изучения разнообразия 
техники и технологий, овладения ин-
струментами и средствами труда, вы-
полнения конкретных изделий и про-
ектов, формирования культуры труда 
и ценностей трудовой деятельности, 
пробы профессий и компетенций…

Рассмотрение того, как меняется 
технологическое образование в усло-
виях осознания и достижения науч-
ного и технологического суверенитета 
страны, и стало целью создания данной 
статьи.

Глобальной идеей изменения эконо-
мики и производства служит целевая 
установка, озвученная Президентом 
России В.В. Путиным на Петербург-
ском международной экономическом 
форуме: «Нам нужно выстраивать все 
сферы жизни на качественно новом 
технологическом уровне и при этом 
быть не просто пользователями чу-
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жих решений, а иметь технологические 
ключи к созданию товаров и услуг сле-
дующих поколений…» [3].

Одним из таких технологических 
ключей служит, по-нашему мнению, 
технологическое образование школь-
ников, которое не только создает фун-
дамент для будущего профессиональ-
ного образования обучающихся, но и 
закладывает основы трудовой куль-
туры, технологической грамотности и 
базового овладения современными и 
перспективными технологиями [7]. 

Большое внимание в проблеме до-
стижения технологического суверени-
тета сегодня уделяется человеку и ког-
нитивному суверенитету. По мнению 
спецпредставителя Президента РФ по 
вопросам технологического развития 
Д. Пескова, самое главное – «кто тот 
главный герой, кто тот человек, кото-
рый этот самый технологический су-
веренитет создает. В разные периоды 
человеческой истории это были купцы, 
исследователи, финансисты. Сейчас 
заканчивается эпоха стартапов. Мое 
глубокое убеждение, что будущее за 
инженерными командами, за теми, кто 
способен создавать устойчивые слож-
ные инженерные системы, работаю-
щие вдолгую, основанные на глубоких 
фундаментальных знаниях, с высоким 
уровнем ставок и риска и целящиеся в 
яркое будущее» [5].

Новая Концепция технологического 
развития РФ будет направлена на цели, 
задачи и принципы достижения тех-
нологического суверенитета страны, а 
также показателей технологического 
развития. По мнению первого замести-
теля председателя Правительства РФ 
А. Белоусова, «речь идет о смене клю-
чевой модели взаимодействия двух 
процессов. Это развитие науки (когда 
основным продуктом является знание, 

а технологии – скорее побочны) и раз-
витие производства (когда техноло-
гии – обязательный составной элемент, 
подчиненный логике освоения рынков, 
повышения конкурентоспособности). 
Данные процессы расположены ря-
дом, попытки выстроить между ними 
взаимосвязь уже предпринимались, 
но результаты недостаточны. Среди 
приоритетных механизмов – подго-
товка кадров и развитие компетенций, 
концентрация отечественной науки 
на приоритетах, институциональная 
“сшивка” научной и производственной 
составляющих, устранение регулятор-
ных барьеров, запуск промышленных 
мегапроектов» [8].

Как заявил вице-премьер Д. Чер-
нышенко на пленарной дискуссии 
IX Международного форума техноло-
гического развития «Технопром-2022», 
технологический суверенитет – это 
«способность государства располагать 
технологиями, которые считаются 
критически важными для обеспечения 
благосостояния и конкурентоспособ-
ности, а также возможность самостоя-
тельно разрабатывать их или получать 
от экономик других стран без односто-
ронней структурной зависимости» [4].

По мнению А.А. Афанасьева, техно-
логический суверенитет представляет 
собой устойчивое состояние экономи-
ческой системы страны, при котором 
в контексте существующих и перспек-
тивных угроз обеспечивается возмож-
ность беспрепятственного использо-
вания в критически важных сферах 
ее жизнеобеспечения необходимых 
современных технологий, а также су-
ществует ресурсообеспеченная способ-
ность их воспроизводства [1].

Среди основных направлений в до-
стижении технологического суверени-
тета выделяются [2]:
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• формирование трехконтурной мо-
дели интеграции; 

• реализация промышленной поли-
тики по локализации цепочек соз-
дания стоимости и импортозаме-
щению, индустриализации; 

• модернизация основных фондов 
на суверенной технологической ос-
нове; 

• достижение высокой степени авто-
номности в сфере цифровых техно-
логий и реализованных на их осно-
ве инфраструктурных решений; 

• образовательно-кадровое обеспе-
чение.

Вопросы образовательно-кадрового 
обеспечения сегодня рассматривают с 
позиций: 

1) ликвидации дефицита рабочих 
кадров со средним профессиональным 
образованием по востребованным про-
фессиям и компетенциям; 

2) ликвидации дефицита работни-
ков с высшим образованием, в первую 
очередь в области подготовки инже-
нерных кадров; 

3) массовой подготовки специали-
стов для ИТ-индустрии; 

4) разработки и реализации обра-
зовательных программ опережающей 
подготовки (в основном программ по-
вышения квалификации и программ 
профессионального обучения) по вос-
требованным квалификациям и компе-
тенциям.

В этих условиях должна быть уси-
лена технологическая подготовка 
школьников, одной из задач которой 
становится создание условий для под-
готовки кадров и их профориентации 
под решение ключевых задач техноло-
гического суверенитета страны.

Такими приоритетами являются раз-
витие высокотехнологичных направ-
лений, которые включают научные 

разработки и исследования, развитие 
высокотехнологичного производства, 
разработка и совершенствование пер-
спективных (высоких) технологий, а 
также подготовка соответствующих 
кадров. В 2021 году определен пере-
чень таких высокотехнологичных на-
правлений: искусственный интеллект, 
мобильные сети пятого поколения, ин-
тернет-вещей, новые производствен-
ные технологии, перспективные косми-
ческие технологии, новые поколения 
микроэлектроники (в том числе нано-
электроника), новые коммуникацион-
ные интернет-технологии, технологии 
распределенных реестров, технологии 
создания новых материалов и веществ, 
технологии передачи электроэнергии 
и распределенных интеллектуальных 
энергосистем, ускоренное развитие ге-
нетических технологий, квантовые вы-
числения и квантовые коммуникации, 
развитие водородной энергетики, тех-
нологии создания систем накопления 
электроэнергии (включая портатив-
ные) [6]. 

Так как охватить перечень всех со-
временных и перспективных техноло-
гий для ознакомления и/или овладе-
ния ими школьниками невозможно, 
необходимо выстраивать новую много-
контурную модель технологического 
образования. Ядром этой модели слу-
жат научные знания (из школьной про-
граммы обучения) и универсальные 
технологии деятельности, к которым 
сегодня относят исследование, проек-
тирование и управление. Первым кон-
туром выступает школьный предмет 
«Технология», в содержании которого 
выделяются инвариантные модули (и 
умения, компетенции) и вариативные 
модули (осваиваемые с учетом инте-
ресов учащихся или в соответствии со 
спецификой региональной экономики 
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и рынка труда). Вторым контуром вы-
ступает все общее образование школь-
ников и его возможности с точки зре-
ния реализации технологического (в 
том числе инженерного, цифрового) 
компонента содержания (интегратив-
ные модули, элективные курсы, внеу-
рочная деятельность, воспитательные 
мероприятия и пр.). Третьим контуром 
является реализация возможностей 
дополнительного образования и сете-
вое взаимодействие школы с производ-
ством и образовательными партнерами 
(в том числе организациями СПО, тех-
нопарками, инженерными школами 
вузов и пр.). 

Для школьников необходимо созда-
вать условия по выстраиванию ими ин-
дивидуальных образовательных траек-
торий, направленных на их личностное 
и профессиональное развитие, поиск 
своего места на российском рынке тру-
да и высокотехнологичного производ-
ства. Со стороны государства должны 
быть поддержаны те траектории, ко-

торые позволяют начинать со школь-
ной скамьи строить свою профессио-
нальную карьеру по стратегическим 
направлениям развития экономики и 
производства; со стороны региона – по 
приоритетным производствам регио-
нального технологического развития 
при активном участии местного про-
изводства и экспертного сообщества 
(экспертов, наставников); со стороны 
школы должны создаваться условия 
для реализации обучающимися всех 
возможных траекторий, поддержания 
субъектности образовательного и про-
фессионального выбора школьников.

Школа будущего в условиях дости-
жения научного и технологического 
суверенитета – это во многом школа 
технологическая, где обучающийся ре-
ализует свои возможности по осущест-
влению профессионального выбора 
и выбора своего места и роли на рос-
сийском рынке труда с учетом вклада 
в развитие экономики и производства 
страны.
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О.Г. ЖИГАРЁВА

РЕАБИЛИТАЦИЯ СТУДЕНТОВ,  
ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАВИРУСНУЮ 

ИНФЕКЦИЮ, СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Раскрывается значение реабилитации студентов, перенесших коронавирусную инфек-
цию, средствами физической культуры с целью восстановления здоровья и скорейшего 
их возвращения к активной жизнедеятельности. COVID-19 – вирус, вызвавший эпи-
демию, пандемию. Студенческая молодежь как наиболее подвижная часть общества 
подвержена повышенной опасности заражения и требует к себе особого внимания как 
интеллектуальный фонд общества, нуждается в защите от его последствий.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, осложнения, COVID-19, студенческая моло-
дежь, здоровье, физическая культура, реабилитационные мероприятия.

The importance of rehabilitation of students who have suffered a coronavirus infection by 
means of physical culture, to restore health, and their speedy return to active life is revealed. 
COVID-19 is a virus that caused an epidemic, a pandemic. Student youth, as the most mobile 
part of society, is exposed to an increased risk of infection and requires special attention, as the 
intellectual fund of society, in protection from its consequences.
Keywords: coronavirus infection, complications, COVID-19, student youth, health, physical edu-
cation, rehabilitation activities.

1Коронавирусная инфекция сильно из-
менила жизнь современного общества, 
в том числе и студенческой молодежи. 
Тяжелые осложнения, вызванные за-
болеванием, влекут за собой необходи-
мость проведения комплекса реабили-
тационных мероприятий, направлен-
ных на восстановление организма и 
возвращение студента к обычной жиз-
ни, физической и умственной работо-
способности.

Основными симптомами COVID-19 
являются: 

1) повышенная температура; 
2) сильные боли и першение в горле; 
3) заложенность носа, потеря обоня-

ния, вкуса; 
4) усиленное чихание и кашель; 
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5) проблемы с дыханием; 
6) усиленные головные и мышечные 

боли, а также общая слабость; 
7) боли в груди и в спине; 
8) возможны диарея, тошнота, рвота, 

головокружения. 
Многие симптомы при заболевании 

могут наблюдаться и в отсутствие по-
вышения температуры тела.

На основе опроса, проведенного 
среди студентов первого курса Фи-
нансового университета при Прави-
тельстве РФ с целью подтверждения 
объективной картины перечисленных 
симптомов и дальнейшего выбора ре-
комендаций по определению средств 
реабилитации и методов физической 
культуры, мы получили следующие 
данные (см. рисунок).
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Симптоматика студентов, перенесших заболевание COVID-19

Влияние болезни на организм в це-
лом или его отдельные системы пред-
полагает индивидуальный подход при 
выборе средств реабилитации.

Изучая специальную литературу 
и основываясь на личных данных ре-
спондентов, переболевших COVID-19, 
было выявлено, что коронавирус за-
трагивает:

1. Легкие. После перенесенного за-
болевания в тяжелой форме можно ис-
пытывать одышку, которая возникает в 
случае большого поражения легких во 
время острой фазы заболевания, в этом 
случае трудность возникает при выдо-
хе. Ложная же одышка носит психоло-
гический характер и вызывает слож-
ности при вдохе, например трудности 
при спуске/подъеме по лестнице, при 
физических нагрузках. В такой ситуа-
ции важно делать дыхательную гимна-
стику.

2. Сердечно-сосудистую систему. 
Возникает тахикардия, которая осо-
бенно усугубляется в результате стрес-
сов. Учеба студентов сопровождается 
волнениями, связанными с экзамена-
ми, сдачами выпускных работ и т.д. 
Тахикардия как следствие болезни 
вызывает головокружение, слабость и 
тошноту и становится серьезной про-

блемой для успешной учебы. Кроме 
того, может возникнуть вирусный ми-
окардит – более опасное заболевание, 
но крайне редко встречающееся среди 
студентов в силу их молодого возраста.

3. Нервную систему. От студентов 
поступают жалобы на ухудшение па-
мяти, сильное снижение концентрации 
внимания на занятиях, головокруже-
ния, частые головные и мышечные 
боли, проблемы психологического ха-
рактера (тревожность, депрессия, раз-
дражительность и др.), нарушения ре-
жима сна. Это связано с доказанным 
фактом воздействия COVID-19 на цен-
тральную нервную систему.

4. Кроветворение. Коронавирусная 
инфекция повышает риск возникно-
вения тромбозов, что тоже является 
серьезным осложнением этого заболе-
вания.

5. Органы желудочно-кишечного 
тракта, печень, суставы и др. [1, 2, 5].

COVID-19 – это заболевание, кото-
рое не проходит бесследно, поэтому 
важно назначать, а тем более проходить 
реабилитацию правильно. Физическая 
культура входит в комплекс восстано-
вительных средств для студентов, по-
могающих избежать осложнений после 
коронавирусной инфекции [6].
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Реабилитационные мероприятия 
необходимо назначать и начинать как 
можно раньше. Их комплексность и 
непрерывность являются главными 
принципами предотвращения серьез-
ных последствий для организма.

Следует помнить, когда можно при-
ступать к физической реабилитации, и 
обязательно руководствоваться реко-
мендациями лечащего врача. Основ-
ные симптомы, при которых следует 
отложить реабилитацию средствами 
физической культуры:
• сатурация менее 96% или же паде-

ние показателя во время трениров-
ки;

• усиление слабости, вялого состоя-
ния, одышки во время упражнений;

• боль или стеснение в груди;
• появление головных болей, ухуд-

шение зрения, головокружения во 
время тренировок;

• даже небольшая температура 
(37,0°С) является противопоказа-
нием к физическим упражнениям;

• тахикардия, повышенная потли-
вость и нарушение координации;

• высокое или низкое артериальное 
давление [5].

Для студентов рекомендуются сле-
дующие физические упражнения, не-
обходимые для восстановления после 
коронавирусной инфекции:

1) инспираторный тренинг: дыха-
тельные упражнения, которые помога-
ют увеличить дыхательные объемы и 
уменьшить перфузионные нарушения 
(в зависимости от самочувствия дан-
ное упражнение следует делать от 5 до 
20 минут по 4–5 раз в день);

2) позиционный дренаж для улуч-
шения отхождения мокроты: студенту 
необходимо принять специальное по-
ложение тела, при котором зона пора-
жения легких будет находиться выше 

места бифуркации трахеи (по продол-
жительности данный метод необходи-
мо начинать с 5 минут, постепенно уве-
личивая занятия до получаса) [7];

3) оздоровительная и спортивная 
ходьба (например, ходить пешком из 
дома до остановки, университета), при 
этом необходимо помнить, что спор-
тивная ходьба обязательно должна со-
провождаться ускорением, после при-
выкания организма к такой нагрузке 
необходимо чередовать ходьбу с бегом, 
также полезны будут велосипедные 
прогулки;

4) дренажные упражнения для акти-
визации лимфатической системы, по-
могающей выводить из организма ток-
сины, накопленные во время заболева-
ния, и усиления кровотока, что, в свою 
очередь, помогает восстановить имму-
нитет (дренажные упражнения можно 
выполнять, например, на скакалке или 
стоя на месте, перемещая ступни с пят-
ки на носок и обратно, прыгать на ба-
туте и др.);

5) инспираторный тренинг с исполь-
зованием тренажеров, создающих со-
противление с пороговой нагрузкой: 
благоприятно влияет на восстанов-
ление функции легких и их вентиля-
ционную способность (такую нагруз-
ку можно выполнять по 5–10 минут 
2–3 раза в день);

6) комплекс упражнений с инвента-
рем (гантелями, утяжелителями для 
рук, спортивной резинкой) совместно 
с дыхательными упражнениями – для 
укрепления верхних и нижних групп 
мышц [2, 3, 4].

Основные цели реабилитации сред-
ствами физической культуры в восста-
новительном периоде после COVID-19:
• улучшение функционирования ды-

хательной мускулатуры;
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• повышение адаптации к физиче-
ской нагрузке путем ступенчатого 
подбора;

• увеличение работоспособности, в 
том числе подготовка к полноцен-
ным занятиям физической культу-
рой и спортом;

• восстановление сердечно-сосуди-
стой, дыхательной, иммунной си-
стем после перенесенного заболе-
вания;

• восстановление после гипоксии, 
обусловленной перенесенной ды-
хательной недостаточностью.

Реабилитация средствами физиче-
ской культуры помогает студенту:
• избавиться от одышки;
• освободить дыхательные пути от 

мокроты;
• увеличить объем легких, который 

в результате воспаления умень-
шается;

• исключить фиброз, а также застой 
в легких;

• укрепить дыхательные мышцы и 
сердечно-сосудистую систему;

• насытить ткани организма кисло-
родом;

• стабилизировать проблемы невро-
логического характера;

• улучшить психоэмоциональное со-
стояние;

• наладить режим сна и т.д. [2].
Основываясь на литературных ис-

точниках и опросах студентов, делаем 
вывод: введение реабилитационных 
средств физической культуры в прак-
тические занятия со студентами, пере-
несшими COVID-19, положительно 
влияет на все системы молодого орга-
низма, позволяя ему в кратчайшие сро-
ки набрать оптимальную физическую 
форму, сравнимую по работоспособно-
сти с доковидным уровнем активности. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Анализируется современное состояние информационной среды образовательной орга-
низации, ее основные функции, программно-методическая и материальная обеспечен-
ность. Рассматриваются проблемы безопасности информационной среды, обосновы-
вается необходимость ее проектирования с целью обеспечения безопасности с точки 
зрения потребителей образовательной организации, а именно: обучающихся, педагоги-
ческого персонала и родителей (законных представителей). 
Ключевые слова: информационная среда, образовательная организация, проектирование, 
дистанционные технологии, безопасность.

The paper analyzes the contemporary state of the information environment of an educational 
establishment, its main functions, program-methodical and material security. The problems of 
the security of the information environment are considered and the need for its design is sub-
stantiated in order to ensure security from the point of view of the consumers of the educational 
establishment, namely: students, teaching staff and parents (legal representatives).
Keywords: information environment, educational establishment, designing, distance technology, 
security.

1Информационная среда – это сово-
купность информационных средств 
и условий существования какого-ли-
бо объекта. По сути это среда искус-
ственная, которую создает человек или 
какое-то социальное сообщество, и в 
основе этой искусственной среды ле-
жит информация [4]. 

Находящийся в этой искусственной 
среде субъект получает возможность раз-
вивать собственное информационное 
пространство, коммуницировать с ин-
формационными пространствами других 
субъектов или, наоборот, ограничивать 
доступ для себя или для других вплоть до 
полной информационной изоляции.

Но практический опыт показывает, 
что в современном мире информаци-
онная изоляция практически невоз-

© Тверской А.С., Тверская Н.В., 2023

можна. Более того, недавняя пандемия 
и связанные с ней ограничения показа-
ли, что информационная среда имеет 
больше возможностей, чем изначально 
предполагалось. Особенно это стало 
очевидно в областях, наиболее постра-
давших от вводимых на государствен-
ном уровне ограничений, когда сово-
купность информационных средств и 
условий существования объекта пре-
вратилась в единственно возможный 
вариант существования этого объекта. 
В нашем случае – существования обра-
зовательной организации.

Образовательная организация – это 
очень сложная структура, осуществля-
ющая образовательную деятельность 
в рамках государственной политики, 
объединяющая в образовательном 
процессе три категории участников: 
обучающихся, их родителей (законных 
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представителей) и сотрудников обра-
зовательной организации.

Принято считать, что информацион-
ная среда в образовательной организа-
ции – это, в первую очередь, техниче-
ское оснащение и «интернетизация». 
На наш взгляд, это не совсем коррект-
ный подход. Потому что любая обра-
зовательная организация – часть гло-
бальных информационных процессов, 
и она остается этой частью, даже если 
не полностью подключена к интернету 
или не имеет современного оборудова-
ния. Она все равно испытывает на себе 
влияние всех рисков, связанных с ин-
форматизацией общества.

Тем более, что два года жизни в ус-
ловиях COVID-19 и связанных с ним 
ограничений серьезно улучшили тех-
нические возможности учебных заве-
дений России. А повсеместно введен-
ное дистанционное обучение способ-
ствовало ускоренному формированию, 
развитию и совершенствованию ин-
формационно-образовательной среды.

Образовательный процесс в дис-
танционном формате не только стол-
кнулся с рисками и проблемами, но и 
увидел для себя новые возможности. 
И эти возможности оказались настоль-
ко широки, что даже после снятия всех 
ограничений современные образова-
тельные организации отказываться 
от дистанционных технологий не на-
мерены. В образовательных организа-
циях началось усиленное развитие и 
совершенствование информационно-
образовательной среды. Причем это 
касается и общих ресурсов, объединя-
ющих образовательные организации 
на региональном и даже на федераль-
ном уровне, таких как, например, Мо-
сковская электронная школа (МЭШ) 
или Российская электронная школа 
(РЭШ), и частных ресурсов, действу-

ющих только на территории отдельно 
взятой образовательной организации, 
разработанных и внедренных специ-
ально для этой организации, напри-
мер онлайн-система обучения Learning 
Management в НИУ ВШЭ [5].

Каждая образовательная органи-
зация находится в эпицентре раз-
нонаправленных информационных 
потоков: связь с родителями, учебно-
методические потоки, личные дела 
учеников и сотрудников, собственно 
образовательная среда, рабочие про-
граммы, документация – в общем, вся 
деятельность образовательной орга-
низации нуждается в систематизации 
и объединении. Так возникает единая 
информационная среда, которая по-
зволяет решать целый ряд задач:

1. Обеспечивает использование в об-
разовательном процессе различных ре-
сурсов.

2. Позволяет интегрировать образо-
вательный процесс организации в об-
щегородскую информационную среду.

3. Создает общую базу данных всех 
аспектов учебно-воспитательного про-
цесса.

4. Обеспечивает участников обра-
зовательного процесса возможностью 
общаться между собой.

Таким образом, информационная 
образовательная среда обеспечива-
ет образовательный процесс, процесс 
управления образовательной органи-
зацией и коммуникационный процесс. 

Например, в Москве информацион-
ная среда каждой школы интегриро-
вана в общегородскую систему «Мо-
сковская электронная школа», кото-
рая позволяет объединить в единый 
информационный массив данные всех 
участников образовательного процес-
са, все учебно-методические процессы 
через общегородское календарное пла-
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нирование, отчетность, общую библи-
отеку образовательных ресурсов и си-
стему общения через специальный чат 
электронного журнала.

У информационной системы образо-
вательной организации есть ряд обяза-
тельных характеристик. 

Во-первых, необходимо постоянно 
совершенствовать ее технические воз-
можности.

Во-вторых, она должна быть направ-
лена на решение педагогических задач 
и обеспечивать взаимодействие всех 
участников образовательного про цесса.

Ну и, в-третьих, она должна иметь 
четкую ценностную ориентацию. 
В частности, в Москве существуют 
так называемые ценности столичной 
системы образования, на которые и 
должна ориентироваться информаци-
онная среда образовательной органи-
зации [3].

При проектировании такой инфор-
мационной среды необходимо предус-
мотреть:
• многопользовательский режим;
• различные уровни прав доступа 

для разных участников образова-
тельного процесса;

• общую базу данных с возможно-
стью их внесения и редактирования;

• возможность обмена данными;
• четкую политику безопасности.

На сегодняшний день информаци-
онная среда образовательной организа-
ции находится в процессе масштабного 
перепроектирования, которое связано 
с внедрением в процесс обучения дис-
танционных технологий. 

Совершенно очевидно, что даль-
нейшее развитие дистанционного об-
учения, дальнейшее внедрение дис-
танционных технологий в процесс 
обучения – это неизбежность. Но как 
показывает опыт, у участников образо-

вательного процесса возникает множе-
ство страхов и вопросов, множество де-
фицитов, вплоть до полного отрицания 
такого формата обучения.

Безопасность информационной сре-
ды – это одна из самых актуальных 
проблем в образовательной организа-
ции, и она затрагивает совсем не внеш-
ние границы информационной среды. 
Хотя, казалось бы, среди участников 
образовательного процесса основная 
масса – несовершеннолетние дети, и 
их пребывание в информационной 
среде связано с множеством рисков: 
от утечки личных данных до внешнего 
воздействия на психологическое и со-
циальное здоровье личности [2]. 

Но как раз с этой точки зрения обра-
зовательные организации очень непло-
хо защищены. Например, в московских 
школах передача любой информации, 
в том числе личных данных детей, про-
исходит только по очень защищенным 
каналам. Кроме того, все данные, если 
и передаются, то в зашифрованном 
виде. Личные аккаунты детей привяза-
ны к личным кабинетам их родителей 
(законных представителей), которые, 
в свою очередь, привязаны к Единому 
порталу предоставления государствен-
ных услуг и имеют многоступенчатую 
защиту доступа [1].

То же касается пребывания детей в 
информационной среде школы. Дей-
ствующие протоколы безопасности 
поддерживаются Департаментом ин-
формационных технологий города Мо-
сквы. Благодаря этому, пока участник 
образовательного процесса находится 
внутри информационной среды шко-
лы, он полностью защищен от любого 
вредоносного контента. Департамент 
регулярно проводит обновление систе-
мы безопасности и пополняет единую 
базу данных запрещенных ресурсов. 
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В то же время проблемы безопасности, 
связанные с дистанционными техноло-
гиями и с реализацией дистанционных 
учебных занятий, на сегодняшний день 
по-прежнему актуальны. И чаще всего 
эти проблемы требуют управленческого 
подхода для их решения.

На сегодняшний день существует 
два самых больших риска для инфор-
мационной среды образовательной ор-
ганизации:
• отсутствие программного обеспе-

чения, способного безболезненно 
внедрить дистанционные техноло-
гии в образовательный процесс;

• неготовность участников образо-
вательного процесса к использова-
нию дистанционного формата.

Проблема программного обеспече-
ния для дистанционного обучения не 
лежит в рамках компетенций образова-
тельных организаций, и мы не плани-
руем детально рассматривать ее в дан-
ной статье. 

Что же касается второй проблемы, 
то, несмотря на то что информацион-
но-цифровой грамотности учителей, 
детей и родителей уделяется много 

внимания, не все участники образова-
тельного процесса достаточно хорошо 
разбираются именно в работе с ин-
струментами дистанционных средств 
обучения. Причин у этого явления не-
сколько. К основным можно отнести 
нежелание использовать дистанцион-
ные технологии в обучении и неумение 
их использовать. Первое больше свой-
ственно родителям, второе – учителям. 

Нами было проведено исследование, в 
котором приняли участие педагоги раз-
личного возраста, обучающиеся разных 
возрастных групп, а также родители (за-
конные представители) обучающихся. 
В предложенной нами анкете нас инте-
ресовали такие вопросы, как отношение 
к дистанционным технологиям в обуче-
нии, трудности при работе в информа-
ционной среде, а также желание/неже-
лание дальше осваивать дистанционные 
технологии в процессе обучения. 

Результаты исследования оказались 
очень показательными. Положитель-
ный ответ на первый вопрос преобла-
дал в группе молодых педагогов (80%) 
и в группе учащихся старших классов 
(90%) (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос № 1 (количественные показатели)
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Анализ распределения ответов на 
второй вопрос показал, что у взрослой 
части респондентов в возрасте 50+ лет 
преобладает беспокойство за неумение 
пользоваться технологиями и вред, ко-
торый они наносят здоровью (рис. 2). 
Интересно, что в устной беседе чаще 
всего респонденты жаловались на про-
блемы со зрением у себя или у своих 
детей, т.е. их страхи связаны не только 

с влиянием дистанционных техноло-
гий на собственное здоровье. 

А вот изменение увлечений чаще 
всего отмечала категория учащихся 
младшего подросткового возраста (5–
8-е классы). В соответствии с много-
численными исследованиями именно 
эта возрастная группа наиболее под-
вержена развитию компьютерной ад-
дикции.
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изменение увлечений

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос № 2  
(количественный показатель, множественный выбор)

При ответе же на третий вопрос 
большая часть взрослых в возраст-
ной категории 50+ лет затруднилась 
с однозначным ответом или высту-
пила категорически против. Самые 
уверенные положительные ответы 
дали молодые педагоги, молодые ро-
дители и учащиеся 9–11-х классов 
(рис. 3).

В результате опроса стало совершен-
но очевидно, что основные участники 
образовательного процесса не считают 

информационную среду в образова-
тельной организации достаточно без-
опасной для себя в плане как физиче-
ского, так и психологического здоро-
вья. Сталкиваясь с дистанционными 
технологиями и цифровыми инстру-
ментами, большинство педагогов и 
родителей в возрастной категории 50+ 
испытывают стресс и дефицит опреде-
ленных навыков, а также отмечают из-
менения в физическом состоянии здо-
ровья. 
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос № 3 (количественный показатель)

Эти же изменения в меньшей степе-
ни отмечают учителя и родители моло-
дого возраста. При этом необходимость 
продолжать внедрение дистанционных 
технологий признают 100% опрошен-
ных старшеклассников и 90% молодых 
учителей.

Таким образом, не вызывает сомне-
ний, что дальнейшее проектирование 
информационной среды необходимо. 
Это связано и с государственной по-
литикой в сфере образования, и со 
стремительной информатизацией 
общества, и с постепенным внедрени-
ем цифровой экономики, в которой 
предстоит жить и работать нынешним 
школьникам и студентам.

Практика показывает, что в настоя-
щее время при проектировании инфор-
мационной среды в образовательной 
организации уделяется внимание толь-
ко содержанию и техническому осна-
щению. Идет постоянное наращивание 
информационной среды, но никто не 
занимается проблемами безопасности 

и комфорта пользователей. Их обучают 
работе в этой среде, но обучение чаще 
всего носит формальный характер, 
главная задача – научить технологии. 
Задача научить безопасному использо-
ванию этих технологий не стоит.

А между тем информационная сре-
да действительно несет определенные 
риски для своих пользователей. Спе-
циальные исследования и практиче-
ский опыт свидетельствуют о возмож-
ном влиянии как на физическое, так 
и на психологическое здоровье. Лю-
дям старшего возраста действительно 
сложно осваивать новые технологии, 
и если обучением педагогического со-
става, как правило, занимаются, то об-
учение родителей (законных предста-
вителей) старшего возраста в задачу 
образовательной организации не вхо-
дит. Как следствие, именно эта часть 
целевой группы начинает агрессивно 
отвергать информационную среду.

Путей решения всех выявленных 
проблем много, но нам кажется, что 
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наиболее целесообразно пойти по пути 
педагогического проектирования, т.е. 
тщательно разработать все детали дея-
тельности основных участников обра-
зовательного процесса при внедрении 
дистанционных технологий в инфор-
мационную среду образовательной ор-
ганизации, чтобы для целевой аудито-
рии (дети, родители, учителя) эта сре-
да была абсолютно безопасна.

И в качестве перспективных направ-
лений в освоении информационной 
среды в плане ее безопасности мы вы-
деляем следующие:

1. Обучение цифровой гигиене.
2. Разработка системы взаимного 

наставничества, при которой молодые 
педагоги будут помогать работать с 
цифровыми инструментами педагогам 
старшего возраста.

3. Организация клубной деятельно-
сти, повышающей цифровую грамот-
ность родителей.

4. Усиленная работа психологиче-
ских служб образовательной организа-
ции по раннему выявлению изменения 
увлечений подростков.

5. Внедрение в информационную 
среду образовательной организации 
здоровьесберегающих технологий, по-
зволяющих сохранить физическое здо-
ровье всех участников образовательно-
го процесса.

Таким образом, на сегодняшний день 
вопрос безопасности информационной 
среды образовательной организации 
нам кажется недостаточно проработан-
ным и требующим дополнительного 
исследования и изучения. Формирова-
ние информационной среды не может 
носить формальный характер, и без-
опасность этой среды не исчерпывает-
ся предупреждением внешних рисков. 
Существуют внутренние проблемы, 
решение которых требует новых под-
ходов.
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Рассматривается вариант классификации активных методов обучения, применяемых 
в учебно-воспитательной работе туристского учебного заведения, на опыте Западно-
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A version of the classification of active teaching methods, which are being applied in educa-
tional work of touristic educational institution, on experience of West-Moscow region institute 
of tourism – a branch of RIAT is being considered in the article.
Keywords: pedagogy, tourism, active teaching methods, active tourism.

1Туризм как особая форма педагогиче-
ского воздействия является мощней-
шим инструментом формирования 
полноценной гармонично развитой 
личности. Отсюда даже появилось 
мнение, в рамках которого туризм с 
обучаемыми (студенты, школьники) 
стали называть педагогическим туриз-
мом. Конечно, обучаемые и педагоги 
по-разному относятся к туризму, но 
одно другому не противоречит. Для 
студентов высшего и среднего про-
фессионального образования туризм 
является способом активного отдыха, 
увлекательным занятием, наполнен-
ным романтикой необыкновенного об-
раза жизни. А для преподавательского 
состава это средство, способ лучше, 
глубже познать своих воспитанников и 
активнее повлиять на их развитие. При 
этом большая часть туристской дея-
тельности нераздельна с физической 
активностью участников, таким об-
разом, разбирая методы обучения, ис-
пользуемые в воспитательной и учеб-

© Царёв А.С., 2023

ной работе вуза, мы с большим внима-
нием рассматриваем активные методы 
обучения, в том числе через участие в 
туристско-краеведческих и туристско-
спортивных объединениях. 

Задумываясь о формах, методах и, в 
общем, о содержательном наполнении 
процесса образования и воспитания 
активной личности в самом широком 
понимании этого слова, осознается ак-
туальность ревизии консервативных 
подходов.

Многократно сформулировано и до-
казано на практике утверждение о том, 
что студенты запоминают всего 10% 
прочитанной информации и 20% – ус-
лышанной. Если текст поддерживается 
звуком, число вырастает до 30%. Если 
человек выполняет что-то самостоя-
тельно, своими руками, он запомнит 
90% информации, даже если весь про-
цесс – симуляция. А.Н. Крюков пишет 
об этом в статье «Цена эффективно-
сти» со ссылкой на отчет саммита Фе-
дерации американских ученых [2].

Такая мысль дополнительно подтал-
кивает к необходимости активизиро-
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вать подготовку студентов не столько 
увеличением количественных харак-
теристик передаваемых педагогами 
знаний, сколько созданием условий 
для практико-ориентированного все-
стороннего интерактивного процесса 
обучения под руководством педагога-
практика.

С детских лет привычной и пози-
тивно воспринимаемой формой об-
учения заслуженно считается игра, 
также игровые формы вполне приме-
нимы даже в весьма солидном возрас-
те в подготовке специалистов. Ведь в 
настоящее время находит применение 
огромный ассортимент тренинговых 
программ, т.е. для достижения цели 
обучения соединяются игра как мо-
делирование конкретных ситуаций и 
учебный процесс. Таким образом, мо-
делирование ситуаций, имеющих ме-
сто в деятельности различных специ-
алистов, применяемое при освоении 
образовательных или дополнительных 
образовательных программ, имеет зна-
чительный потенциал для получения 
большего эффекта. 

В наши дни трудно представить по-
настоящему качественное обучение, в 
котором не уделено внимание актив-
ным методам, но найти исчерпываю-
щую классификацию таких методов 
довольно непросто. Происходит это и 
по причине отсутствия единого мне-
ния об определении термина «актив-
ные методы».

Перечисляя активные методы орга-
низации обучения, назовем такие акту-
альные приемы, как обучающие игры и 
игровое проектирование, мастер-клас-
сы и самые различные тренинги. 

Встречаются и более узкие, утили-
тарные трактовки определения ак-
тивных методов обучения. Глоссарий 
федерального портала «Российское 

образование» активными методами 
обучения называет методы стимули-
рования познавательной деятельности 
обучающихся, нацеленные на решение 
конкретной проблемы в процессе со-
вместного поиска и открытого обще-
ния. 

Возможности различных методов 
обучения зависят от способов исполь-
зования методов, их содержания и 
природы. Немаловажную роль в задаче 
активизации учебной и учебно-произ-
водственной деятельности играют ма-
стерство педагога, способы примене-
ния конкретных методов – ведь актив-
ным метод делает именно тот, кто его 
применяет. 

По итогам практики мы пришли к 
такому пониманию термина «активные 
методы обучения»: это та система ме-
тодов, которая обеспечивает содержа-
тельное и активностное многообразие 
деятельности студентов – мыслитель-
ной, практической, творческой. Такие 
методы обучения строятся с опорой 
на ряд важных составляющих: творче-
ский характер в обучении и в игровой 
симуляции, самостоятельная практика 
обучаемых, коммуникативность и ин-
терактивность, деятельностный под-
ход, рефлексия и движение, работа в 
группах с лидерами-практиками с мак-
симальным использованием их знаний 
и опыта в процессе межличностного 
общения.

В источниках приводятся класси-
фикации активных и интерактивных 
методов на основе существующих в 
педагогике взглядов, методов, с точки 
зрения многих авторов, характеризую-
щие обучение, погруженное в процесс 
общения людей [1, 3]. Мы опираемся 
на деление активных методов обуче-
ния в учебно-воспитательной работе 
туристского учебного заведения по 
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характеристике воспроизводства дея-
тельности на два вида: имитационные 

и неимитационные методы (см. рису-
нок).

Внеаудиторные

Аудиторные

Конференции

Мастер-классы

Активные методы обучения в учебно-воспитательной

работе туристского учебного заведения

Имитационные Неимитационные

Неигровые Игровые

Тренировочные

мероприятия

Анализ ситуаций и

разбор их конкретных

моментов

Учебные выезды: маршруты,

походы, соревнования

Игровое проектирование

Выполнение ролей

Оргдеятельностные

игры

Деловые игры

Инновационно-

исследовательские
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Походы, сборы,
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Соревнования,
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Круглые столы
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упражнения

Стажировки
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упражнения

Тренинги

Тренировки

Учебные игры

Индивидуальные

игровые занятия на

компьютере

Учебные фирмы

Активные методы обучения

Имитационные методы используют 
моделирование ситуаций профессиональ-
ной деятельности будущих менеджеров, 
провоцируют их нестандартное развитие, 
подготавливают к реагированию на бы-
стро меняющиеся события, способствуют 
развитию критического мышления.

Так, для будущих управленцев ими-
тируются стрессовые обстоятельства 
в деловой активности, конфликтные 

и кризисные ситуации во внешней и 
внутренней среде профессиональной 
деятельности. Для менеджеров спор-
тивного туризма и инструкторов-про-
водников моделируются ситуации 
экспедиционной, походной, поиско-
вой деятельности, а также кризисные, 
экстремальные события профессии, 
направленные на подготовку специфи-
ческих прикладных навыков.
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В группу неимитационных методов 
вошли более классические, представ-
ленные двумя группами методов: ауди-
торных и внеаудиторных. Аудиторные 
методы включают лекционные и семи-
нарские занятия, дискуссии, мозговые 
атаки и круглые столы. Внеаудиторные 
методы – это мастер-классы, конферен-
ции, учебные выезды и стажировки. 

Имитационные активные методы об-
учения принято делить на игровые и не-
игровые. Игровые методы объединяют 
довольно обширную группу приемов: 
индивидуальные компьютерные игро-
вые занятия и игровое проектирование 
(оргдеятельностные и деловые игры). 
Неигровые методы подразумевают ис-
пользование реальных действий обу-
чаемых либо имитацию элементов дея-
тельности, близких к реальным. Имен-
но эта группа методов включает ос-
новные формы практической деятель-
ности: тренировочные мероприятия 
(соревнования, экспедиции и учебные 
сборы), тренировки и тренинги, а также 
отдельный, наиболее емкий активный 
метод работы с будущими специалиста-
ми – учебная ф ирма.

В подготовке специалистов для раз-
личных направлений туристской де-
ятельности и управленцев-практиков 
довольно сложно обойтись без выпол-
нения студентами реальных проектов, 
включающих набор прикладных зада-

ний на всех уровнях ведения этого про-
екта. Так, например, самостоятельная 
организация выставок, соревнований, 
походов и экспедиций – неимитаци-
онный внеаудиторный метод, осущест-
вляемый не под руководством, а толь-
ко под контролем педагога-практика, – 
является бесценной копилкой опыта 
менеджера со стопроцентным погру-
жением в среду проекта с осознанием 
самостоятельной ответственности за 
результат, а в проектах, связанных с ак-
тивным туризмом, – ответственности 
за жизнь и здоровье участников.

Цели и задачи активных методов 
о бучения не ограничиваются эффек-
тивным решением вопросов обучения в 
среднем и высшем профессиональном 
образовании, они представляют собой 
не только эффективный инструмента-
рий «активизации учебной и учебно-
производственной деятельности», но 
и инструментарий множества достига-
емых воспитательных результатов не 
только в формировании качественно-
го специалиста, но и в его личностном 
становлении. 

Вне зависимости от того, кто приме-
няет методы, они остаются активными, 
однако соответствующая подготовка 
преподавательского состава, знание и 
понимание спектра активных методов 
необходимы для достижения наиболее 
качественных результатов.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Колокольникова З.У., Митросенко С.В., Петрова Т.И. Технология активных методов обуче-
ния в профессиональном образовании: учеб. пособие. Красноярск: Сибирский федеральный ун-т; 
Институт естественных и гуманитарных наук, 2007. 176 с. 

2. Крюков А.Н. Цена эффективности // Современные технологии в науке и образовании, 
СТНО-2020, III Междунар. науч.-техн. форум: сб. трудов. Рязань: Редакционно-издательский 
центр РГРТУ, 2020. С. 5–8.

3. Чирик В.Н. Туризм – комплексное средство всестороннего развития ребенка в системе 
дополнительного образования // Журнал «Педагог». URL: https://zhurnalpedagog.ru/servisy/
publik/publ?id=3337 (дата обращения: 05.12.2022).



105ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 378.14

Л.В. ЮРКИНА, Л.П. КРИВШЕНКО

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ:  
ОПЫТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья посвящена специфике организации научно-исследовательской деятельности 
преподавателей и студентов в системе высшего образования. В качестве области ис-
следования избрана педагогика и особенности организации психолого-педагогического 
сопровождения образования. Выделены особенности и сложности научного творче-
ства в образовании. На примере опыта реализации инициативного социального проек-
та «Дети – детям. Инклюзивное образование» раскрываются особенности интеграции 
исследовательской работы и педагогической практики в психолого-педагогическом об-
разовании. 
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение обучения, инклюзивное образо-
вательное пространство, начальная школа, изучение иностранных языков, коррекционная 
работа с нарушениями психического развития, формирование просоциального поведения.

The article is devoted to the specifics of the teachers and students of higher education research 
activities organization. Pedagogy and features of the psychological and pedagogical education 
support organization were chosen as the field of study. Scientific creativity features and com-
plexity in the education are highlighted. Based on the experience of implementing the initia-
tive public project “Children for Children. Inclusive Education” are revealed by exceptional 
research work and pedagogical practice in psychological and pedagogical education.
Keywords: psychological and pedagogical training support, inclusive educational space, Primary 
School, learning foreign languages, correctional work with mental development disorders, proso-
cial behavior formation.

1В современном мире научные иссле-
дования занимают особенное место. 
Мы живем в обществе, основанном на 
научных исследованиях и технологи-
ях. Эти слова смело применяются ко 
всем сферам нашей жизни и призваны 
показать своеобразный градус вклю-
ченности в актуальные тенденции. По-
нятно, что научно-исследовательская 
деятельность в существующих услови-
ях становится одним из основных век-
торов развития высшего образования, 
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конкурировать с ним может разве что 
воспитательная работа. 

Обратим внимание на сферу науч-
ных исследований в области педагоги-
ки в связи с тем, что ее место в струк-
туре наук особенное – именно здесь 
разрабатываются технологии, которые 
позволят представителям всех обла-
стей знания получать и приобретать 
информацию, будут способствовать 
общему уровню культуры и информи-
рованности. Еще в 1996 году К. Саган, 
известный популяризатор науки, пред-
положил, что в современном обществе 
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«обычные люди» должны разбираться 
в вопросах, касающихся науки и техно-
логий. Он утверждал: «Мы устроили 
общество, основанное на науке и техни-
ке, в котором никто ничего не понимает 
в науке и технике. И эта горючая смесь 
невежества и власти рано или поздно 
выплеснется в наши лица» [8]. Мож-
но предположить, что эта катастрофа 
неминуема, если современная педаго-
гика не предложит некие качественно 
новые технологии познания, обучения, 
понимания окружающей действитель-
ности. «Наука, я уверен, насущно не-
обходима любому обществу, которое 
рассчитывает благополучно перейти 
в следующее тысячелетие, не утратив 
фундаментальные ценности. Наука – 
не только для специалистов, но по-
нятная и принятая обществом в целом. 
И если ученые не позаботятся об этом, 
то кто же?» [8].

Здесь важно отметить и такую осо-
бенность научных исследований в 
области педагогики, как их непосред-
ственная связь с учебным процессом. 
Только преподаватели педагогики 
могут позволить себе роскошь зани-
маться одной и той же тематикой как 
в учебной работе, так и в научно-ис-
следовательской деятельности, совме-
стить теорию и практику и практиче-
ски одновременно создавать иннова-
ционные подходы к образовательному 
процессу и проверять их эффектив-
ность. Также важной чертой педаго-
гических исследований становится 
возможность объединения препода-
вателя и студентов в рамках области 
исследования, создание зоны общего 
научного интереса и творчества. Та-
кую возможность нам предоставля-
ет ст. 20 Федерального закона № 273 
«Об образовании в Российской Феде-
рации», раскрывающая особенности 

экспериментальной и инновационной 
деятельности в сфере образования [9]. 
Значительную свободу научного твор-
чества обеспечивают и нормы ФГОС 
ВО 3++, предусмотревшие в п. 2.4 в 
блоке практик научно-исследователь-
скую работу [6], и, конечно, проектные 
технологии реализации образования, 
предполагающие возможность как 
«учебного открытия», так и внесения 
серьезной исследовательской состав-
ляющей в образовательный процесс 
вуза [1; 11, с. 206].

В то же время следует отметить и 
проблемные моменты организации 
научных исследований в области пе-
дагогики. К сожалению, очень часто в 
качестве инноваций подаются давно 
известные методы, а иногда и приемы 
педагогической деятельности. И.В. Де-
мичев и А.М. Авилкин отмечают: «Раз-
витие свободы педагогического твор-
чества в последнее время привело к 
тому, что практически любое новше-
ство в образовательной практике стало 
трактоваться как педагогический экс-
перимент. Иногда даже использование 
в ходе занятий частных эмпирических 
методов исследования, таких как анке-
тирование, экспертные оценки, опрос, 
анализ документации, беседы, считают 
проведением педагогического экспери-
мента» [2, с. 21]. 

Так, например, М.В. Паршина и 
А.А. Петрусевич утверждают, что 
«практически до конца XX века науч-
но-педагогическая деятельность пре-
подавателя высшей школы требовала 
разработки и передачи различных идей 
обучающимся, совершенствования ме-
тодик этой передачи, не требующих 
глубоких научных исследований в об-
ласти дидактики». Они отмечают, что 
«научно-исследовательская деятель-
ность преподавателя, как правило, по-
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ощрялась, но не выступала в качестве 
основного требования» [7, с. 94]. 

Совершенно невозможно согласить-
ся с этим утверждением, так как науч-
но-исследовательская работа препода-
вателя вуза всегда была непременной 
составляющей, фигурировавшей не 
только в процессе получения ученых 
званий, но и при простом конкурсном 
отборе. Да и ранее всегда позициони-
ровалось такое отличие высшей школы 
от общего и среднего профессиональ-
ного образования, как непременное 
участие в научно-исследовательской 
работе. Выпускник вуза должен стать, 
по выражению Я.А. Коменского, «де-
ревом с самостоятельной корневой си-
стемой» [4, с. 368], он должен не только 
и не столько воспроизводить знания, 
сколько научиться их добывать, т.е. 
фактически приобрести исследова-
тельскую компетенцию. 

Во ФГОС ВО 3++ для педагогиче-
ского образования блок практик зани-
мает 60 зачетных единиц, если их объ-
единить – получится целый учебный 
год, а это, в свою очередь, четвертая 
часть всего обучения в бакалавриа-
те [6]. Неизменными составляющими 
блока практик являются педагогиче-
ская практика и научно-исследова-
тельская работа. Многие педагоги выс-
шей школы уже не один год задаются 
вопросом о том, как наполнить эту 
составляющую обучения, чтобы обе-
спечить полноценное формирование 
необходимых практических и исследо-
вательских компетенций [10, с. 335]. 

Самые большие проблемы возни-
кают в связи с распределенной науч-
но-исследовательской практикой, где 
достаточно сложным представляется 
реализовать сразу несколько целей: 
возможность поработать в других ор-
ганизациях (в нашем случае – в об-

разовательных организациях) и, при-
нимая реальное участие в их работе, 
реализовать цели своего научного ис-
следования, которое станет основой 
для выпускной квалификационной 
работы. Здесь слышатся самые разные 
мнения – от того, что такое сопряже-
ние невозможно (или практическая 
деятельность, или научная работа), до 
крайне высоких, формальных требова-
ний к исследованиям студентов. Среди 
них можно назвать нереальные цифры 
по выборкам испытуемых, обязатель-
ное использование статистического ап-
парата, необходимость подтверждения 
выдвинутой гипотезы и т.д. 

Здесь возникает естественная слож-
ность: научное исследование – это всег-
да творчество, а творчество – это апри-
ори не связанное никакими рамками, 
кроме методологических, движение 
мысли, если же мы формализуем итоги 
слишком сильно, то рискуем потерять 
самое ценное – самостоятельный про-
рыв в область неведомого, мотивацию 
исследователя и научный интерес. 

Конечно, излишний либерализм за-
губит творчество, практику и студента, 
но речь не о нем, а о свободе самовыра-
жения по определенным мягким кри-
териям. Мы придерживаемся позиции, 
что результат исследовательской дея-
тельности студента должен быть в пер-
вую очередь осязаемым и решающим 
какую-то объективно существующую 
педагогическую проблему. Отрадно 
было услышать на заседании ФУМО 
по педагогическому образованию идею 
отвязать выпускные квалификацион-
ные работы от жесткого стандарта и по-
ложений и дать возможность зачиты-
вать в счет таких работ методические 
разработки различного уровня [3].

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
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высшего образования «Московский 
государственный лингвистический 
университет» (МГЛУ) уже несколько 
лет успешно сотрудничает с образова-
тельными организациями общего об-
разования. Среди них – государствен-
ные бюджетные общеобразовательные 
учреждения города Москвы «Школа 
№ 1288 имени Героя Советского Союза 
Н.В. Троян» и «Школа № 867». Обуча-
ющиеся по направлениям подготовки 
«Психология» и «Психолого-педагоги-
ческое образование» с удовольствием 
проходят практику на базе этих школ. 
В последние три года наше сотрудни-
чество было особенно продуктивным. 
Приходя на практику в психологиче-
скую службу школ, студенты смогли 
принять участие в реальной работе с 
детьми, в том числе имеющими огра-
ниченные возможности здоровья, сра-
зу по трем направлениям: воспитание, 
коррекционная работа и обучение ино-
странным языкам. 

Инклюзивная модель образования 
является еще сравнительно новой для 
нашей страны, поэтому методы и мето-
дики буквально рождались в процессе 
работы и сотрудничества. Школьный 
психолог И.Л. Хромченкова подмети-
ла такую особенность инклюзии, как 
необходимость включения в созда-
ние образовательного пространства, 
способствующего абилитации детей 
с ОВЗ, здоровых и имеющих ОВЗ 
школьников [5]. Традиционно приня-
то считать, что развивающую, поддер-
живающую среду создают взрослые, а 
здоровые дети, общаясь с детьми, име-
ющими ограниченные возможности, 
приобретают «прививку» толерант-
ности, эмпатии, сочувствия и помощи. 
В нашем случае здоровые дети, обуча-
ющиеся с ОВЗ и студенты психоло-
гических и психолого-педагогических 

направлений образования приняли 
непосредственное участие в создании 
инклюзивного пространства развития. 

Обучающиеся начальной школы на-
писали сказки, которые легли в основу 
ряда учебных пособий, предназначен-
ных для воспитательной, развиваю-
щей и коррекционной работы. Посо-
бия снабжены детскими рисунками, а 
также заданиями для самообучения, 
развития и их переводом на англий-
ский, испанский и французский языки, 
выполненным студентами. Пособия 
прошли рецензирование на кафедре 
психологии и педагогической антропо-
логии МГЛУ и получили рекоменда-
цию к публикации. 

Многие студенты МГЛУ продолжа-
ли инициативно участвовать в работе 
уже после прохождения практики, так 
появился совместный проект «Дети – 
детям. Инклюзивное образование». 
Студенты также приняли участие в за-
писи образовательных видео и подка-
стов для детей и родителей. 

Кафедра психологии и педагоги-
ческой антропологии МГЛУ органи-
зовала и провела два круглых стола с 
участием студентов и школьников, в 
том числе с международным участием. 
В 2022 году очередная встреча прошла в 
рамках секции «Проблемы психологии 
взаимодействия в образовании» Все-
российского фестиваля NAUKA 0+. На 
этой секции были заслушаны доклады 
школьников с 4-го по 11-й класс, сту-
дентов бакалавриата и магистратуры, 
организаторов практики из школы и 
вуза. Приятным итогом стало вхожде-
ние проекта «Дети – детям. Инклюзив-
ное образование» в число социально 
значимых мероприятий по воспита-
тельной работе, реализуемых в ФГБОУ 
ВО «Московский государственный 
лингвистический университет». 
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Было сформулировано целепола-
гание проекта: формирование гармо-
ничного инклюзивного пространства 
силами педагогов-психологов, учите-
лей, студентов-практикантов и обуча-
ющихся, в том числе имеющих ОВЗ, 
которое бы способствовало гармонич-
ному развитию личности всех участни-
ков проекта.

Актуальность проекта не подлежит 
сомнению. Ежегодно увеличивается 
количество детей, имеющих ограни-
ченные возможности здоровья, а так-
же других социальных групп, нужда-
ющихся в психолого-педагогическом 
сопровождении обучения. По данным 
мониторинга психологической служ-
бы ГБОУ города Москвы «Школа 
№ 1288 имени Героя Советского Со-
юза Н.В. Троян», в психологической 
поддержке нуждаются до 50% обуча-
ющихся. Было продиагностировано 
726 учеников начальной школы, из них 
14 рекомендованы занятия с психоло-
гом по заключению ЦПМПК; 48 имеют 
ограниченные возможности здоровья; 
12 – установленную инвалидность. 
Кроме того, 24% имеют низкий уро-
вень развития различных свойств вни-
мания; 15% – снижение вербального 
интеллекта; 17% – невербального ин-
теллекта; 18% – низкий уровень ком-
муникативных УУД [4]. Активно вне-
дряемая сегодня в российских школах 
инклюзивная модель обучения требует 
разработки адекватных социальному 
запросу форм и методов работы с об-
учающимися, имеющими отклонения 
в психическом развитии, что и обусло-
вило актуальность проекта.

Предлагаемый проект нацелен на ре-
шение двух проблем: 
• методической организации пси-

холого-педагогического сопрово-
ждения коррекционной работы, 

обучения иностранным языкам и 
воспитания обучающихся общеоб-
разовательной школы, в том числе 
имеющих ограниченные возмож-
ности здоровья;

• интенсификации и наполнения со-
циальным смыслом различных ви-
дов практик студентов, обучающих-
ся по направлениям «Психология» 
и «Педагогическое образование». 

Для достижения поставленной цели 
планируется решить следующие за дачи:
• исследование психолого-педагоги-

ческих особенностей нарушений 
психического развития детей с 
ОВЗ различных нозологий и дру-
гих категорий детей, нуждающихся 
в психологическом сопровождении 
обучения в начальной школе;

• разработка методики работы с це-
левой группой детей с учетом спец-
ифики нарушений развития, на-
правленной на социальную абили-
тацию и коррекцию недоразвитий, 
в том числе развитие когнитивных 
функций и творческих способно-
стей; формирование эмоциональ-
ного интеллекта, коммуникатив-
ных УУД, учебной мотивации, 
интереса к изучению иностранных 
языков и навыков самостоятельной 
работы;

• создание цикла учебных пособий 
(три учебных пособия по 12 тема-
тических занятий в каждом), вклю-
чающих познавательные сказки и 
рассказы, а также развивающие за-
дания к ним;

• апробация пособий на целевой ау-
дитории в формате телекоммуни-
кационных конференций-занятий;

• проведение мониторинга эффек-
тивности разработанной методики 
психолого-педагогического сопро-
вождения образования. 
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Научная новизна предлагаемой ме-
тодики заключается в использовании 
нового подхода к организации инклю-
зивного воспитательного простран-
ства образовательной организации, а 
именно включение в активную работу 
по развитию детей, имеющих ОВЗ, их 
ровесников, не имеющих нарушений 
развития, а также студентов психоло-
го-педагогического и психологическо-
го направлений образования МГЛУ в 
процессе прохождения ими производ-
ственных и научно-исследовательских 
практик. 

Особенность проекта заключается 
в создании образовательного и воспи-
тывающего контента для школьников 
силами школьников и студентов. 

Практическая значимость предлага-
емой методики предполагает решение 
таких актуальных для психолого-педа-
гогического сопровождения образова-
ния задач, как:
• развивающая и социализирующая 

работа с детьми, имеющими ОВЗ 
различных нозологий, преимуще-
ственно с детьми, имеющими на-
рушения речи, общения и эмоцио-
нального интеллекта;

• развивающая, воспитательная, об-
учающая и социализирующая ра-
бота с детьми, имеющими нормаль-
ное развитие;

• мотивирование обучающихся на-
чальных классов к изучению ино-
странных языков;

• развитие лингвистических способ-
ностей, формирование коммуника-
тивных и нравственных качеств;

• формирование навыков самообуче-
ния, самоконтроля, а также учебно-
исследовательской деятельности;

• интенсификация и актуализация 
производственной и научно-иссле-
довательской практики студентов 

психолого-педагогического и пси-
хологического направлений обра-
зования;

• формирование мотивации к работе 
по профессии студентов психоло-
го-педагогического и психологиче-
ского направлений образования;

• формирование профессиональных 
и исследовательских компетенций 
студентов психолого-педагогиче-
ского и психологического направ-
лений образования. 

В качестве реальных достижений 
проекта «Дети – детям. Инклюзивное 
образование» сегодня мы можем от-
метить публикацию и использование 
в учебном процессе учебных пособий 
«Животные России и питомцы зоо-
парков в авторских сказках детей» и 
«О хомячке, лягушатах и обычных 
ребятах». В их основе – сказки, напи-
санные детьми, в том числе имеющими 
ОВЗ, а также их рисунки и задания для 
самообучения, развития и воспитания. 
Материал пособия дублируется на ан-
глийском языке. Готовится к печати 
пособие «Путешествие Паши со звез-
дочкой», посвященное проблемам за-
нимательной астрономии и предназна-
ченное для учеников начальной школы 
как с нормальным развитием, так и 
имеющих ОВЗ. В 2022/2023 учебном 
году наши студенты в соавторстве с 
учениками 5–6-х классов приступили 
к созданию пособия для подростков, 
содержащего поучительные истории, 
направленные на формирование базо-
вых национальных ценностей. 

Очень хочется надеяться на то, что 
вскоре мы сможем не только вписать 
наших студентов в авторы пособий и 
докладчиков конференций, но и за-
честь эту работу как итог прохождения 
практик и даже государственной ито-
говой аттестации. 
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«КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

Рассматривается необходимость возврата к единому органу управления эколого-ку-
рортным районом «Кавказские Минеральные Воды».
Ключевые слова: статус особо охраняемого эколого-курортного района, история управле-
нием курортами Кавказских Минеральных Вод, проблемы эффективности территориаль-
ного управления. 

The article analyzes the benefits of reestablishing a unified governing body for the ecological 
resort region of Caucasian Mineral Waters.
Keywords: status of protected ecological resort region, history of governance of the Caucasian 
Mineral Waters resort region, territorial governance efficiency issues.

1Кавказские Минеральные Воды 
(КМВ) включают в себя шесть горо-
дов – Ессентуки, Кисловодск, Пяти-
горск, Железноводск, Лермонтов и 
Георгиевск, объединенных под эгидой 
Минеральных Вод. 

Исторически КМВ формировались 
как территория с лечебными функция-
ми, в основе которой лежат уникальные 
рекреационные ресурсы – бальнеоло-
гические, климатические, геоморфоло-
гические, растительные. Официальная 
история КМВ начинается с 1803 года, 
когда правительственным актом было 
признано их государственное значение. 
Документом стал рескрипт Алексан-
дра I инспектору Кавказской линии, 
Астраханскому военному губернатору 
и главнокомандующему в Грузии, кня-
зю П.Д. Цицианову «О признании го-
сударственного значения Кавказских 
Минеральных Вод (КМВ) и необходи-
мости их устройства» [6]. 

© Середина Е.В., 2023

Этим актом на длительное время 
за Кавказскими Минеральными Во-
дами признавалось выдающееся госу-
дарственное значение – регион стал 
государственным достоянием, он был 
включен в круг ведения медицинских 
учреждений и поставлен под прави-
тельственный надзор.

При наместнике Кавказа князе 
М.С. Во ронцове была учреждена Ди-
рекция Кавказских Минеральных 
Вод с отделами и штатами, при этом 
управляющим назначался военный 
генерал, который находился в подчи-
нении наместника. То есть фактиче-
ски управление городами находилось 
под царской короной. В такой форме 
и развивались курорты. В 1863 году 
в Пятигорске было создано Русское 
бальнеологическое общество с целью 
научного и практического изучения 
региона. В 1920 году оно было преоб-
разовано в Государственный институт 
курортологии. КМВ были практиче-
ски единственным регионом в России, 
где развивалась курортная наука, была 

ТУРИСТИКА
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создана специальная научная библи-
отека, начала выходить первая газета 
«Листок для посетителей КМВ», а так-
же «Записки научного бальнеологиче-
ского общества».

С 1884 года для управления была 
введена должность комиссара КМВ, 
а сама территория переведена в веде-
ние министерства государственного 
имущества. И если первым чрезвы-
чайным правительственным комис-
саром был назначен общественный и 
государственный деятель Н.П. Щеп-
кин, позже во главе КМВ стоял лейб-
медик И.В. Бертнес. Управление шло 
под эгидой медицины. Именно ме-
дицинское сообщество настояло на 
принятии в 1885 году постановления 
«Об охране источников минеральных 
вод» [9]. 

Единое управление территорией 
КМВ позволило вкладывать значи-
тельные средства в ее развитие, при 
этом некоторые хозяйственные объ-
екты оставались в частных руках и в 
местном городском управлении. В кон-
це XIX – начале XX века в Пятигорске 
был построен ряд новых зданий (ныне 
Пушкинские ванны), бювет серной 
воды в «Цветнике», гостиницы «Эр-
митаж», «Бристоль», народный дом и 
театр. В Кисловодске был разбит об-
ширный Верхний парк, построено зда-
ние Нарзанных ванн, гостиница (ныне 
санаторий «Нарзан»). В Ессентуках за-
работали новый водопровод, Верхние 
и Нижние ванны, Казенная гостиница, 
грязелечебница. 

Все это не могло не сказаться на при-
токе больных. Если в 1875 году число 
лечащихся на всех курортах соста-
вило 2240 человек, то в 1901 году их 
было 16 567, в 1903 году – 36 000, а в 
1914 году только в одном Кисловодске 
лечилось 42 000 человек [4].

В советский период для дальней-
шего становления курортов КМВ в 
1921 году по личному указанию Лени-
на вышел декрет, который способство-
вал развитию региона как лечебно-оз-
доровительного. В нем отмечалась не-
обходимость в месячный срок освобо-
дить помещения и здания, пригодные 
для устройства санаториев, и передать 
их в ведение курортных управлений в 
целях создания условий для массового 
курортного лечения [1, 5]. В результате 
территория и объекты КМВ в 1925 году 
перешли в созданное Главное курорт-
ное управление при Наркомздраве 
РСФСР, которое с 1931 года стало на-
зываться Всероссийским объединени-
ем курортов. Кроме того, в 1922 году 
было разрешено открывать частные са-
натории, а врачам – оказывать платные 
услуги, поскольку бесплатных путевок 
не хватало. Финансировался район в 
основном за счет местных источников, 
но налогообложение было льготным. 

Всероссийское объединение курор-
тов было единым органом управления 
курортами СССР до 1960 года. Но в на-
чале 1960-х годов решением ЦК КПСС 
и Совета министров СССР управление 
всеми курортами, санаториями и дома-
ми отдыха было передано ВЦСПС как 
головной организации, а фактически – 
профсоюзам разных ведомств. С этого 
времени изменилась система управле-
ния и финансирования здравниц в го-
родах КМВ, поскольку ведомственная 
принадлежность обусловила сильные 
различия в их функционировании. 
Разный уровень финансирования об-
условил разный уровень оснащения 
здравниц, спектра предоставляемых 
услуг. Городская инфраструктура же 
осталась под управлением местной 
администрации, у которой не хватало 
средств на ее развитие. Это породило 
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многие проблемы и отставание курор-
та как целостной территории. 

Подавляющее большинство трудя-
щихся прибывало на курорт по про-
фсоюзным путевкам, оплачивая до 
30% их стоимости, на срок лечения 
21–24 дня. Нуждающиеся, инвалиды и 
ветераны Великой Отечественной во-
йны получали бесплатные путевки на 
лечение. Дешевизна отдыха и лечения 
оборачивалась серьезными негативны-
ми сторонами. Прежде всего, нехват-
кой средств на обновление и совершен-
ствование лечебной базы и оборудо-
вания, ухудшением состояния зданий, 
недостаточным вложением средств в 
капитальный ремонт, инфраструктур-
ное оснащение. В течение всего совет-
ского периода курорт продолжал без-
надежно отставать от уровня оснащен-
ности его мировых аналогов. 

Сейчас КМВ – это единая курортная 
агломерация, администрация которой 
находится в Ессентуках. Но в управ-
лении есть серьезные проблемы, и эф-
фективного механизма по их решению 
пока не найдено.

Попытка создания единого механиз-
ма управления курортами КМВ пред-
принималась уже давно. В 1992 году по 
указу Президента РФ этот район полу-
чил статус особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской Феде-
рации с собственной координирующей 
администрацией. При этом непосред-
ственное государственное управление 
этим регионом возложено на админи-
страцию региона Кавказских Мине-
ральных Вод, а ее руководитель назна-
чается Президентом РФ по представ-
лению губернатора Ставропольского 
края. Это положение уже создает слож-
ность, поскольку деятельность адми-
нистрации КМВ должна находиться в 
соответствии с деятельностью губерн-

ской администрации. Сами города – 
Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и 
Железноводск – имеют собственные 
городские администрации, подчиняю-
щиеся краевым структурам, и не всегда 
распоряжения краевой или местной го-
родской администрации соответству-
ют деятельности администрации эко-
лого-курортного района. Кроме того, 
финансирование администрации КМВ 
фактически прекратилось. 

Таким образом, на территории Кав-
казских Минеральных Вод фактиче-
ски существует три органа управле-
ния – областной (Ставропольского 
края), эколого-курортный региональ-
ный и местные городские органы 
управления. Часто их постановления и 
действия идут вразрез. Это приводит к 
разбалансированию управления регио-
на и хаотичной застройке территории 
даже в тех местах, где это запрещено 
в целях сохранения природных ланд-
шафтов. С конца 1990-х годов в КМВ 
бурно шло строительство согласно 
стратегии развития краевой экономи-
ки. Росли жилые кварталы, промыш-
ленные объекты, торговые центры, 
кафе, магазины, заправки – к сожа-
лению, часто даже в пределах второй 
зоны санитарной охраны, где согласно 
экологическим требованиям по охране 
источников нельзя строить такие объ-
екты. Несмотря на это, надзорные ор-
ганы, в том числе и природоохранные, 
выдавали разрешения, хотя экологи и 
общественники регулярно устраивали 
акции протеста. 

Строительство жилых массивов 
было вызвано необходимостью реа-
лизовать принятую в государстве жи-
лищную программу, удовлетворять 
нужды местного населения. Но в на-
чале 2000-х годов в регионе произошел 
скачок роста населения за счет мигра-
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ции: сюда переехали почти 200 тысяч 
человек – жителей соседних с Чечен-
ской Республикой территорий, бежав-
ших из горячих точек. Кроме того, в 
2014 году в регион иммигрировали 
6,4 тысячи человек из Армении, Уз-
бекистана, Азербайджана, Украины и 
других стран. Плотность населения за 
эти годы в 4 раза превысила показате-
ли Ставропольского края в целом, и 
сейчас она составляет 150 человек на 
1 кв. км [10]. На зарубежных курор-
тах подобного профиля численность 
населения регулируется местными 
органами, у нас нерегулируемый рост 
привел к перенаселенности региона, а 
в результате – к превышению предель-
но допустимых нагрузок на природные 
ландшафты в несколько раз, резкому 
ухудшению окружающей среды за счет 
строительства жилых массивов, росту 
свалок, транспортному загрязнению 
воздушной среды, высокому уровню 
износа инженерных коммуникаций. 
Данные действия нарушили экологи-
ческое состояние зон санитарной ох-
раны, особенно в местах массовой за-
стройки. Серьезной проблемой явля-
ется состояние первого горизонта ми-
неральной воды, который уже не при-
годен для питья, а только для купания 
и ванн. Эксплуатация скважин идет с 
серьезными нарушениями [3]. 

В настоящее время на территории 
КМВ функционируют здравницы, 
принадлежащие разным структурам 
с разными формами собственности: 
государственные профсоюзные здрав-
ницы, финансирующиеся из федераль-
ного бюджета; городские, финансиру-
ющиеся за счет городского бюджета; 
ведомственные санатории и пансиона-
ты; частные гостиницы, пансионаты – 
отечественные, иностранные и со сме-
шанной собственностью с иностран-

ным участием. Поскольку здравницы 
подчиняются разным руководителям, 
ведомствам, хозяевам, есть сложности 
в управлении курортом. Подобная си-
туация имела место в начале ХХ века, 
когда на территории КМВ также дей-
ствовали разные собственники, и дохо-
ды от их деятельности шли в местные 
бюджеты. Позже все здравницы были 
национализированы. 

В 2022 году по иску Генпрокурату-
ры были переданы от собственников 
в доход государства 34 санаторно-ку-
рортных учреждения (в том числе го-
стиницы, поликлиники), включающие 
1763 объекта недвижимости [2]. Таким 
образом, в регионе происходит передел 
собственности санаторно-курортных 
учреждений. Представляется, что на-
ционализация здравниц не приведет 
к их эффективному использованию – 
это уже было выявлено в советское 
время. Разные формы собственности, 
конечно, усложняют управление реги-
оном, но создают здоровую конкурен-
цию и увеличивают доходы в местные 
бюджеты.

Для более эффективного развития 
КВМ в июне 2019 года в целях реали-
зации государственной политики по 
изучению, использованию и охране 
природных лечебных ресурсов, разви-
тию базовых отраслей, модернизации 
курортной и инженерной инфраструк-
туры, а также созданию условий для 
повышения инвестиционной привле-
кательности региона распоряжени-
ем администрации Ставропольского 
края была утверждена Концепция со-
хранения, восстановления и развития 
особо охраняемого эколого-курортно-
го региона Российской Федерации – 
Кавказские Минеральные Воды в гра-
ницах территории Ставропольского 
края [8]. В ней предложено восстано-
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вить полномочия администрации эко-
лого-курортного района, а контроль за 
выполнением всех мер возложить на 
губернатора края. Согласно Концеп-
ции финансирование должно идти за 
счет федеральных, краевых средств 
и средств бюджетов муниципальных 
образований. Это фактически не ме-
няет схему финансирования региона, 
но в ней отмечается восстановление 
администрации КМВ. Фактически 
предлагается та же схема управления, 
которая была утверждена в 1992 году. 
Она может стать жизнеспособной при 
условии более значимой роли адми-

нистрации как единой, главной для 
развития региона и при соответствую-
щем финансировании. 

Согласно Концепции на реализа-
цию планируемых мероприятий до 
2026 года предполагается объем финан-
сирования порядка 48 млрд рублей [7]. 
Остается полагать, что эти средства 
будут получены, и регион постепенно 
станет решать назревшие проблемы. 
Этот уникальный район должен рас-
сматриваться в первую очередь как ме-
сто лечения наших соотечественников, 
и нужно сделать все возможное, чтобы 
сохранить его ресурсы.
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В.М. КИЦИС, Г.В. ОЛЕЙНИКОВА, Л.А. ПОНИМАТКИНА 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА  
В ЕВРОПЕЙСКОМ МАКРОРЕГИОНЕ  

В ДОКОВИДНЫЙ ПЕРИОД

Для оценки современного состояния международного туризма, тенденций и перспек-
тив его развития в будущем важное значение имеет исследование особенностей про-
странственной организации туризма в туристских макрорегионах. В условиях острой 
конкурентной борьбы на мировом туристском рынке, постоянного появления новых 
конкурентов важный научный интерес представляет изучение туризма в традици-
онных центрах, к числу которых, в первую очередь, относится Европа. Этот регион, 
несмотря на то что является лидером по всем показателям развития международно-
го туризма, в настоящее время постепенно сдает свои позиции и вынужден бороться 
за их сохранение на туристском рынке. Исходя из этого, в данной статье на основе 
статистической информации, опубликованной Всемирной туристской организацией 
(ЮНВТО), дается характеристика особенностей развития международного туризма в 
Европейском макрорегионе, анализ структуры туристских прибытий по субрегионам, 
а также по крупнейшим по размерам туристского потока странам в каждом субреги-
оне Европы.
Ключевые слова: туризм, туристский поток, Европа, макрорегион, субрегион, тренд.

In order to assess the current state of international tourism, trends and prospects for its devel-
opment in the future, it is important to study the features of the spatial organization of tourism 
in tourist macroregions. In the conditions of intense competition in the global tourism market, 
the constant emergence of new competitors, the study of tourism in traditional centers, which 
primarily includes Europe, is of important scientific interest. This region, despite being a leader 
in all indicators of the development of international tourism, is currently gradually losing its 
positions and has to fight for their preservation in the tourist market. Based on this, this ar-
ticle, based on statistical information published by the World Tourism Organization (UNWTO), 
provides a characterization of the features of the development of international tourism in the 
European macroregion, an analysis of the structure of tourist arrivals by sub-region, as well as 
the largest in terms of the size of the tourist flow of countries in each sub-region of Europe..
Keywords: tourism, tourist flow, europe, macroregion, sub-region, trend.

1Ярко выраженным трендом в геогра-
фии туристских потоков в Европей-
ском туристском макрорегионе явля-
ется их внутрирегиональный характер. 
В целом данная тенденция развития 
международного туризма характерна 
и для других развитых в туристском 

© Кицис В.М., Олейникова Г.В., Пониматки-
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отношении макрорегионов, выделя-
емых ЮНВТО, – Американского и 
Азиатско-Тихоокеанского. Однако за 
общим направлением туристских по-
токов скрываются особенности, харак-
терные как для субрегионов, входя-
щих в состав макрорегиона, так и для 
отдельных стран. Выявление и анализ 
факторов, влияющих на географию 
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туристских потоков, способствуют 
разработке и принятию программ по 
устранению негативных тенденций в 
масштабах и географии перемещений 
туристов. 

Цели исследования. Цель статьи 
состоит в том, чтобы выявить основ-
ные тенденции в географии въездного 
туризма в субрегионах Европейского 
макрорегиона и в отдельных странах. 
Объектом изучения является въезд-
ной туристский поток в европейские 
страны, а предметом – динамика этих 
потоков и их направление внутри Ев-
ропейского туристского макрорегиона.

Состоянию туризма в европейских 
странах и тенденциям его развития в 
нашей стране посвящено большое ко-
личество научной и учебной литера-
туры. Основная их масса сосредотачи-
вает свое внимание на характеристике 
туристских ресурсов отдельных евро-
пейских стран, особенностях и уровне 
развития их инфраструктуры, разме-
рах туристского потока, роли в между-
народном туризме и других вопросах. 
В то же время анализ внутрирегио-
нальных турпотоков в отдельных ту-
ристских макрорегионах, выделяемых 
ЮНВТО, в отечественной литературе 
встречается крайне редко. Так, можно 
выделить работы А.Ю. Александро-
вой [1, 2], В.И. Кружалина с соавтора-
ми [4], А.С. Малафий [5].

Изучение географии туристских 
потоков как в мире в целом, так и по 
отдельным макро- и субрегионам тре-
бует понимания принципов их фор-
мирования и особенностей простран-
ственного распространения. Эти осо-
бенности в силу постоянных количе-
ственных и качественных изменений 
представляют большой интерес для 
исследования и требуют их постоян-
ного анализа.

Материал и методы исследования. 
Данное исследование проведено на 
основе обработки большого массива 
статистической информации за пери-
од с 2007 по 2019 год, опубликованной 
Всемирной туристской организацией 
(ЮНВТО) [8, 9, 10]. Одним из глав-
ных показателей развития туризма в 
отдельно взятой стране или в регионе, 
наряду с доходами от туризма и расхо-
дами на туризм, является величина ту-
ристского потока, характеризующего 
спрос на туристские продукты. Поэто-
му для анализа внутрирегионального 
характера туризма в Европе изучены 
масштабы въездного туризма в евро-
пейские страны за 13-летний период 
до коронавирусной пандемии. При на-
писании статьи использовались такие 
методы исследования, как сравнение, 
обобщение, анализ, методы математи-
ческой статистики и др.

В процессе обработки статистиче-
ской информации было выявлено, что 
по отдельным странам въездной ту-
ристский поток отражает только ко-
личество прибытий туристов (напри-
мер, Испания, Франция и др.), тогда 
как по целому ряду стран указывается 
общее количество прибытий туристов 
и экскурсантов (например, в Польше 
в 2019 году указано 88 515 тыс. при-
бытий, тогда как число туристских 
прибытий составило всего 21 158 тыс., 
а остальные 67 357 тыс., или 76,1% от 
общего числа прибытий, пришлись на 
долю экскурсантов) [9]. В целях сопо-
ставимости данных о величине турист-
ских прибытий по странам Европы ис-
пользовались также сведения по 145 
основным статистическим данным по 
туризму [8], где по большинству ев-
ропейских стран отражены сведения о 
количестве прибытий туристов и экс-
курсантов.
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Результаты исследования и их об
суждение. Европейский туристский 
макрорегион является ведущим ту-
ристско-рекреационным регионом 
мира. В 2019 году на него приходилось 
50,9% международных туристских при-
бытий и 39% доходов от международ-
ного туризма. Даже в условиях панде-
мии COVID-19 макрорегион не только 
сохранил свое лидирующее положение 
в международном туризме, но и увели-
чил свою долю на мировом туристском 
рынке: его удельный вес в междуна-
родных прибытиях туристов вырос до 
59,1%, по доходам – до 43,6% [10].

О роли европейских стран в между-
народном туризме можно судить по со-
ставу топ-10 стран, являвшихся в 2019 
году мировыми лидерами [10]: 
• по международным туристским 

прибытиям – шесть стран Европы 
(Франция, Испания, Италия, Тур-
ция, Германия и Великобритания), 
две американские (США и Мекси-

ка) и две азиатские (Китай и Таи-
ланд);

• по доходам (поступлениям) от меж-
дународного туризма – пять евро-
пейских стран (Испания, Франция, 
Великобритания, Италия и Герма-
ния), одна американская (США) 
и четыре азиатские (Таиланд, Япо-
ния, Австралия и Макао);

• по расходам на международный 
туризм – пять европейских стран 
(Германия, Великобритания, 
Франция, Россия, Италия), две 
американские (США и Канада) и 
три азиатские (Китай, Австралия и 
Республика Корея).

В пределах Европейского макроре-
гиона ЮНВТО выделяет четыре су-
брегиона: Северная Европа, Западная 
Европа, Центральная и Восточная Ев-
ропа (ЦВЕ), Южная (Средиземномор-
ская) Европа. Субрегионы играют раз-
ную роль в европейском туризме (см. 
табл.). 

Количество и удельный вес европейских субрегионов  
в международных туристских прибытиях [9]

Регион

2007 г. 2010 г. 2012 г. 2019 г.

тыс.
уд. 
вес, 

%
тыс.

уд. 
вес, 

%
тыс.

уд. 
вес, 

%
тыс.

уд. 
вес, 

%
Европейский макроре-
гион, всего 495 069 100 488 168 100 548 303 100 739 537 100
Северная Европа 62 641 12,6 59 579 12,2 68 186 12,4 83 717 11,3
Западная Европа 153 846 31,1 153 358 31,4 165 653 30,2 205 155 27,7
Центральная и Восточ-
ная Европа 107 805 21,8 103 619 21,2 123 984 22,6 153 850 20,8
Южная Европа 170 777 34,5 171 612 35,2 190 480 34,8 296 715 40,2

Из данных таблицы видно, что при-
бытия туристов в Европу распределя-
ются по субрегионам неравномерно: 
выделяется субрегион Южная Европа, 
лидирующий по числу международных 

туристских прибытий. Мало того, его 
роль постоянно возрастает: удельный 
вес субрегиона в международных при-
бытиях туристов вырос с 34,5% в 2007 
году до 40,2% в 2019 году. Второе ме-
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сто занимает Западная Европа, однако 
за рассматриваемый период доля этого 
субрегиона в международных турист-
ских прибытиях сократилась больше, 
чем в остальных субрегионах: по срав-
нению с 2007 годом удельный вес За-
падной Европы снизился на 3,4%, в то 
время как в Северной Европе сокраще-
ние произошло на 1,3%, а в Централь-
ной и Восточной Европе – на 1%. Здесь 
следует отметить, что за период с 2007 
по 2019 год в Западной Европе наблю-
даются самые низкие темпы приро-
ста числа международных туристских 
прибытий – 33,4%. За это же время в 
Северной Европе этот показатель вы-
рос на 33,6%, в Центральной и Восточ-
ной Европе – на 42,7%, а в Южной – на 
73,7%.

Обращает на себя внимание паде-
ние масштабов туристского потока в 
2010 году по сравнению с 2007 годом 
как в целом по Европейскому макро-
региону (–1,4%), так и по отдельным 
субрегионам: в Западной Европе – на 
0,3%, в Центральной и Восточной Ев-
ропе – на 3,9%, в Северной Европе – на 
4,9%. Причина – последствия мирово-
го финансового кризиса 2008–2009 го-
дов и медленный выход из него многих 
стран. Однако в Южной Европе в 2010 
году по отношению к уровню 2007 года 
наблюдался пусть и незначительный 
(+0,5%), но прирост международных 
туристских прибытий, что является 
следствием высокой аттрактивности 
природных и культурно-исторических 
туристских ресурсов данного субре-
гиона.

В Европейском макрорегионе весь-
ма ярко прослеживается внутрирегио-
нальный туризм. Данная особенность 
обусловлена рядом природных, исто-
рических, экономических и политиче-
ских обстоятельств [1–7]:

• огромное разнообразие природных 
туристско-рекреационных ресур-
сов;

• большое количество государств (в 
Европейский туристский макроре-
гион входят 54 страны), отличаю-
щихся историей развития, культур-
ными традициями, этническими 
особенностями при значительном 
числе культурно-исторических до-
стопримечательностей;

• достаточно компактная территория 
с прекрасной сетью транспортных 
коммуникаций и высоким уровнем 
развития туристской инфраструк-
туры;

• достаточно свободное перемеще-
ние туристов вследствие подписа-
ния Шенгенского соглашения об 
упрощении паспортного и тамо-
женного контроля и заключения 
Маастрихтского договора о соз-
дании Европейского союза (ЕС) с 
фактической отменой внутренних 
границ, а также упрощенный визо-
вый режим для некоторых стран, 
не входящих в ЕС и Шенгенское 
соглашение;

• огромное число разнообразных ту-
ристских продуктов и программ, 
способствующих развитию различ-
ных видов туризма (европейские 
страны являются родоначальни-
ками большинства традиционных 
и современных видов туризма) и 
использующихся в течение всего 
года;

• относительно низкий уровень пре-
ступности при достаточно высоком 
уровне безопасности туристов.

Большое количество стран на отно-
сительно небольшой по площади тер-
ритории способствует тому, что осмо-
треть туристские достопримечатель-
ности нескольких государств можно 
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всего за несколько дней, а добраться до 
любого из них – всего за несколько ча-
сов. В связи с этим экономия средств и 
времени на поездки выступает важным 
мотивом совершения туристских поез-
док внутри Европейского макрорегио-
на. Таким образом, все это способству-

ет интенсивному внутрирегионально-
му туристскому обмену.

О масштабах внутрирегионального 
туризма в Европейском макрорегионе 
можно судить по размерам въездного 
международного туристского потока, 
представленного на рис. 1.

0,7
5,9 3,5

0,6 0,4

87,2

1,71,1
7,4 5,9

1,4 0,8

81,7

1,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 г. 2019 г.

П
ри

бы
ти

я
не

кл
ас

-

си
ф
иц

ир
ов

ан
ны

е

Рис. 1. Удельный вес туристских макрорегионов  
в международных туристских прибытиях в Европейский макрорегион, % [8, 9]

Данные рис. 1 позволяют сделать 
следующие выводы:
• доля европейских стран во въезд-

ном туризме в макрорегион на про-
тяжении длительного периода вре-
мени составляет более 4/5 общего 
объема туристских прибытий;

• однако за период с 2007 по 2019 год 
наблюдается устойчивая тенден-
ция снижения удельного веса евро-
пейских стран в объеме туристских 
прибытий в макрорегион (с 87,2 до 
81,7%);

• отмечается тенденция изменения 
географии туристских потоков в 

сторону увеличения прибытий из 
других макрорегионов, в связи с 
чем их удельный вес постоянно 
возрастает: доля Африканского 
макрорегиона выросла за исследу-
емый период на 57,1%, Американ-
ского – на 25,4%, АТР – на 68,6%, 
Ближневосточного – в 2,33 раза, 
Южноазиатского – в 2 раза. 

Таким образом, европейцы в своих 
туристских поездках все в большей 
степени отдают предпочтение посеще-
нию стран других макрорегионов, не-
жели совершению внутриевропейских 
поездок. 
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Вместе с тем важно отметить, что в 
разрезе всех четырех субрегионов Ев-
ропейского макрорегиона за период с 
2007 по 2029 год выделяются три вида 
тренда по направлению въездного по-
тока из отдельных туристских макро-
регионов – восходящий, нисходящий и 
колеблющийся. 

Восходящий тренд туристских при-
бытий характерен только для субреги-
она Южная Европа. За рассматрива-
емый период его удельный вес в при-
бытиях в Европу в целом из Азиатско-
Тихоокеанского макрорегиона вырос 
с 15,8 до 27,0%, Африканского – с 17,3 
до 37,0%, Американского – с 27,5 до 
39,1%, Европейского – с 35,1 до 40,4% 
и Ближневосточного – с 40,5 до 57%. 

Нисходящий тренд во въездном ту-
ризме преобладает в странах Западной 
Европы. Падение наблюдается в прибы-
тиях из стран Африканского (–10,5%), 
Американского (–8,4%), Азиатско-Ти-
хоокеанского (–7,7%) и Ближневосточ-

ного (–15,2%) макрорегионов. Нисхо-
дящий тренд отмечен и в потоках в Се-
верную Европу из стран Африканского 
(–8,7%) и своего Европейского (–1,7%) 
макрорегионов, а также в Центральную 
и Восточную Европу из Африканского 
макрорегиона (–0,5%).

Колеблющийся (неустойчивый) 
тренд (возрастание удельного веса в 
отдельные годы, а в другие – падение) 
чаще всего встречается в прибытиях 
субрегионов Центральная и Восточная 
Европа и Северная Европа (из Аме-
рики, АТР, Европы (кроме Северной 
Европы), Ближнего Востока и Южной 
Азии) и из Западной Европы в другие 
европейские страны. Обращает на себя 
внимание, что данный тренд характе-
рен для прибытий во все субрегионы 
Европы из Южной Азии.

Снижение интереса жителей евро-
пейских стран к поездкам внутри свое-
го макрорегиона можно проследить по 
данным рис. 2.
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Данные рис. 2 свидетельствуют, что 
внутрирегиональные потоки в Евро-
пейском макрорегионе постепенно ос-
лабевают, но не по своим масштабам 
(за период с 2007 по 2019 год они вы-
росли на 40,1%), а по удельному весу, 
поскольку объемы потока европейских 
туристов в другие макрорегионы за 
рассматриваемый период росли на-
много быстрее: в Америку – на 86,9%, 
в Африку – в 2,39 раза, в АТР – в 
2,55 раза, в Южную Азию – в 2,75 раза, 
на Ближний Восток – в 3,37 раза. При-
чины такой ситуации, по нашему мне-
нию, в том, что туристские маршруты 
по европейским странам давно стали 
традиционными, а поскольку жители 
европейских стран часто путешеству-
ют с детьми, то, став взрослыми, они 
начинают «осваивать» новые маршру-
ты вне Европейского макрорегиона.

Из данных рис. 2 также видно, что 
удельный вес внутрирегионального 
турпотока снижается во всех субреги-
онах, однако темпы падения различны. 
Так, в субрегионе Северная Европа за 
отмеченный период времени сокраще-
ние было самым большим и составило 
8,2%. Это, на наш взгляд, вызвано не 
только определенной удаленностью 
стран этого субрегиона от стран ЦВЕ 
и Южной Европы, но и снижением 
туристских прибытий с деловыми и 
профессиональными целями (падение 
удельного веса на 4% за указанный пе-
риод) и достаточно узкой специали-
зацией этого субрегиона (преимуще-
ственно на экологическом туризме). 

Второе место по размерам падения 
удельного веса внутриевропейского 
турпотока занимает Южная Европа 
(–6,5%), что вызывает некоторое недо-
умение, поскольку этот субрегион еще 
с давних времен привлекает туристов 
своей широкой туристской специали-

зацией: лечебно-оздоровительными 
ресурсами, памятниками истории, воз-
можностью совершения морских круи-
зов по Средиземноморью и др. 

Снижение удельного веса европей-
ских стран во внутрирегиональном ту-
ристском потоке субрегиона Западная 
Европа (на 5,2%) вызвано, по нашему 
мнению, тем, что доходы населения в 
этом регионе в целом самые высокие, 
и, естественно, туристы могут себе 
позволить более дальние туристские 
маршруты.

Менее всего внутрирегиональные 
турпотоки упали за рассматриваемый 
период в субрегионе Центральная и 
Восточная Европа – на 3,3%, что обу-
словлено достаточно тесными истори-
ческими и экономическими связями 
многих стран этого субрегиона (учиты-
вая вступление ряда этих стран в Евро-
пейский союз) с остальными странами 
Европы.

Вместе с тем следует подчеркнуть, 
что основными поставщиками тури-
стов на внутриевропейский рынок 
являются страны Западной Европы и 
Средиземноморья – на их долю прихо-
дится 2/3 всех международных турист-
ских прибытий в Европейский макро-
регион.

География прибытий в Европейский 
макрорегион достаточно широка, но 
при этом значительно отличается по 
субрегионам Европы. Например, на 
долю Американского макрорегиона в 
2019 году в Северной Европе приходи-
лось 13,7% туристского потока в этот 
субрегион, тогда как в Западной Евро-
пе – 8,9%, в Южной Европе – 7,2%, а 
в Центральной и Восточной Европе – 
лишь 2,2% [8, 9]. Низкий показатель 
въезда туристов в ЦВЕ из Америки об-
условлен не только географическими 
особенностями (удаленностью этого 
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макрорегиона), но и политическими 
и экономическими (введение санк-
ций, более низкий уровень развития 
туристской инфраструктуры, чем в 
других европейских странах, низкий 
уровень информированности о турист-
ских достопримечательностях субре-
гиона и пр.) причинами.

Если во въездном туристском пото-
ке в субрегионы Северная, Западная и 
Южная Европа можно выделить, на-
ряду с внутрирегиональным потоком, 
прибытия туристов из Америки и АТР, 
то в субрегионе Центральная и Восточ-
ная Европа – только прибытия из АТР, 
на долю которых в 2019 году пришлось 
4,7% общего объема международных 
туристских прибытий. При этом сле-
дует отметить, что основная масса 
прибытий в субрегион приходится на 
Российскую Федерацию, удельный вес 
которой в 2019 году составил 42,2% от 
величины потока из АТР, или 2% от 
всей суммы прибывших в данный су-
брегион [8, 9].

В Европе расположены самые по-
сещаемые в мире страны – Франция 
(90,9 млн прибытий в 2019 году) и Ис-
пания (83,5 млн прибытий). О роли 
этих стран в туризме Европейского ма-
крорегиона можно судить по данным 
2019 года [8, 9]:
• на долю Франции приходилось 

44,3% прибытий в Западную Евро-
пу, а Испании – 28,1% прибытий в 
Южную Европу;

• эти две страны обеспечивали 35,6% 
от числа прибытий европейцев в 
эти два субрегиона;

• на них приходилось 23,8% (т.е. поч-
ти каждый четвертый) всего объ-
ема прибытий в Европейский ма-
крорегион. 

Германия, занимающая второе место 
после Франции в Западной Европе по 

размерам международных туристских 
прибытий, значительно отстает от ли-
дера. В 2019 году число прибытий в 
страну составило почти 39,6 млн, что 
в 2,3 раза меньше, чем во Францию. 
В то же время если 80% прибытий во 
Францию составляли европейцы, то в 
Германии – 74,5%, т.е. Франция у жи-
телей европейских стран вызывает 
больший интерес, чем Германия. Одна-
ко с годами ситуация меняется в поль-
зу Германии: в 2007 году удельный вес 
европейцев в прибытиях во Францию 
достигал 85,7%, а в Германии – 75,4%, 
т.е. темпы прироста прибытий в Герма-
нию в 2019 году по сравнению с 2007 
годом были выше, чем во Францию, – 
соответственно 60,1 и 5% [8, 9].

В Южной Европе вслед за Испанией 
по числу международных туристских 
прибытий выделяется Италия, в кото-
рой в 2019 году отмечено 64,5 млн при-
бытий, при этом 88,5% составляли ев-
ропейцы, тогда как в Испании – 85,5%. 
В этом субрегионе картина соотноше-
ния роли Италии и Испании аналогич-
на соотношению Германии и Франции 
в Западной Европе. В 2007 году доля 
европейцев в прибытиях туристов в 
Испанию составляла 93,6%, а в Ита-
лию – 90,4%. Таким образом, можно го-
ворить, что темпы прироста прибытий 
жителей европейских стран в Италию 
выше, чем в Испанию: в 2019 году в 
сравнении с уровнем 2007 года темпы 
прироста составили соответственно 
56,3 и 31,4% [8, 9]. 

Такую же роль, как и Франция, игра-
ет Великобритания в Северной Евро-
пе. Удельный вес Соединенного Ко-
ролевства в прибытиях европейских 
туристов составил в 2019 году 44,4%. 
Однако надо отметить, что значение 
страны постепенно снижается, так как 
в 2007 году на долю Великобритании 
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приходилось 48% прибытий жителей 
европейских стран в Северную Европу. 
Справедливости ради подчеркнем, что 
темпы падения удельного веса Велико-
британии в субрегионе ниже, чем во 
Франции и в Испании, где удельный 
вес прибытий европейцев в 2007 году 
составлял соответственно 53,8 и 36,2% 
от величины прибытий в соответству-
ющий субрегион [8, 9].

Среди других стран Северной Евро-
пы по размерам и удельному весу вну-
трирегионального туризма выделим 
Данию (в 2019 году всего было 14,6 млн 
прибытий, из них на долю европейцев 
приходилось 78,9%) и Ирландию (поч-
ти 11 млн прибытий, включая 76,5% 
европейцев).

Из стран ЦВЕ по роли во внутри-
региональном туризме следует выде-
лить Российскую Федерацию, Польшу 
и Венгрию. Удельный вес этих трех 
стран в общем количестве европей-
ских туристских прибытий в субреги-
он в 2019 году достигал 40,6%. Доля 
европейцев в прибытиях по указан-
ным странам в 2019 году составляла: в 
Польше – 98,2%, в Венгрии – 96,2% и в 
России – 79,8%. Однако если по срав-
нению с 2007 годом картина в Польше 
и Венгрии практически не изменилась 
(удельный вес туристов из европей-
ских стран составлял соответственно 
98,6 и 97,5%), то в Российской Феде-
рации доля прибытий из других стран 
Европы достигала 89%, т.е. снизилась к 
2019 году на 9,2% [8, 9].

Выводы. Таким образом, на основа-
нии вышесказанного можно констати-
ровать:
• во-первых, в европейском макро-

регионе доминирует внутрирегио-
нальный туризм, на долю которого 
приходится более 4/5 общего объ-
ема международных туристских 
прибытий;

• во-вторых, внутрирегиональный 
туризм в Европейском макрореги-
оне обусловлен рядом его природ-
ных, исторических, экономических 
и политических особенностей;

• в-третьих, удельный вес внутри-
региональных потоков туристов 
в макрорегионе, несмотря на рост 
их объемов, постепенно снижается 
вследствие более быстрого роста 
размеров потока европейских тури-
стов в другие макрорегионы;

• в-четвертых, в борьбе за туристов 
из европейских стран лидеры в 
лице Франции и Испании не вы-
держивают конкуренции и сдают 
рыночные позиции при усиливаю-
щейся роли Италии и Германии; 

• в-пятых, в каждом субрегионе мож-
но выделить страны, играющие 
наиболее важную роль во внутри-
региональном туристском потоке, 
ими являются наиболее развитые 
индустриальные страны, отличаю-
щиеся достаточно высоким уров-
нем жизни и, соответственно, дохо-
дами населения (Франция, Герма-
ния, Великобритания и др.).
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