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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ

В условиях трансформирующей-
ся экосистемы российского туризма, 
переориентации ключевых рынков 
въездного и выездного туризма, из-
менения парадигмы места России и ее 
рекреационных и трудовых ресурсов 
в глобальном мире перед учеными и 
преподавателями остро встают новые 
научные и практические проблемы, 
для которых необходимо в короткие 
сроки найти теоретически и методоло-
гически обоснованные решения и вы-
работать методики реализации новых 
механизмов.

Ставшая за 18 лет традиционной 
Международная научно-практическая 
конференция «ТУРИЗМ И РЕКРЕА-
ЦИЯ: фундаментальные и прикладные 
исследования» все прошедшие годы 
была и остается ключевой площадкой 
для обсуждения самых важных вопро-
сов. Мне представляется, что на со-
временном этапе важными становятся 
следующие подходы:

1. Обеспечение конкурентоспособ-
ности российской туристской сферы 
в новом глобальном многополярном 
мире с изменившимися направлени-
ями туристских потоков. Туризм по 
своей сути предполагает международ-
ный обмен, и нам, безусловно, нельзя 
закрываться от сотрудничества. В этом 
плане Российская международная 
академия туризма продолжает вести 
активную работу с Международной 
организацией социального туризма 

(ИСТО). Мы по-прежнему поддержи-
ваем основные идеи по ответственному 
и устойчивому туризму для всех, кото-
рые провозглашает организация. В по-
следнее время, под воздействием в том 
числе и наших работ, ИСТО пропаган-
дирует в мире идею социоцентриро-
ванного устойчивого туризма с акцен-
том на решение социальных вопросов, 
которым часто уделяется мало внима-
ния по сравнению с экологическими и 
экономическими аспектами туризма.

Движение в одном русле с прогрес-
сивным человечеством ставит перед 
нами задачи по формированию уни-
версальных и профессиональных ком-
петенций студентов, которых мы гото-
вим. Сейчас, в период формирования 
новых образовательных стандартов 
4-го поколения для направлений выс-
шего образования, важно учесть эти 
аспекты и заложить их в формулиров-
ки общепрофессиональных компетен-
ций. Там должны быть отражены при-
оритеты устойчивого ответственного 
социального туризма.

2. Российская международная ака-
демия туризма продолжает академиче-
ское сотрудничество с международны-
ми партнерскими вузами. Мы готовим 
студентов по программам двух дипло-
мов с Университетской группой ВА-
ТЕЛЬ (Франция) и Миланским уни-
верситетом Бикокка (Италия). За годы 
сотрудничества Академии удалось вы-
строить систему подготовки кадров, 

СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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ориентированную на работу с европей-
скими рынками. Но сейчас, понимая, 
что открываются новые перспективы 
на азиатском и ближневосточном на-
правлениях международного сотруд-
ничества, мы ставим перед собой за-
дачу по организации академической 
мобильности и адаптации образова-
тельных систем с университетами Ин-
дии, Ирана, Китая. Эти вопросы пока 
мало исследовались в методологии и 
технологии профессионального обра-
зования. Практически нет педагогиче-
ских методик по адаптированному об-
разованию в условиях специфической 
межкультурной среды. Наши турист-
ские организации, в 2015–2019 годах 
адаптировавшиеся к приему туристов 
из Китая, пока не готовы к массовым 
потокам из Индии и стран Ближнего 
Востока.

Недавно у меня состоялась встре-
ча в Посольстве Ирана с генеральным 
директором компании «Нусази Аб-
бас Абад Иран» господином Хаджази. 
Присутствовали также два мэра окру-
гов Тегерана. Мы договорились о рас-
ширении сотрудничества в туристской 
и образовательной деятельности. 

3. Во внутреннем туризме также ме-
няются приоритеты и растут потоки, 
прежде всего лечебно-оздоровитель-
ного туризма. Предприятия санатор-
но-курортного комплекса сейчас при-
влекают крупные инвестиции и увели-

чивают загрузку. Однако эта сфера для 
туристской науки и образования все 
еще остается вторичной. Не сформиро-
вана система подготовки кадров, осо-
бенно в области менеджмента. Такой 
подготовкой не занимаются учебные 
заведения ни медицинского профиля, 
ни сервисно-экономического. 

В марте в Академии прошел 
VII Международный форум «ТУ-
РИЗМ: НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ», 
темой которого стало «Совершенство-
вание санаторно-курортного комплек-
са Российской Федерации средствами 
туризма и образования». Актуальность 
темы обусловлена как теми задачами, 
которые ставит руководство страны 
по оздоровлению нации и увеличению 
продолжительности жизни населения 
страны, так и необходимостью решать 
возникающие проблемы в ходе раз-
вития отрасли. Среди участников со-
брания присутствовали зарубежные 
ученые из Италии, Франции, Узбеки-
стана, Беларуси, представители рос-
сийских высших учебных заведений, 
отечественной отрасли туризма и ин-
дустрии гостеприимства, санаторно-
курортного комплекса из различных 
регионов Российской Федерации. Фо-
рум наметил основные пути решения 
обозначенных проблем и выработал 
рекомендации.

Е.Н. Трофимов
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Г.А. ФРОЛОВ

ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА

Проведен анализ актуальности формирования новых подходов к управлению пред
приятиями санаторнокурортного комплекса на основе принципов социоцентриро
ванного устойчивого развития. Выявлены специфические факторы устойчивого раз
вития санаториев, базирующиеся на принципах глобальной концепции устойчивого 
развития и теоретических подходах к основным направлениям развития, выявленных 
для курортнорекреационных территорий. Предложены подходы к формированию спе
цифической системы сертификации устойчивого развития санаториев, определяемые 
основными факторами устойчивого развития предприятий санаторнокурортного 
комп лекса.
Ключевые слова: устойчивое развитие, санаторий, санаторно-курортный комплекс регио-
на, ESG, сертификация.

The article analyzes the relevance of the formation of new approaches to the management of 
companies of the sanatoriumresort complex based on the principles of sociocentered sustain
able development. The specific factors of the sustainable development of sanatoriums based on 
the principles of the global concept of sustainable development and theoretical approaches to 
the main directions of development are identified for resort and recreational areas. Approaches 
to the formation of a specific certification system for the sustainable development of sanatori
ums are proposed, determined by the main factors of the sustainable development of companies 
of the sanatoriumresort complex.
Keywords: sustainable development, sanatorium, sanatorium-resort complex of the region, ESG, 
certification.

1В настоящее время в условиях транс-
формации рынков, развития внутрен-
него туризма и повышения потреби-
тельского спроса на услуги санаторно-
курортных предприятий начинается 
новый этап развития санаторно-ку-
рортного комплекса. В сферу приходят 
крупные инвесторы. Именно сейчас 
предприятиям санаторно-курортного 
комплекса необходимо выработать но-
вые модели реализации бизнес-процес-
сов и реализации основных функций.

Национальные цели устойчивого 
развития Российской Федерации до 

© Фролов Г.А., 2023

2030 года определяют вопросы здоро-
вьесбережения населения, задачи обе-
спечения социальной стабильности и 
гарантий, решения проблем сохране-
ния природных экосистем и ресурсов 
[5]. Роль санаториев в достижении по-
ставленных задач велика и будет воз-
растать [1]. Повышение средней про-
должительности жизни в условиях 
увеличения выявленных хронических 
заболеваний возможно только в усло-
виях активной профилактики заболе-
ваемости и применения актуальных 
методик курортной медицины [3]. 

Предприятия санаторно-курорт-
ного комплекса функционируют как 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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сложная система, сочетающая бизнес-
процессы медицинских организаций 
и коллективных средств размещения 
[2]. Санатории как организации, дей-
ствующие в соответствии с лицензией 
на оказание медицинских услуг, обя-
заны обеспечивать специальные тре-
бования, связанные с безопасностью 
и качеством лечебной работы [4, 11]. 
В сравнении с гостиничными пред-
приятиями, деятельность санаториев 
сложнее как бизнес с точки зрения 
устройства операционной деятель-
ности, механики продвижения и про-
даж, уровня компетенций команды 
[5]. Более объемные затраты на фонд 
оплаты труда, содержание полноцен-
ного медицинского отделения, а также 
нередко больших территорий требуют 
более масштабных инвестиций при бо-
лее длительных сроках окупаемости. 

Предприятия санаторно-курортного 
комплекса часто расположены в сель-
ской местности и формируют поселе-
ния для своих работников, в связи с 
чем имеют особые социальные отяго-
щения [7, 10].

По данным Росстата, доходы сана-
торно-курортных организаций России 
в 2022 году превзошли допандемийные 
показатели и составили более 195 млрд 
руб., что на 27% больше, чем за 2019 
год, а количество обслуженных гостей 
составило более 6,5 млн человек. Рост 
доходов санаторно-курортных органи-
заций по сравнению с 2021 годом со-
ставил 17%, тогда санатории заработа-
ли 166 млрд руб.

На рис. 1 отражена динамика объема 
платных услуг, оказанных населению в 
санаторно-курортных организациях за 
последние 18 лет. 

Рис. 1. Динамика платных услуг, оказанных населению  
в санаторно-курортных организациях, млн руб.

М.С. Оборин [6] выделяет осо-
бенности направлений развития ку-
рортно-рекреационных территорий 
региона по следующим критериям: 
ресурсно-сырьевому, политическому, 
инфраструктурному, экологическому, 
туристско-рекреационному, социаль-

ному, экономическому, инновацион-
ному. При этом экологический опре-
деляется как «риск экологической 
катастрофы, загрязненность окружа-
ющей среды». Все эти критерии могут 
быть обоснованы факторами, относя-
щимися к трем основным направле-
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ниям устойчивого развития и факто-
рами институционального управле-
ния [8, 10]. На рис. 2 отражена модель 
соотношения факторов устойчивого 

развития предприятий санаторно-
курортного комплекса и критериев 
развития санаторно-курортного ком-
плекса территорий.

Рис. 2. Модель соотношения факторов устойчивого развития санаториев  
и курортно-рекреационных территорий

Перед каждым предприятием, входя-
щим в санаторно-курортный комплекс 
территорий, стоит задача внедрения 
моделей устойчивого развития пред-
приятий, направленных на достижение 
экономической эффективности и до-
ходности, социальной ответственности 
и экологической стабильности. А если 
принять во внимание, что часть пред-
приятий санаторно-курортного ком-
плекса являются государственными 
или входят в состав государственных 

корпораций, то их деятельность долж-
на быть максимально ответственной.

В мире сложилась практика ESG-
трансформации бизнеса [9, 14]. Клю-
чевым ее посылом является то, что со-
блюдение принципов устойчивого раз-
вития – это не только социально-гу-
манитарная философская концепция, 
но и важный инструмент достижения 
целей предпринимательской деятель-
ности [13]. Сегодня в мире вопросам 
охраны окружающей среды и внедре-
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нию механизмов рационального при-
родопользования придается большое 
значение [12]. Заботясь об экологиче-
ском равновесии, люди все чаще меня-
ют свои привычки и предпочтения для 
улучшения своей жизни без ущерба 
окружающей среде. 

В международной практике конку-
рентным преимуществом является по-
лучение экологической сертификации 
и премии предприятиями, бережно 
относящимися к окружающей среде. 
В международной сфере туризма рабо-
тают международные и национальные 
сертификационные программы пред-
приятий туризма и гостеприимства: 
Green Key Global, Green Globe, LEED, 
Green Seal, Green tourism, Biosphere 
Sustainable Tourism, Ecocamping, EU 
Ecolabel, Green Sign, GSTC by Vireo, 
Legambiente Turismo, Travelife, Austrian 
Ecolabel, Eco-Romania. Все эти системы 
универсальны и не содержат специаль-
ных требований для предприятий са-
наторно-курортного типа. Санатории, 
которые хотят заявить о своей при-
верженности принципам устойчивого 
развития, проходят сертификацию по 
стандартам отелей. Так, например, од-
ними из немногих средств размещения 
в нашей стране, неоднократно подтвер-
дившими свой статус ответственно-
сти, стали санатории «Siberia resort & 
spa» из Тюменской области, санаторий 
«Заполярье» из г. Сочи. Присвоению 
сертификатов предшествовала много-
летняя работа, крупные инвестиции в 
обеспечение благоприятной «зеленой» 
среды для отдыхающих. Эти санато-
рии прошли сертификацию по системе 
Green Key. Другие санатории пока не 
последовали их примеру. И это обосно-
вывается тем, что в современных усло-
виях, когда в страну ограничен въезд-
ной туризм, прохождение сертифика-

ции в иностранных компаниях имеет 
мало смысла.

Но самое главное – выстраивание 
политики устойчивого развития и 
ESG-трансформации бизнес-процес-
сов санатория с ориентацией только на 
требования к коллективным средствам 
размещения мы считаем ошибочным.

Модель устойчивого развития сана-
ториев должна консолидировать под-
ходы как коллективных средств раз-
мещения, так и медицинских органи-
заций. В Российской Федерации пока 
нет структур, занимающихся сертифи-
кацией коллективных средств разме-
щения в рамках стандартов устойчиво-
го развития. Но даже тогда, когда они 
появятся, к санаториям должны будут 
предъявляться специальные требо-
вания.

В модель сертификации должны 
быть заложены следующие специаль-
ные параметры, определяемые основ-
ными факторами устойчивого разви-
тия предприятий санаторно-курортно-
го комплекса:

1. В области экономического раз-
вития: 
• Работа с разнообразными группа-

ми потребителей всех возрастов. 
В последние годы меняются демо-
графические характеристики по-
требителей услуг санаториев. В це-
левую аудиторию массово начина-
ют входить дети и взрослые в воз-
расте от 35 лет. Это требует новых 
продуктов и услуг, маркетинговых 
подходов.

• Привлечение разнообразных ис-
точников финансирования: част-
ных, корпоративных, ведомствен-
ных, госбюджетных, социальных, 
страховых.

• Активное включение в экономиче-
ские экосистемы территорий.
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• Цифровизация бизнес-процессов.
• Использование возможностей «зе-

леных инвестиций».
2. В области социальной ответствен-

ности:
• Взаимодействие с системой здра-

воохранения по принятию совмест-
ных мер по профилактике хрониче-
ских заболеваний и реабилитации.

• Активное участие в просвещении 
граждан по вопросам здорового об-
раза жизни и здорового питания.

• Внедрение современных медицин-
ских методик здровьесбережения.

• Формирование рабочих мест и ус-
ловий качественной среды в местах 
проживания персонала санаториев 
в сельской местности. Осознан-
ное формирование принимающе-
го местного сообщества. Работа с 
местными стейкхолдерами по во-
влечению организаций культуры, 
образования, физической культуры 
в решение задач санатория.

• Учет этнических особенностей тер-
риторий нахождения предприятий. 
Пропаганда локальной гастроно-
мической культуры здорового пи-
тания. Разработка медицинских 
методик, основанных на традициях 
локальной народной медицины.

3. В области экологической ответ-
ственности и сохранения окружающей 
среды:

• Осознанное пользование ценны-
ми природными курортными ре-
сурсами. Использование специ-
альных инструментов для оценки 
эффективности пользования ле-
чебными грязями, минеральными 
водами.

• Повышенное внимание к качеству 
воздуха в курортных территориях. 
Максимальный переход к исполь-
зованию электротранспорта как на 
территориях санаториев, так и в го-
родах курортного значения.

• Сбор и вторичная переработка от-
ходов деятельности предприятия.

• Создание условий для повышения 
биоразнообразия животных и рас-
тений на территориях санаториев.

• Использование возобновляемой 
энергии.

Реализация моделей организации 
деятельности предприятий в соответ-
ствии с принципами устойчивого раз-
вития возможна только в условиях 
институционального регулирования и 
создания политики устойчивого раз-
вития санаторно-курортного предпри-
ятия. Реализация этой политики долж-
на осуществляться в открытом режиме 
и регулярно освещаться в нефинансо-
вой отчетности предприятий. 
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Н.И. РУБАНОВА, Т.В. РАССОХИНА, В.С. СААР,  
Л.М. ШАГАРОВ

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И КОНЦЕПТОВ 

«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ В ГОСТИНИЧНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На основании проведенного опроса руководителей и специалистов средств размещения 
дана количественная и качественная оценка процесса внедрения на предприятиях ин
дустрии гостеприимства Российской Федерации принципов устойчивости и экологич
ности. Определены теоретические подходы к пониманию концепции «зеленый отель» 
и «устойчивый отель» в индустрии гостеприимства. Выявлены основные факторы, 
определяющие препятствия и стимулы для внедрения принципов устойчивого разви
тия в коллективных средствах размещения. 
Ключевые слова: устойчивый туризм, зеленый отель, устойчивый отель, гостиница, со-
циологическое исследование, социоцентрированное устойчивое развитие, экологичность.

The article based on a survey of managers and specialists of accommodation facilities, provides 
a quantitative and qualitative assessment of the process of implementing the principles of sus
tainability and environmental friendliness in the enterprises of the hospitality industry of the 
Russian Federation. Theoretical approaches to understanding the concepts of “green hotel” 
and “sustainable hotel” in the hospitality industry are defined. The main factors determining 
obstacles and incentives for the implementation of the principles of sustainable development in 
collective accommodation facilities are identified.
Keywords: sustainable tourism, green hotel, sustainable hotel, hotel, sociological research, socio-
centered sustainable development, environmental friendliness.

Введение

1Концепция устойчивого развития яв-
ляется одним из приоритетных на-
правлений эффективного современ-
ного бизнеса [10]. В международной 
практике до недавнего времени ос-
новной акцент делался на борьбу с из-
менением климата и предотвращение 
загрязнения окружающей среды [13, 
15]. Системы сертификации отелей, 
«зеленые» инвестиционные механиз-
мы, маркетинговые инструменты были 

© Рубанова Н.И., Рассохина Т.В., Саар В.С., 
Шагаров Л.М., 2023

направлены прежде всего на аспекты 
экологизации бизнес-процессов [8]. 
Однако пандемия COVID-19 и проис-
ходящие геополитические и экономи-
ческие трансформационные процессы 
привели к тому, что все большее вни-
мание государства и бизнес стали обра-
щать на решение социальных проблем 
[9]. Современные подходы к реализа-
ции устойчивого ответственного ту-
ризма становятся все более социально 
ориентированными. 

В глобальных подходах к управле-
нию гостиничными предприятиями 
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достаточно хорошо проработан во-
прос механизмов реализации прин-
ципов экологичности в отелях. 
В исследовании Е.В. Шумаковой, 
К.М. Калясовой [12] проведен анализ 
понятий «экологически чистый от-
ель», «экологичный отель» и «эколо-
гически-устойчивый отель» и сделан 
вывод, что «это термины, которые 
считаются синонимами термина “зе-
леный отель”». Ассоциация «Green 
Hotel» определяет «зеленый отель» 
как экологически чистое жилье, ко-
торое реализует различные практики, 
направленные на снижение негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду и защиту природы [12]. 

Решение экологических проблем, 
безусловно, является важной про-
блематикой современного предпри-
нимательства [1, 2, 5–7, 11]. Однако 
концепция устойчивого развития 
предполагает более широкий под-
ход. В исследованиях Н.А. Зайцевой 
[3], М.В. Кобяк [4], Т.В. Рассохиной 
[9, 10] исследованы механизмы и ин-
струменты реализации гостиничной 
деятельности на основе принципов 
устойчивого развития. Однако пока 
в Российской Федерации нет сло-
жившихся механизмов реализации 
бизнес-процессов, эти проблемы не 
отражаются в подходах к класси-
фикации отелей. Нет национальной 
системы сертификации устойчивых 
отелей. В условиях, когда между-
народные операторы не работают 
в Российской Федерации, пробле-
ма формирования единых подходов 
и выявления проблем внедрения 
принципов устойчивого развития и 
концептов зеленой экономики в го-
стиничных предприятиях Россий-
ской Федерации становится макси-
мально актуальной. 

Материалы и методы 

Цель исследования – дать количе-
ственную и качественную оценку про-
цесса движения туристской сферы на-
шей страны в направлении устойчиво-
сти и экологичности. 

Исследование носит дескриптив-
ный (описательный) характер [14], 
решая следующие задачи: 1) дать 
оценку уровня распространенности 
практики ведения экологически от-
ветственного и/или устойчивого ту-
ристского бизнеса; 2) определить фак-
торы и условия, как мотивирующие, 
так и препятствующие формирова-
нию продуктов «зеленого» и устойчи-
вого туризма. Кроме того, данное ис-
следование является аналитическим, 
так как используется для выяснения 
причин, лежащих в основе изучаемо-
го явления, подтверждения гипотез о 
закономерностях современного раз-
вития, а также решения еще одной за-
дачи – на основании ответов выявить 
действенные механизмы стимулиро-
вания предложения продуктов «зеле-
ного» туризма.

Исследование базируется на резуль-
татах проведенного опроса (анкетиро-
вания) руководителей и специалистов 
отечественных средств размещения, 
а также на анализе опубликованных в 
открытых источниках итогов опросов 
туристов.

Организаторы исследования: Ин-
ститут природно-технических систем 
РАН, Российская международная ака-
демия туризма, Комитет по развитию 
устойчивого туризма Российского со-
юза туриндустрии.

Характеристики анкетирования: 
• индивидуальное, респонденты – 

эксперты (сотрудники отечествен-
ных средств размещения, преиму-
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щественно лица, принимающие 
решения); 

• заочное, самозаполнение элек-
тронной формы опросного листа 
(Yandex Forms); 

• распространение анкеты посред-
ством размещения ссылки на фор-
му на сайтах мероприятий партне-
ров, адресная рассылка на е-mail 
целевой группы. 

Общее количество вопросов в опрос-
ном листе – 18 (в том числе паспортич-
ка), в данной статье проведен анализ 

ответов на пять вопросов по существу 
опроса.

Опрос проводился в течение 6 ме-
сяцев – с 22 апреля по 20 октября 
2022 года. 

Количество заполненных анкет – 63.

Портрет респондентов

Существенные с точки зрения задач 
исследования характеристики респон-
дентов и представляемых ими средств 
размещения представлены на рис. 1–4.

Рис. 1. Структура выборки по типу представляемых респондентами  
средств размещения

Выборку исследования по типу пред-
ставляемых респондентами средств 
размещения можно считать репрезен-
тативной, так как она отражает струк-
туру генеральной совокупности. Так, 
доля гостиниц в числе коллективных 
средств размещения РФ в 2021 году 
составляла 76%, в нашем исследовании 
доля гостиниц всех видов (городские, 
загородные, курортные) – 66%.

Структура респондентов по долж-
ностному статусу представлена на 
рис. 2.

Опрос может считаться исследова-
нием экспертного мнения, так как 76% 
респондентов относятся к высшему 
звену управления. 

Географический охват (рис. 3) по-
зволяет отнести опрос к уровню все-
российского исследования.
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Рис. 2. Структура респондентов по должностному статусу

   регион расположения коллективного средства размещения

Рис. 3. Географический охват опроса

Следующий вопрос касался само-
идентификации средства размещения 
с точки зрения сотрудника (рис. 4). 
В опросном листе указывалось, что 
в рамках данного исследования под 
«устойчивым» понимается средство 
размещения, которое руководствует-
ся принципами ESG (принципы дея-
тельности компании, основанные на 
защите окружающей среды, создании 
благоприятных социальных условий, 

добросовестном отношении с сотруд-
никами и клиентами и надлежащем 
корпоративном управлении), стре-
мится внести свой вклад в достижение 
Глобальных целей устойчивого разви-
тия ООН, а под «зеленым» – средство 
размещения, которое выстраивает 
свою деятельность и реализует ини-
циативы с целью снижения негатив-
ного воздействия на окружающую 
природную среду.
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Рис. 4. Самоидентификация средства размещения

Примечательно, что к «устойчивым», 
т.е. и экологически, и социально ответ-
ственным, относят свое предприятие 
большее число респондентов, чем только 
к «зеленым». Это может объясняться тем, 
что при наличии мотивации быть ответ-
ственным сферы внимания (природа или 
общество) не разграничиваются.

В обоих случаях большая часть ре-
спондентов (40%) используют термин, 
образованный от коренного понятия 
пула понятий, а именно «зеленый» от-
ель и «устойчивый» отель. В то же время 
нельзя сказать, что есть явный термин-
лидер, частота их применения находится 
на сопоставимом уровне. Исключение 

составляет термин «отель, реализующий 
ESG-политику», его популярность в 2 
раза меньше, чем у термина «устойчи-
вый отель», кроме того, было высказано 
мнение («Свой вариант») о неприемле-
мости иностранных аббревиатур. 

Факторы и условия, 
мотивирующие к форми ро
ванию продуктов «зеленого» 
и устойчивого туризма 

Для получения информации респон-
дентам был задан прямой вопрос с воз-
можностью выбора только одного ва-
рианта ответа (рис. 5).

Рис. 5. Ответы на вопрос: «Как Вы считаете, что в НАИБОЛЬШЕЙ степени  
мотивирует отели и других представителей туриндустрии быть “зелеными”?»
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Как видим, основные факторы, мо-
тивирующие отечественные средства 
размещения к применению в своей 
деятельности «зеленых» принципов, 
относятся к рыночному механизму 
спроса (увеличение потока клиентов) 
и предложения (экономия расходов). 
Сетевые отели, хоть и являются дей-
ствительно флагманами внедрения 
«зеленых» и «устойчивых» практик, со-
ставляют слишком малую долю (0,76% 
от общего числа российских средств 
размещения) и не могут определять 
общую тенденцию (по состоянию на 
февраль 2021 года в России насчиты-
валось 210 гостиниц под управлением 
международных гостиничных операто-
ров, а всего коллективных средств раз-
мещения в стране – 27 673).

На основании анализа общемиро-
вых тенденций была выдвинута ги-

потеза, что в последние годы форми-
руется еще одна причина движения в 
сторону экологичности предприятий 
индустрии гостеприимства, а имен-
но – высокий уровень приоритета 
ценности природы в системе личност-
ных предпочтений высшего руковод-
ства и собственников субъектов хо-
зяйствования, т.е. внутренней мотива-
ции лиц, принимающих решения. Для 
подтверждения или опровержения 
этой гипотезы в анкете задан вопрос: 
«С каким утверждением Вы лично со-
гласны?», результаты анализа ответов 
на который, в том числе перекрестно-
го анализа с вопросом о должностном 
статусе респондента, представлены 
на рис. 6. Следует сразу отметить, что 
вариант, отвергающий актуальность 
вопросов экологии, не был выбран ни 
разу.

Рис. 6. Структура ответов на вопрос «С каким утверждением Вы лично согласны?»  
в разрезе должностного статуса респондента

Насколько системны и регламен-
тированы описанные выше действия, 
можно оценить по ответам на вопрос 

«Есть ли в вашем отеле утвержден-
ная стратегия/программа/политика?» 
(рис. 7, таблица).
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Есть ли в вашем отеле утвержденная стратегия/программа/политика?

Рис. 7. Ответы на 6-й вопрос анкеты (относится к первому целевому блоку)

Распределение по группам ответов на вопрос  
«Есть ли в вашем отеле утвержденная стратегия/программа/политика?»

Средства  
размещения,  

относящие себя  
к категории

Доля респондентов в соответствующей категории,  
имеющих следующие внутренние документы

устой
чивого 
разви

тия

корпо
ративной 

соци аль ной 
от ветс т
венности

эколо ги
ческой 
поли
тики

ESG
пол и
тики

есть 
фрагмент 
в общей 

стратегии

нет не знаю

«Устойчивый» 48% 33% 26% 11% 26% 11% 7%

«Зеленый» 6% 24% 29% 6% 29% 29% 0%

Пока ни к какой 
из перечислен-
ных

11% 11% 5% 0% 32% 42% 0%

Следует отметить достаточно высо-
кую степень формализации деятельно-
сти в сфере экологической и социаль-
ной ответственности – у 81% средств 
размещения есть так или иначе сфор-
мулированные и оформленные цели и 
задачи в этой области. Однако этот по-
казатель достигнут в основном за счет 
отелей, относящих себя к категории 
«устойчивых», имеющих значитель-
ный вес в выборке (43%). Неожидан-

ным является низкий уровень форма-
лизации экологической деятельности 
средствами размещения, относящими 
себя к «зеленым» – 29% из них не сфор-
мулировали и не оформили ее цели, за-
дачи, направления и содержание ни в 
каком внутреннем нормативном или 
регламентирующем документе. Мож-
но предположить, что озабоченность 
вопросами сохранения природы, ха-
рактерная для все большей части на-
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селения, формирует потребность у 
сотрудников предпринимать меры по 
снижению негативного воздействия 
отеля на окружающую природную сре-
ду, стимулирует предпринимать разо-
вые или практиковать малозатратные 
мероприятия, которые пока еще не ста-
ли систематической регламентирован-
ной деятельностью. 

Заключительный содержательный 
вопрос анкеты был открытым и пред-
лагал респондентам назвать основную 
причину, затрудняющую, по их мне-
нию, переход отелей к деятельности на 
принципах устойчивости экологиче-
ской ответственности. 

Все ответы были распределены по 
следующим группам в соответствии с 
основной названной в них причиной:
• недостаточность знаний, информа-

ции, опыта, мотивации;
• нет эко-запроса у туристов, готов-

ности ограничивать себя или пла-
тить больше;

• отсутствие государственной поли-
тики поддержки;

• значительная затратность;
• сложность перехода на новые стан-

дарты уже действующего бизнеса;
• слабое развитие эко-инфраструк-

туры в регионе.
Ответы экспертов были разверну-

тыми и содержательными, позволяю-
щими в том числе увидеть «болевую 
функцию» (или ментальную, эмоци-
ональную боль) профессионального 
сообщества в области социальной и 
экологической ответственности, вы-
званную, на наш взгляд, с одной сторо-
ны, разрывом между имеющимися эко-
логическими ценностями/убеждения-
ми и существующими возможностями 
реализовывать их в профессиональной 
деятельности в средствах размещения, 
с другой – разрывом между реальным 

и декларируемым отношением госу-
дарства к природе и социальной спра-
ведливости. Наличие названной «бо-
левой функции», по нашему мнению, 
стало основной причиной того, что 
заполняемость анкеты оказалась ниже 
ожидаемой.

Выводы

1. К «устойчивым», т.е. и экологически, 
и социально ответственным, относят 
свое предприятие большее число ре-
спондентов (43%), чем только к «зеле-
ным» (27%). Это может объясняться 
тем, что при наличии мотивации быть 
ответственным сферы внимания (при-
рода или общество) не разграничи-
ваются. Высокая доля респондентов, 
считающих свое средство размещения 
«зеленым» или «устойчивым» (в сум-
ме 70%), может быть объяснена опре-
деленным «фильтром», сформирован-
ным самой тематикой опроса: мотива-
ция проходить подобный опрос есть, 
скорее, у сотрудников средств разме-
щения, вовлеченных в эту тематику.

2. Основные факторы, мотивирую-
щие отечественные средства размеще-
ния к применению в своей деятельно-
сти «зеленых» принципов, относятся к 
рыночному механизму спроса (увели-
чение потока клиентов) и предложе-
ния (экономия расходов). Сетевые же 
отели, хоть и являются действительно 
флагманами внедрения «зеленых» и 
«устойчивых» практик, составляют 
слишком малую долю (0,76% от обще-
го числа российских средств размеще-
ния) и не могут определять общую тен-
денцию.

3. Каждый четвертый из опрошен-
ных экспертов признался, что основ-
ным препятствием для реализации 
мероприятий по охране природы и со-
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циальной устойчивости является от-
сутствие специальных знаний, почти 
каждый пятый видит основную при-
чину в слишком высоких первона-
чальных/дополнительных затратах. 
Таким образом, важным механизмом 
стимулирования отечественной ин-
дустрии туризма к формированию 
«зеленого» турпродукта является по-
лучение сотрудниками специальных 
знаний – как в области экологии, так 

и в области экономики и менеджмента 
– в процессе профессионального об-
разования (основного, дополнитель-
ного, повышения квалификации), а 
эффективным инструментом – фор-
мирование банка лучших практик в 
данной области. Эти меры позволят в 
том числе преодолеть представление 
о природоохранной деятельности как 
о затратах, а не экономически эффек-
тивных действиях.
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УДК 656

В.В. ИЛЬЮК, О.А. КУЗНЕЦОВ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПОТОКАМИ

Рассматривается инструмент графов, с помощью которого предлагается повысить 
эффективность управления логистическими потоками. Подобный способ применим в 
различных отраслях промышленности, включая сферу гостеприимства. Графовые мо
дели представляют собой визуальную аналогию сетевого графика. Предлагается рас
смотреть графовый подход для оценки уровня затрат и уровня сервиса при функцио
нировании логистической цепи при обеспечении эффективности систем управления 
логистикой туризма. 
Ключевые слова: граф, моделирование графов, неравновесная экономика, оптимизация за-
трат, издержки, карта, сетевая карта, дорожная карта, сетевое планирование, логисти-
ка, логистическая система, структура, управление, формализация, эффективность, логи-
стика в туризме, управление материальными потоками.

The article discusses the graph tool, with the help of which it is proposed to increase the 
efficiency of logistics flow management. This method is applicable in various industries, in
cluding the hospitality industry. Graph models are a visual analogy of a network graph. It 
is proposed to consider a graph approach to assess the level of costs and the level of service 
in the functioning of the logistics chain while ensuring the effectiveness of tourism logistics 
management systems.
Keywords: graph, graph modeling, non-equilibrium economy, cost optimization, costs, map, net-
work map, roadmap, network planning, logistics, logistics system, structure, management, formal-
ization, efficiency, logistics in tourism, material flow management.

1Основными инструментами повыше-
ния в отраслях российской экономи-
ки эффективности управления любы-
ми материальными потоками разного 
уровня служат алгоритмы и модели 
формализованного описания объектов 
и субъектов управления. Особенно это 
актуально в современных неравновес-
ных экономических условиях. К числу 
наиболее актуальных управленческих 
проблем относят проблему выбора – 
для коммуникационной логистики она 
глобальна [2].

При ее решении на первое место ста-
вят графовые модели (рис. 1), имею-
щие следующие преимущества: 

© Ильюк В.В., Кузнецов О.А., 2023

• графы занимают одну из лидиру-
ющих ступеней в качестве фор-
мализации моделей реальных си-
стем; 

• данные модели имеют большое 
число различных приложений;

• моделирование с помощью графов 
может быть применено практиче-
ски во всех отраслях науки и прак-
тики, включая отрасль гостеприим-
ства. 

Наиболее перспективны теоретико-
графовые модели коммуникационных 
туристских каналов и цепей. Графы 
снабжены большим числом всевоз-
можных приложений и незаменимы в 
качестве формальных моделей реаль-
ных систем. 
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Рис. 1. Пример модели логистического графа

Коммуникации в управлении пред-
приятиями туризма требуют эффек-
тивного обмена информацией о смыс-
ле управленческих решений, трансли-
руемых при помощи внятных и доступ-
ных символов от источника (ЛПР) до 
исполнителя при передаче сведений об 
изменении состояния объекта управ-
ления. Коммуникация – обмен инфор-
мацией. Понятия информации и ком-
муникации различны. 

Говоря о коммуникационной струк-
туре туристской организации, мы по-
лагаем, что она функционирует не 
только в пределах какой-либо отдель-
ной части предприятия, а полностью 
охватывает все процессы, протекаю-
щие на предприятии. Большое разно-
образие каналов может образовывать 
определенную структуру коммуника-
ций организации, которая, в свою оче-
редь, будет разделена на локальную, 
централизованную, посредническую, 
контрольную и исполнительскую. 

Успешное функционирование ту-
ристского предприятия в современной 
конкурентной среде обеспечивается 
средствами достижения поставленных 
целей в движущейся по определенно-
му маршруту функциональной среде 
на макро- и микроуровнях [4]. 

Маршрут движения и его логисти-
ческая сущность создают определен-
ную ценность и эффективность, когда 
очевидность принципов устройства 

логистических процессов необходима 
в крупных и в малых турфирмах, так 
как она системна. Наибольший эффект 
и финансовую отдачу от грамотно вы-
строенной логистики получают наи-
более крупные турфирмы, имеющие 
в своем штате соответствующих спе-
циалистов – аналитиков и логистов. 
В свою очередь, малые туристские 
фирмы зачастую уделяют анализу соб-
ственных логистических процессов 
меньше внимания, чем крупные фир-
мы, при этом утрачивая значительные 
возможности грамотного распределе-
ния своих ресурсов и затрат [3].

Системы менеджмента в современ-
ных логистических процессах сводятся 
к формированию самостоятельных ло-
гистических систем и цепочек, создава-
емых с целью наилучшей оптимизации 
внешних и внутренних туристских по-
токов. Подобная система предполага-
ет рационализацию и оптимизацию 
управления потоками на любом уров-
не, в том числе и с использованием гра-
фовых инструментов [6, 9].

Инструментарий графов – это мо-
дель алгоритмов, которая состоит из 
определенного множества вершин (уз-
лов) путей с именем «V», которые со-
единяются между собой ребрами «E».

Ребром может являться неупоря-
доченная пара вершин графа. Между 
собой ребра бывают смежными, когда 
у них имеется общая вершина. Смеж-
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ными также называются вершины, у 
которых есть соединяющее их ребро. 
Группировка соединяющихся вершин 
ребрами таким образом называется ин-
цидентным соединением этих вершин, 
а сами вершины будут инцидентны 
этому ребру.

Планирование и расчеты при орга-
низации логистических процессов с 
помощью графов связаны с сетевым 
методом планирования производ-
ственной логистики и производствен-
ной программы, где имеются работы, 
время на их выполнение и пути выпол-
нения цепочки множества этих работ.

Граф (G) также является методом 
планирования и визуализации логи-
стических цепочек, в котором верши-
ны графа (V), узлы, дуги и ребра (Е) 
также могут иметь свой организацион-

ный и процессный смысл и могут сопо-
ставляться с различными объектами и 
явлениями (рис. 2).

Для логистического управления су-
щественно то, что вершины – это со-
стоявшиеся события, а ребра – управ-
ленческие воздействия. Для решения 
потоковых задач преимуществом об-
ладают ориентированные (орграфы) 
и неориентированные (неорграфы). 
Связным графом является такой граф, 
в котором для любых двух различных 
вершин существует последователь-
ность (цепочка) смежных вершин, ко-
торая их соединяет. Изложенное выше 
является управленческой инвариан-
той, используемой в качестве базы при 
решении задачи выбора, – в большин-
стве случаев применяют неориентиро-
ванные связные графы [1, 7]. 
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Рис. 2. Вариант модели логистического графа

Математические графовые модели 
способствуют как созданию рисков, 
так и управлению ими. В таком случае 
адекватные модели графов для приня-
тия решений должны будут удовлетво-
рять ряду требований: 
• возможность идентификации ри-

ска;
• возможность оценки его суще-

ственности и вероятности насту-
пления;

• наличие владельца риска;
• наличие резерва ресурсов для 

управления риском.
Неправильная идентификация и 

оценка параметров риска могут иметь 
такие последствия, как ошибочное 
принятие решения и ошибочное рас-
пределение ресурсов, например, если 
ошибочно вычислялись выбросы экс-
тремальных значений или владелец ри-
ска ошибочно принял решение по мо-
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дели, содержащей ошибку. Подобные 
ошибки при работе с операционными 
рисками или ошибки составления мо-
дели графов означают, что перспектив-
ный период успешного функциониро-
вания модели не будет гарантировать 
ее перспективную адекватность, когда 
какой-либо из вступивших в действие 
факторов не сможет изменить характер 
ее поведения [10]. 

Предприниматель, намеренный 
внедрить и выстроить логистические 
процессы и системы, обязан оценить 
имеющуюся эффективность факти-
ческого потенциала управленческой 
инварианты. В современных условиях 
хозяйствования, когда неравновесная 
экономика под влиянием политиче-
ских факторов (санкции, эпидемио-
логические ограничения) стала еще 
менее устойчивой, использование си-
стемы графово-экономических показа-
телей по-прежнему позволяет оценить 
экономический эффект логистической 
системы в целом: прибыльность, дина-
мику роста логистических издержек, 
уровень качества сервиса, управление 
длительностью производственного и 
логистического цикла, рост произво-
дительности и деловой активности, 
формирование инвестиционной при-
влекательности и уровень отдачи от 
вложенного капитала, деловую репута-
цию и пр. [2].

Прибыль формируется на основе ре-
зультатов финансово-хозяйственной 
деятельности и имеет зависимость от 
всей логистической системы, от издер-
жек на ее содержание, от непредвиден-
ных расходов и потерь. Перспективы 
получить наиболее продуктивные ре-
зультаты могут быть у тех организаций 
в сфере гостеприимства, у которых по-
лучилось выстроить инфраструктуру и 
создать свою собственную концепцию 

интегрированной логистики, в инте-
гральной основе которой лежит прин-
цип минимума логистических затрат. 

Высокую положительную оценку 
уровня сервиса и эффективности де-
ятельности такой организации всегда 
может дать потребитель услуг – ту-
рист, путешественник, который всегда 
будет сравнивать объем вложенных 
собственных средств с полученным 
взамен уровнем удовлетворения от ус-
луги гостеприимства. Таким образом, 
потребитель является конечным зве-
ном логистической цепи. А сами затра-
ты в логистике туризма будут являть-
ся инструментом управления турист-
ской организацией. Причем подобный 
принцип может распространяться и на 
другие отрасли промышленности.

Дополнением к графовой системе, 
способным еще более систематизиро-
вать работу логистики туризма или 
производственной логистики, может 
являться связь графов с общей картой 
маршрутизации и картой логистиче-
ских процессов. 

Формирование карты процессов 
будет способствовать выявлению воз-
можности повышения их эффектив-
ности за счет проводимого реинжини-
ринга, который будет основан на сокра-
щении потерь от непроизводительного 
времени. В свою очередь, эффектив-
ность логистической цепи определя-
ется временем увеличения ценности 
турпродукта и временной длиной ло-
гистической цепи, которая ориентиро-
вочно может составить менее 10%. 

Следовательно, для повышения эф-
фективности требуются анализ логи-
стических процессов и сокращение не-
продуктивного времени. Так, ускорение 
времени доставки заказа в логисти-
ческом процессе (экспресс-доставка) 
повышает степень лояльности и удов-
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летворенности клиента при ожидании 
доставки, но для логистики одновре-
менно с этим увеличивает затраты и 
уменьшает прибыль, так как качество и 
индивидуализм всегда с этим связаны. 
Следствием этого для предпринимате-
ля также могут стать и последующие 
издержки в виде неизбежного решения 
задач по оптимизации численности пер-
сонала и по автоматизации процессов. 

Способность прогнозирования ло-
гистики с помощью графового расчета 
позволит любому предприятию, вклю-
чая отрасли туриндустрии или про-
мышленности, оптимально выстроить 
график работы и маршруты с учетом 
изменения спроса на рынке или с уче-
том колебаний интенсивности турпо-
тока [5].

Уровень использования инстру-
ментов автоматизации, механизации, 
информатизации, формирование ин-
фраструктуры в отраслях гостеприим-
ства, промышленности и прочих также 
позволяет определить и уровень от-
ношения и заинтересованности реги-
ональных органов власти к развитию 
этих отраслей. Отдельные показатели 
социально-культурной эффективно-
сти в туризме в регионе дают пред-
ставление об управлении общим ту-
ристским потоком, рынком, услугами 
и издержками. Региональная работа в 
области экологии, экологической без-
опасности, охраны окружающей среды 
и туристских ресурсов, формирование 
разумной антропогенной деятельности 
человека при его воздействии на при-
роду позволяют определить уровень 

сохранности и природной привлека-
тельности региона для путешествий.

Наличие и своевременное создание до-
ступной инфраструктуры на уровне ту-
ристской привлекательности являются 
ключевым фактором поддержания рав-
новесия между уровнем логистического 
сервиса и величиной общих издержек [8]. 

Таким образом, наиболее актуаль-
ные управленческие проблемы при вы-
боре коммуникационной логистики: 
• управленческая инварианта, ис-

пользуемая в качестве базы при 
решении задачи выбора, связана с 
графами; 

• принципы и преимущества концеп-
туального управления логистикой 
лучше всего проявляются при фор-
мировании логистических систем, 
структур, создаваемых с целью оп-
тимизации туристских потоков; 

• на сегодняшний день сформиро-
валась система графово-экономи-
ческих показателей, позволяющих 
оценивать эффективность логисти-
ческой системы в целом;

• применение в планировании кон-
цепции интегрированной логисти-
ки способствует наискорейшему 
коммерческому успеху, основанно-
му на соответствующем интеграль-
ном критерии минимума общих ло-
гистических затрат системы;

• ключом к созданию эффективной 
системы логистики в туристской 
организации служит умение под-
держивать равновесие между уров-
нем логистического сервиса и вели-
чиной общих затрат.
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Е.В. АФАНАСЬЕВА, И.В. ТРЕГУБ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАТАРА  
И ФАКТОРЫ ЕГО РОСТА

Рассматриваются факторы роста экономики Катара, такие как государственные рас
ходы, прямые иностранные инвестиции и реальная процентная ставка. Отмечается 
исключительная важность анализа развития с использованием эконометрической мо
дели, так как она позволяет с математической точки зрения взглянуть на вопрос раз
вития. Проводятся всевозможные тесты проверки значимости модели, ее факторов и 
коэффициентов. 
Ключевые слова: Катар, факторы роста, экономическое развитие, ВВП.

The article examines the growth factors of the Qatar economy, such as flows, foreign direct 
investment and the real interest rate. An exceptionally high degree of analysis of development 
using the econometric model is noted, since it allows considering the issue of development from 
a mathematical point of view. There are various tests of sensor detection models, its factors and 
factors.
Keywords: Qatar, growth factors, economic growth, GDP.

1Катар – один из мировых лидеров по 
ВВП на душу населения. Идеи скоор-
динированного развития экономики, 
общества и культуры, показывающие, 
как грамотно сочетать традиции стра-
ны и обычаи с устойчивым социаль-
ным развитием, впечатляют. В связи с 
этим значительный интерес вызывают 
причины такого колоссального успеха 
у достаточно небольшого государства. 
Среди Персидского региона, Индии и 
даже Африки Доха, столица Катара, 
может считаться одним из самых раз-
витых городов. Для того чтобы разо-
браться в причинах, следует придать 
экономическим данным математиче-
скую форму с помощью построения 
эконометрической модели, что позво-
лит четче понимать влияние рассма-
триваемых факторов на экономическое 
развитие Катара.

© Афанасьева Е.В., Трегуб И.В., 2023

Юго-Западная Азия за последние 
годы достигла исключительного про-
гресса. Особенно примечательным 
является изучение экономического 
роста Катара. Являясь страной с вы-
соким уровнем корпоративного и го-
сударственного управления (в рей-
тинге конкурентоспособности эконо-
мик IMD в 2019 году страна заняла 
десятое место в мире и пятое место по 
эффективности правительства), Ка-
тар все еще заинтересован в подроб-
ном изучении и совершенствовании 
инструментов экономической поли-
тики. 

В данной статье будут рассмотрены 
труды ведущих современных экономи-
стов, проведших эконометрические ис-
следования экономического роста Ка-
тара и, принимая во внимание их идеи, 
будет проведен собственный анализ 
состояния экономики Катара.

Мохаммед Сулейман Джарадат 
в своей статье «Влияние альтерна-



28 ВЕСТНИК РМАТ № 2 • 2023

тивных источников энергии на эко-
номический рост стран ССАГПЗ» 
использует методики эконометриче-
ского анализа, в частности, регрес-
сионного анализа, а также строит 
графики, отражающие взаимосвязь 
уровня инвестиций в область альтер-
нативной энергии и уровень эконо-
мического развития страны. В своем 
исследовании он рассматривает та-
кой фактор ВВП Катара, как уровень 
инвестиций в «зеленые» источники 
энергии [7]. 

Мохаммед Амин Альмфраджи в сво-
ей научной работе «Экономический 
рост и прямые иностранные инвести-
ции» рассматривает, как прямые ино-
странные инвестиции (ПИИ) влияют 
на экономику Катара в целом (ВВП 
Катара). Для данного исследования 
была построена модель на основе при-
чинности по Грэнджеру. Результаты 
исследования показали, что ПИИ в 
большей степени подвластны влиянию 
собственных изменений, чем экономи-
ческому росту Катара. В рамках дан-
ного исследования ПИИ выступали 
экзогенной переменной, а ВВП – эндо-
генной [6]. 

В работе [4] был проведен под-
робный и глубокий анализ влияния 
отношения денежного агрегата М2 к 
ВВП, инфляции, объема трат на сфе-
ру образования, отношения импор-
та/экспорта к ВВП, G государствен-
ных расходов, институционального 
качества на экономический рост Ка-
тара. 

В статье "Charfeddine Lanouar" была 
использована модель коррекции оши-
бок с марковскими переключениями, в 
результате чего было установлено, что 
парные корреляции между реальным 
ВВП и показателями ухудшения со-
стояния окружающей среды являются 

положительными, вследствие чего эко-
номический рост ухудшает окружаю-
щую среду [4].

Также большой интерес по данно-
му вопросу вызывает научная статья 
Халида аль Бассама, в которой он 
анализирует эмпирические данные по 
источникам инфляции. Среди них он 
выделяет темп роста денежной массы, 
темп роста государственных расходов, 
темп роста реальных доходов и агре-
гированного спроса. Эмпирические 
результаты этого исследования под-
тверждают гипотезу о том, что рост 
денежной массы является важным ис-
точником инфляции в Катаре [5]. Это 
говорит о том, что серьезная антиин-
фляционная денежно-кредитная по-
литика в Катаре должна заключаться 
в снижении темпов роста денежной 
массы.

В результате анализа данных статей 
была сформулирована гипотеза: рост 
ВВП Катара зависит от государствен-
ных расходов (S), прямых иностран-
ных инвестиций (FDI) и реальной 
процентной ставки (r). Для проверки 
выдвинутой гипотезы мы разработали 
и протестировали эконометрическую 
модель, коэффициенты которой оце-
нивались методом наименьших ква-
дратов [1, 2, 3, 8, 9].

Спецификация структурной формы 
модели имеет вид:

GDP = f (S, FDI, r),

где ВВП является эндогенной пере-
менной. 

Согласно первому принципу спец-
ификации эконометрических моделей 
в качестве функциональной зависимо-
сти выбрана линейная.

Результаты моделирования в про-
граммной среде Gretl представлены на 
рисунке.
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Модель влияния переменных факторов на ВВП Катара

Для оценки коэффициентов моде-
ли была применена выборка с 2005 по 
2019 год, при этом данные 2020–2021 
годов были использованы для поверки 
адекватности модели. 

В первую очередь, можно наблюдать 
высокий коэффициент детерминации, 
близкий к единице. Таким образом, 
модель хорошо объясняет зависимую 
переменную. При этом, проведя t-тест 
(тест Стьюдента) и проанализировав 
p-значения, мы можем сделать вывод, 
что наиболее значимыми для модели 
переменными являются S и r. В данном 
случае задача исследования – прове-
рить верность гипотезы, и наличие не-
значимых переменных говорит о том, 
что на ВВП влияют не все рассматри-
ваемые факторы. 

Процедура проверки качества спец-
ификации модели в целом показала, 
что качество спецификации модели 
высокое (расчетное значение F (3;11) 
больше критического значения стати-
стики Фишера Fcrit при всех уровнях 
значимости) и коэффициент детерми-
нации сформировался не под действи-
ем случайных величин. 

В результате тестирования модели 
на мультиколлинеарность можно отме-
тить, что высокой корреляции между 
регрессорами не наблюдается, а сле-
довательно, мультиколлинеарность 
отсутствует. При этом почти все пере-
менные (кроме r) коррелируют с ВВП. 
При изменении выборки знаки коэф-
фициентов не меняются, что также до-
казывает отсутствие мультиколлине-
арности. 

Проверка наличия гетероскедантич-
ности была проведена с помощью теста 
Бройша–Пэгана, по итогам которого 
можно сделать вывод об отсутствии 
значимых переменных, отвечающих за 
гетероскедостичность. Таким образом, 
остатки модели признаются гомоске-
дастичными, а оценки коэффициентов 
модели обладают свойствами несме-
щенности, состоятельности и эффек-
тивности. 

Для проверки на автокорреляцию 
мы использовали тест Дарбина–Уот-
сона, при построении которого было 
выявлено, что статистика попала в 
желтую зону, соответственно, инфор-
мация об автокорреляции остатков от-
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сутствует. Это не является основанием 
полагать, что третья предпосылка тео-
ремы Гаусса–Маркова нарушается. 

Таким образом, тестирование по-
строенной модели позволяет сделать 
вывод о том, что оцененная экономе-
трическая модель адекватна и при-
годна для анализа экономического 
развития Катара, а именно изменения 
его ВВП за счет обозначенных выше 
факторов. Исходя из этого, на основе 
данной модели можно сделать вывод, 

что на ВВП Катара в большей степени 
влияют государственные расходы, а 
также в меньшей степени уровень ре-
альной процентной ставки, в то время 
как прямые иностранные инвестиции 
являются незначимой переменной 
для ВВП. Следовательно, опираясь на 
проведенный анализ, гипотезу можно 
признать частично верной и согла-
ситься с идеями научных трудов Мо-
хамеда Амина Альмфраджи и Халида 
аль Бассама.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Трегуб И.В. Математические модели динамики экономических систем: монография. М.: 
Русайнс, 2018. 164 с.

2. Трегуб И.В. Эконометрика на английском языке: учеб. пособие. М., 2017.
3. Трегуб И.В. Эконометрические исследования. Практические примеры. Econometric studies. 

Practical examples. М.: Лань, 2017. 164 с.
4. Charfeddine Lanouar Ecological footprint, CO2 emissions and economic growth in Qatar // 

Qatar Foundation Annual Research Conference Proceedings Volume. 2016. Issue 1. P. 1–34.  URL: 
https://www.dohainstitute.edu.qa/MEEA2016 (дата обращения: 02.04.2023).

5. Khalid A. Al-Bassam. The Sources of Inflation in Qatar: An Empirical Study (1980-2010) // 
JKAU: Econ. & Adm. Vol. 30. No. 1. P. 215–229 (1437 A.H./2016 A.D.). URL: https://marz.kau.edu.
sa/Files/320 (дата обращения: 04.04.2023).

6. Mohammad Amin Almfrajiab, Mahmoud Khalid Almsafir, Liu Yao. Economic growth and foreign 
direct investment inflows: the case of Qatar // Academic Journal “Procedia – Social and Behavioral 
Sciences”. (2014). 109. P. 1040–1045. URL: https://cyberleninka.org/article/n/1290642/viewer 
(дата обращения: 04.04.2023).

7. Mohammad Sulieman. The Role of Renewable Energy Investment on Achieving Economic Growth 
at the GCCC // International Journal of Energy Economics and Policy. 2022. 12(1). P. 349–354. URL: 
http://econjournals.com/index.php/ijeep/article (дата обращения: 05.04.2023).

8. Tregub I.V. Econometric analysis of influence of monetary policy on macroeconomic aggregates 
in Indian economy // Journal of Physics: Conference Series. 8 “2018 8th International Conference on 
Applied Physics and Mathematics, ICAPM 2018”. 2018. С. 012025.

9. Tregub I.V. Econometrics. Model of real system. М., 2016. 164 p.

https://marz.kau.edu.sa/Files/320/Researches/72729_45882.pdf
https://marz.kau.edu.sa/Files/320/Researches/72729_45882.pdf
https://cyberleninka.org/article/n/1290642/viewer


31ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004:37

И.А. ФИРСОВА, С.П. АЗАРОВА

ОБЗОР РЫНКА ГЕЙМИФИКАЦИИ  
И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ

Мировая индустрия компьютерных и мобильных игр развивается благодаря современ
ным цифровым технологиям, а именно росту интернета и пропускной способности 
сетей связи. В сфере образования также отмечается рост применения геймификации. 
В статье дан анализ развития игрового рынка, рассмотрены примеры элементов гей
мификации в сфере образования, обобщены элементы классификации. 
Ключевые слова: геймификация, рынок игровой индустрии, элементы геймификации, об-
разовательный процесс.

In the world, the development of the computer and mobile games industry is developing due 
to the development of modern digital technologies, namely, the growth of the Internet and the 
bandwidth of communication networks. In the field of education, there is also an increase in 
the use of gamification. The article analyzes the development of the gaming market, considers 
examples of gamification elements in the field of education, summarizes the elements of clas
sification.
Keywords: gamification, gaming industry market, gamification elements, educational process.

1В условиях развития цифровой эконо-
мики и ее влияния на все процессы, в 
том числе в сфере образования, на пер-
вый план выходят игровые технологии. 
Рынок индустрии игр растет, и на ко-
нец 2022 года его объем вырос на 4,3% 
и составил 185 млрд долл. Необходимо 
отметить, что более 50% рынка состав-
ляют мобильные игры, более 20% – 
компьютерные игры, оставшийся ры-
нок направлен на развитие обучающих 
игр, которые применяются в бизнес-
среде, корпоративном обучении и в об-
разовательном процессе школ, коллед-
жей и вузов. Как показывает практика, 
игровые технологии способны стиму-
лировать активность обучающихся в 
учебном процессе, сформировать прак-
тическую направленность обучающей 
деятельности, развить креативность и 

© Фирсова И.А., Азарова С.П., 2023

дать возможность самореализации об-
учающихся. 

Цель работы – проанализировать 
развитие игрового рынка в сфере об-
разования и обобщить элементы его 
классификации. 

В процессе исследования были ис-
пользованы общенаучные методы ис-
следования: аналитический обзор про-
блемы исследования геймификации, 
отражаемый в научной литературе, 
методы синтеза, индукции, обобщения, 
сравнения.

Впервые термин «геймификация» 
появился в 1980 году, когда Ричард 
Бартл, известный разработчик и ис-
следователь игр из университета в Ан-
глии, был привлечен к разработке про-
екта под названием MUD1. Он создал 
первую текстовую систему в компью-
терной сети университета и дал толчок 
в использовании виртуального мира в 
настоящее время. Исследования, кото-
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рые проводил Том Малоун [18] в 1980–
1990-х годах показали, что при помощи 
видеоигр обучающиеся могут получать 
знания и компетенции. Важность дан-
ного направления отражается в иссле-
дованиях, которые продолжаются в 
данной области с развитием геймифи-
кации, вот некоторые из них: Л.С. Вы-
готский (2008) [1], Э. Берн (2008) [9], 
S. Deterding (2011) [13], B. Burke (2012) 
[11], Й. Хейзинга (2015) [4], К. Вербах 
(2016) [5], Г.П. Щедровицкий (2016) 
[8], R.F. Conill (2016) [12], Т.М. Хуся-
инов (2017) [7], R. Bartle (2019) [10], 
O. Sergeyeva (2020) [15], А.Д. Пятков 
(2022) [6] и др.

Особо необходимо отметить пи-
рамиду элементов геймификации, 
которую предложили К. Вербах и Д. 
Хантер, включающую три категории 
элементов игрового дизайна: дина-
мику, механику и компоненты. Дина-
мизм отражается при этом в развитии 
ограничений, полученных эмоций, от-
ношений между игроками и т.д. Ме-
ханика определяет набор требований 
к проведению не только игры как та-
ковой, но и всего учебного процесса. 
Также механика позволяет выявить 
мотивацию и обратную связь Важным 
подходом является включение гейми-
фикации в систему управления обуче-
нием. 

Индустрия компьютерных игр заро-
дилась в середине 70-х годов XX столе-
тия. Сегодня она представляет собой 
быстро развивающийся сектор гло-
бальной экономики. Появляются но-
вые направления – облачный гейминг, 
распространение видеоигр по подписке 
pay-to-play, free-to-play, что позволяет 
вовлекать новых потребителей [2].

К основным жанрам компьютерных 
игр относятся: приключения, игруш-
ки, стратегические игры, головоломки, 

экшен, стимулятор, обучающие игры, 
виртуальные игры, которые обеспечи-
вают положительные результаты при 
использовании образовательных вир-
туальных ресурсов (виртуальная ла-
боратория, виртуальный класс и т.д.). 
Актуальность применения геймифика-
ции в образовании зависит от актуаль-
ности использования игры и восприя-
тия игрока. 

Применение компьютерных стиму-
ляторов, тренажеров, симуляторов и 
других игр позволяет отрабатывать 
компетенции и не подвергать потреби-
теля-игрока технологическим и иным 
серьезным испытаниям, возникающим 
в процессе экспериментов. Применя-
ются следующие технологии и уст-
ройства:
• персональные компьютеры на базе 

Windows, Mac/OS X или Linux;
• игровые консоли (специализиро-

ванные устройства для игр, сейчас 
в ходу 8-e поколение – Xbox One, 
PlayStation 4, Nintendo Wii U);

• мобильные устройства (iOS, 
Android, Windows);

• универсальные web-платформы, 
социальные сети (FB, VK, MM);

• аркадные автоматы;
• инновационные платформы вирту-

альной реальности [3].
Рассматривая тенденции развития 

рынка геймификации в образовании, 
следует учесть, что данная ниша с точ-
ки зрения игровой природы является 
частью рынка развлечений, а с точки 
зрения образовательной функции – 
рынка образовательных услуг. Таким 
образом, обозначенная нами двой-
ственность исследуемого объекта нала-
гает на нас обязательство рассмотреть 
тенденции рынка геймификации в об-
разовании с учетом влияния указанных 
факторов. Это помогает вовлечь обуча-

https://www.researchgate.net/profile/Sebastian-Deterding
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ющихся, мотивировать их, обеспечить 
обратную связь. В 2021 году мировой 
рынок игрового обучения оценивал-
ся в 11 млрд долл. США. Ожидается, 
что к 2026 году объем рынка игрового 
обучения вырастет до 29,7 млрд долл. 
при совокупном годовом темпе роста 
(CAGR) в 21,9% в течение прогнозиру-
емого периода [17]. 

С точки зрения классификации ры-
нок игрового обучения, по мнению 
авторов, имеет следующие сегменты: 
географический сегмент (регионы), 
компоненты игрового рынка (услуги и 
решения), типы игр, режимы разработ-
ки, пользователи, поставщики, спосо-
бы развертывания на рынке.

Рассматривая сегментацию по ре-
гиональному аспекту, можно выде-
лить следующий рейтинг 20 стран-
лидеров геймификации (рис. 1). 
Региональный аспект присутствия 
отражает разделение на Северную 
Америку, Европу, Азиатско-Тихооке-
анский регион, Ближний Восток, Аф-

рику и Латинскую Америку. Север-
ная Америка доминирует на рынке 
игрового обучения в 2022 году. Севе-
роамериканский регион был преиму-
щественно восприимчивым рынком к 
внедрению игрового обучения: интер-
нет широко используется для связи с 
различными торговыми партнерами 
и клиентами среди предприятий, ши-
рокое распространение клиентских 
и корпоративных решений стимули-
рует развитие рынка игрового обуче-
ния. Более того, в этом регионе такие 
страны, как США и Канада, внедряют 
обучающие решения на основе игр, 
чтобы обогатить свою маркетинго-
вую деятельность. Кроме того, расту-
щий спрос на игровое обучение среди 
предприятий из-за низкой стоимости 
его внедрения помог рынку игрового 
обучения расти значительными тем-
пами. Рынок игрового обучения в Се-
верной Америке приносит большую 
часть дохода по сравнению с другими 
регионами. 

Рис. 1. Сегментация по региональному аспекту востребованности геймификации  
(составлено авторами на основе [14])
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Классификация по типу игры делит 
игры на сегменты: 
• игры AR/VR;
• игры на основе ИИ; 
• игры на основе местоположения; 
• оценивающие и оценочные игры; 
• обучение, знания и игры, основан-

ные на навыках; 
• игры для изучения языка; 
• ролевые игры.

К 2026 году сегмент оценочных игр 
будет занимать наибольшую долю 
рынка. Ожидается, что сегмент AR/VR 
игр будет расти более высокими тем-
пами. 3D-анимация – это автоматизи-
рованный метод глубокого обучения 
в реальном времени. Такие компании, 
как Walmart, Agco, Bosch и Boeing, в 
настоящее время используют AR для 
корпоративного обучения [16]. Недо-

статком геймификации и электронного 
обучения является отсутствие вовле-
ченности, которую может обеспечить 
AR. AR отлично вписывается в сценар-
ное обучение, позволяет разговаривать 
с сотрудником, взаимодействовать 
с клиентами и понимать социальное 
окружение. Apple ARKit, использу-
емый разработчиками AR и VR, уже 
дал потрясающие результаты. ARKit 
3 от Apple – это удобное программное 
обеспечение для разработчиков до-
полненной реальности, позволяющее 
относительно легко создавать удиви-
тельный контент на основе дополнен-
ной реальности. KFC также разработа-
ла программу обучения сотрудников с 
помощью симулятора виртуальной ре-
альности. На рис. 2 представлены по-
казатели цифровых игр. 

Рис. 2. Показатели мирового рынка цифровых игр (составлено авторами на основе [3])

Сегментация по конечному пользова-
телю игровых решений выявляет по-
требительский, образовательный, го-
сударственный и корпоративный сек-
тора. В корпоративном секторе игро-
вые решения наиболее востребованы. 
Ожидается, что спрос среди предпри-
ятий сегмента потребительских това-
ров и розничной торговли будет расти 

самыми высокими темпами в течение 
прогнозируемого периода (до 2030 
года). Интенсивная конкуренция в сег-
менте товаров народного потребления 
(FMCG), электронной коммерции и 
розничной торговли привела к росту 
вертикали потребительских товаров 
и розничной торговли рынка игрово-
го обучения. На фоне роста спроса на 
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новые, улучшенные и индивидуальные 
продукты со стороны потребителей для 
улучшения качества обслуживания 
клиентов розничным продавцам не-
обходимо наладить отношения с кли-
ентами, предлагая передовые и более 
качественные услуги, выдающееся раз-
нообразие товаров, а также более при-
ятные впечатления от покупок по раз-
ным каналам. Это старание компаний 
увеличивает нагрузку на сотрудников, 
поскольку они должны быть в кур-
се каждого нового продукта, который 
требует клиент. В связи с этим круп-
ные компании уже внедряют игровые 
обучающие решения. Например, Coca-
Cola использовала видеоигру для обу-
чения сотен дистрибьюторов и прове-
дения инновационного, эффективного 
и разнообразного обучения.

Сегментация по поставщикам 
обоб щена на основе ключевых по-
ставщиков игровых обучающих ре-
шений: Kahoot (Норвегия) Frontier 
Developments (Великобритания), 
Mine craft (Швеция), Spin Master 
(Канада), Bublar Group (Швеция), 
BreakAway games (США), Gamelearn 
(Испания), Recurrence (США), Schell 
Games (США), Stratbeans (Индия), 
Tan gible Play (США), Simulearn 
(США), Playgen (Великобритания), 
Raptivity (США), Banzai Labs (США), 
Cognitive Toybox (США), Fundamentor 
(Индия), Idnusgeeks (Индия), Kuato 
Studios (Великобритания), Monkimun 
(США), Smart Lumies (США), G-Cube 
(Индия), Hornbill FX (Индия), Infinite 
Dreams (Польша), Layup (Шри-Лан-
ка), MLevel (США), Quodeck (Индия), 
Threatgen (США), Gametize (Синга-
пур), Sweetrush (США), Kidoz (США) 
и VR Education Holdings (Ирландия). 

Глобальный рынок геймификации 
образования в целом повторяет тен-

денции игровой отрасли и выглядит 
многообещающим в ближайшие пять 
лет. По состоянию на 2022 год глобаль-
ный рынок геймификации образова-
ния оценивался в 1 млн долл. США. 
Следует отметить, что стоимость ми-
рового рынка геймификации образова-
ния была переоценена в прогнозе роста 
с 2015 по 2020 год. Согласно расчетам 
экспертов, рынок геймификации обра-
зования должен был вырасти с 93 млн 
долл. в 2015 году до почти 1,25 млрд 
долл. уже в 2020 году [20]. Тем не ме-
нее ожидается, что геймификация на 
рынке образования во всем мире будет 
расти с двузначным среднегодовым 
темпом роста в течение прогнозируе-
мого периода (с 2022 по 2030 год) [19]. 

Геймификация является одним из 
наиболее известных образовательных 
подходов, предназначенных для по-
вышения вовлеченности и мотивации 
учащихся. Геймификация использует 
игровую механику, включая значки, 
уровни и очки/таблицы лидеров. Это 
упрощает ключевые понятия и помо-
гает повысить мотивацию учащихся. 
Кроме того, геймифицированный ди-
зайн снижает страх перед неудачей, 
тем самым побуждая учащихся стал-
киваться с различными проблемами и 
целями. В настоящее время получили 
распространение игровые образова-
тельные приложения для использова-
ния за пределами классной комнаты, 
в результате чего учащиеся ожидают 
геймификации, когда они вернутся в 
классную комнату. ABCmouse – от-
личный пример для самых младших 
школьников. Совсем недавно Google 
анонсировала Grasshopper – прило-
жение, которое обучает кодированию 
начинающих, предлагая уроки с по-
мощью головоломок, которые делают 
тему менее пугающей. 
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В заключение представим краткое 
резюме по основным тенденциям сек-
тора геймификации в образовании, ак-
туальным на период до 2026 года: необ-
ходимость повышения вовлеченности 
учащихся продолжит стимулировать 
его рост; сегмент корпоративного сек-
тора будет занимать наибольшую долю 
рынка; среди отраслевых клиентов сег-
мент здравоохранения и биологических 
наук будет занимать наибольшую долю 
рынка; оценочные игры будут занимать 
наибольшую долю рынка; облачный 
сегмент увеличит свою долю рынка; по-
вышенный спрос на AR, VR и AI для об-
учения; потребность в создании эмоци-
ональной связи в обучении и предмете.

К числу драйверов рынка следует 
отнести: причастность юных учащихся 
и участие пользователей в обучении; 

растущий спрос на обучение; презента-
ции и встречи среди корпораций и об-
разовательных учреждений; простоту 
обучения, решение проблем, экономию 
времени и рентабельность; спрос на не-
медленную обратную связь по резуль-
тативности.

Ограничения использования гей-
мификации в образовании могут быть 
связаны с потребностью в высокой 
безопасности и кибербезопасности. 
К проблемам развития следует отне-
сти разработку игровых обучающих 
модулей с существующими LMS; увя-
зывание дизайна игры с целями обуче-
ния; культурные барьеры с родителя-
ми и преподавателями; наличие ИТ-
инфраструктуры в школах и коллед-
жах, проблемы с доступом в интернет 
и отсутствие финансовой поддержки.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ОНЛАЙН-ЭКСКУРСИЙ КАК ИННОВАЦИОННОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Авторы статьи рассматривают онлайнэкскурсию как перспективное педагогическое 
средство, способствующее улучшению коммуникативных навыков, формированию ми
ровоззрения, расширению кругозора, получению знаний. Инновацией является изучение 
онлайнэкскурсий как нового инструмента в обучении, способствующего более глубо
кому пониманию учебного материала. Предложено определение понятия «онлайнэкс
курсия». Делается заключение о том, что систематическая интеграция данного вида 
экскурсий в образовательный процесс может обогатить методологию и повысить эф
фективность образовательной среды. 
Ключевые слова: инновации в обучении, экскурсия, онлайн-экскурсия, виртуальный тур, ме-
тодические приемы показа и рассказа. 

The authors of the article consider an online excursion as a perspective pedagogical tool which 
contributes the improvement of communicative competence, the formation of a worldview, the 
expansion of horizons, and the acquisition of knowledge. The novelty is in the study of online 
excursions as an innovative educational tool that contributes to a deeper perception of the edu
cational material. A definition of the concept of “online tour” was proposed. It is concluded that 
the systematic introduction of online educational excursions into the educational process can 
enrich the methodology and increase efficiency in the educational environment.
Keywords: innovations in teaching, excursion, online excursion, virtual tour, methodical methods 
of showing and telling.

1Глобальные мировые изменения, рост 
экономики и ускоренное развитие 
цифровизации указывают на важность 
использования инновационных пе-
дагогических технологий в образова-
нии. Эта проблема сегодня – одна из 
самых актуальных, она обсуждается 
в профессиональных журналах, адре-
сованных педагогической аудитории. 
Персональный компьютер и интернет 
прочно вошли в нашу жизнь и приве-
ли к коренным изменениям в теории и 
практике образования. Таким образом, 
во времена стремительного социально-
го и технологического развития актив-

© Матушанский Г.У., Черезова Н.С., Ляуки-
на Г.А., 2023

но разрабатываются новые подходы к 
процессу обучения, включая онлайн-
возможности цифровых ресурсов.

Экскурсии в данном аспекте рассма-
триваются как важный механизм пере-
дачи знаний, включающий сбор, иссле-
дование и систематизацию информа-
ции об изучаемом объекте. Пандемия 
2020 года стала стимулом к активному 
развитию онлайн-экскурсий и послу-
жила появлению новых задач, стоящих 
перед данной формой обучения. Од-
нако исследований, направленных на 
оценку педагогического значения экс-
курсий в общем и онлайн-экскурсий 
в частности, по-прежнему не хватает. 
Это педагогическое средство не из-
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учено в полной мере, и следует сделать 
вывод об актуальности темы исследо-
вательской работы. Исходя из этого, 
объект нашего исследования – онлайн-
экскурсии, предмет – педагогический 
потенциал онлайн-экскурсий.

Цель работы заключается в описа-
нии роли и специфики применения 
онлайн-экскурсий. Исходя из постав-
ленных цели, предмета и объекта ис-
следования, могут быть определены 
следующие задачи: дать определение 
онлайн-экскурсии; описать методи-
ку использования онлайн-экскурсии; 
сравнить классическую экскурсию, 
виртуальный тур и онлайн-экскурсию.

Одна из теорий в современном обра-
зовательном дискурсе, объясняющая 
обучение во время экскурсий, обра-
щается к конструктивистским идеям 
С. Баутиста [8] и Ж. Хейна [9]. Так, 
Ж. Хейн указывает на то, что конструк-
тивистский подход рассматривает об-
учение как процесс формирования 
своих знаний не только под влиянием 
познаваемых объектов и способа их 
представления, но и под воздействием 
культуры, полученных ранее знаний, 
опыта экскурсанта и обстоятельств 
экскурсии. Исследователи И. Фальк 
и Л. Диркинг [10] разработали мо-
дель, которая рассматривает обучение 
в музее и на экскурсиях как процесс с 
высокой степенью контекстуальности: 
с одной стороны, обучение является 
личным и зависит от предшествующих 
знаний индивида, с другой – экскурси-
онное обучение имеет социокультур-
ный контекст. Еще одна точка зрения, 
что обучение во время экскурсии всег-
да происходит в определенной физи-
ческой среде: предоставляемая инфор-
мация зависит от места, где проходит 
экскурсионная деятельность. Все эти 
теоретические подходы отражают об-

учающую практику, ориентированную 
на экскурсантов. 

Признак любой экскурсии как куль-
турно-просветительской работы – вы-
сокая степень наглядности. В прове-
дении экскурсий используется ком-
плексный метод, объединяющий в себе 
традиционные педагогические методы 
обучения и воспитания, в которых пре-
обладает большая степень наглядности 
[2]. Данный активный педагогический 
прием, создающий условия для эффек-
тивной деятельности участников, при-
нято называть экскурсионным. Дидак-
тические принципы экскурсионного 
процесса лежат в основе содержания, 
организации и методики обучения экс-
курсантов. Подобно уроку или лекции, 
экскурсия – одна из форм обучения, 
представляющая педагогический про-
цесс по тем задачам, которые она ста-
вит перед собой. Диалектическое един-
ство экскурсовода, передающего зна-
ния, и экскурсантов, усваивающих эти 
знания, составляет базу педагогическо-
го процесса. Переход от традиционной 
модели передачи готовых форм знаний 
к модели, которая отдает приоритет 
личному опыту, активному обучению 
и социальной деятельности, стал ак-
туальным при интеграции цифровых 
технологий в экскурсионную онлайн-
среду.

Авторы исследовательской работы 
анализируют обучающие возможности 
онлайн-экскурсий. Теоретические дан-
ные об обучении во время экскурсии 
указывают на сложность экскурсион-
но-педагогического опыта, при этом в 
литературе подчеркивается, что циф-
ровые технологии обладают потенци-
алом для улучшения процесса получе-
ния знаний из этого опыта. 

Первоначально онлайн-экскурсии 
использовались в рекламных целях. 
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Цифровая эпоха породила идею про-
ведения экскурсий в онлайн-формате, 
что актуально как для молодых людей, 
привыкших к визуальным эффектам и 
быстрой передаче информации, так и 
для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, для кого организация 
и проведение обычной экскурсии бу-
дут сложными. Здесь можно говорить 
об изменении способа передачи знаний 
при активном обучении. Доступность 
онлайн-экскурсий и виртуальных ту-
ров и их когнитивные стратегии по-
зволяют признать, что онлайн-среда 
способна действовать в направлении 
кодификации устаревших образова-
тельных практик, на этот раз – в циф-
ровой форме. Хотя такие исследовате-
ли, как Л. МакТавиш [11] и Л. Виткомб 
[14], указывают на то, что использова-
ние интерактивных моделей, которые 
механически или технически интер-
претируются, не всегда обеспечивает 
эффективность обучения (традицион-
ное обучение в офлайн-формате более 
эффективно, чем деятельность за экра-
ном компьютера), применение цифро-
вых технологий может стимулировать 
разработку новых моделей коммуни-
кации и новых решений, способствую-
щих активному обучению. 

Цифровая среда также может рас-
ширить возможности обучения. Ре-
зультаты исследования А. Пурула [12] 
свидетельствуют о том, что цифровые 
технологии предоставляют потенциал 
для межпредметной увязки контента 
с применением различных мер диф-
ференциации и индивидуализации. 
В литературе указывается на то, что 
цифровые технологии могут предо-
ставить пользователям возможность 
углубляться в интересующие исследо-
вания, экспериментировать с новыми 
идеями и получать знания о накоплен-

ном общечеловеческом опыте [13]. По 
мнению А. Виткомба [14], цифровая 
среда также допускает широкий спектр 
применения, что гарантирует получе-
ние знаний через интернет и не сводит-
ся к пассивному использованию ком-
пьютера, но, наоборот, поощряет новые 
способы мышления. 

Таким образом, экскурсанты высту-
пают не только как потребители, но и 
как создатели знаний. На данный мо-
мент существует несколько онлайн-
платформ, на которых пользователи 
могут общаться в режиме реального 
времени. Онлайн-экскурсии создают 
пространство для социальной интегра-
ции и могут действовать в направлении 
устранения барьеров, когда речь идет 
о трудном или невозможном доступе 
к объекту или музейному экспонату 
(транспортные расходы, простран-
ственная удаленность, ограниченная 
мобильность).

Сравним обычную экскурсию, вир-
туальный тур и онлайн-экскурсию. 
Исследовательские работы до сих пор 
были сосредоточены на изучении ме-
тодической базы обычных экскурсий 
и виртуальных туров. Результат ис-
следовательской работы выявил от-
сутствие понятийного аппарата такого 
инновационного обучающего средства, 
как онлайн-экскурсия. 

Экскурсия – это специфическая 
образовательная и воспитательная 
деятельность, реализуемая в музеях, 
на предприятиях, на выставках и т.д. 
Е.А. Колмыкова определяет экскурсию 
как организационную форму, позволя-
ющую наблюдать и изучать различные 
предметы и явления в их естественной 
среде [4]. Экскурсию также можно 
охарактеризовать как особую образо-
вательную и воспитательную деятель-
ность, осуществляемую согласно об-
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разовательным или воспитательным 
целям на предприятиях, в музеях, на 
выставках и т.д. [6]. По словам Б.Е. 
Райкова в его работе «Методы и прие-
мы экскурсий», экскурсия воплощает в 
себе два принципа: изучение объектов 
в их естественном расположении (ло-
кальный принцип) и перемещение с 
одного места на другое (двигательный 
принцип); они взаимосвязаны и со-
ставляют суть экскурсии [5]. Экскур-
сия – это целенаправленный процесс 
изучения окружающего мира экскур-
сантами (заинтересованной аудитори-
ей), основанный на заранее выбранных 
по конкретной теме объектах, где обу-
чение проводится компетентным руко-
водителем (экскурсоводом).

Виртуальный тур – это мультиме-
дийный способ отображения окружа-
ющей действительности. Это интерак-
тивный инструмент презентации, со-
стоящий из нескольких виртуальных 
панорам и дающий эффект иммерсив-
ности. Виртуальный тур также на-
зывается панорамным туром, извест-
ным как тур на 360°. Во время такого 
3D-тура зритель-экскурсант может 
увеличивать или уменьшать масштаб 
экспоната, перемещаться из одного ме-
ста в другое и т.д. Темп во время тура 
регулируется индивидуально.

Определение виртуальных туров 
Е.Ф. Козиной свидетельствует о том, 
что это мощный инструмент для де-
монстрации общественных мест [3]. 
Е.В. Александрова в своем определе-
нии виртуальной экскурсии подчерки-
вает, что это организационная форма 
обучения, включающая в себя вирту-
альное отображение реальных объек-
тов для наблюдения и сбора фактов [1]. 
Это понятие появилось в современном 
обществе и является формой организа-
ции обучения, которая отличается от 

традиционных экскурсий только тем, 
что используется виртуальное отобра-
жение реальных объектов с целью обе-
спечения возможности самостоятель-
ного наблюдения и сбора необходимой 
информации.

Онлайн-экскурсия проходит в ре-
жиме реального времени и включает 
в себя экскурсовода и участников экс-
курсии, а также присутствие показа и 
рассказа о достопримечательностях. 
Онлайн-экскурсии могут быть прове-
дены в формате вебинара, где экскур-
совод показывает ролики и фотогра-
фии, рассказывает факты и отвечает на 
вопросы зрителей; а также в формате 
лайфстрима, когда экскурсовод пере-
мещается между достопримечатель-
ностями и рассказывает о них экскур-
сантам-зрителям. Второй вид является 
почти настоящей экскурсией, только 
без присутствия участников на месте. 
Этот вид экскурсии представляет уни-
кальный формат, где зритель становит-
ся полноценным участником, получая 
персональный рассказ. По окончании 
экскурсии участник может задать во-
просы и получить пояснения. Благо-
даря тому, что экскурсия проходит в 
режиме реального времени, возникает 
эмоциональный контакт между экс-
курсоводом и зрителями, даже если 
они находятся в разных географиче-
ских точках. Определение онлайн-экс-
курсии указывает на то, что это процесс 
виртуального познания окружающей 
действительности, который проводит 
экскурсовод в режиме реального вре-
мени для зрителей-экскурсантов. Ос-
новная цель онлайн-экскурсии – пере-
дать знания об объектах окружающей 
действительности [7].

Экскурсионная методика способ-
ствует лучшему усвоению обучающи-
мися материала экскурсии. Методи-
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ческие приемы помогают в изучении 
исследуемого объекта и/или достопри-
мечательности. Их задача – эффектив-
ная передача знаний аудитории. Эти 
методические приемы были классифи-
цированы в свое время Б.В. Емельяно-
вым и рядом других исследователей 
[2]. Через эти методы реализуется кон-
структивистский подход С. Баутиста 
[8] и Г. Хейна [9], вследствие чего осу-
ществляется активное познание участ-
ником объективной реальности. Выбор 
методических приемов является важ-
ной составляющей в организации экс-
курсий, помогает в подборке необхо-
димого материала для подготовки ин-
дивидуального текста, а также выборе 
эффективных педагогических средств 
в работе с экскурсантами.

В экскурсионной методике принято 
выделять две группы приемов: показа 
и рассказа. Правило экскурсионной 
методики «от показа к рассказу» яв-
ляется аксиомой экскурсионного про-
цесса. Насчитывается около 20 мето-
дов приема показа и рассказа, исполь-
зуемых во время проведения обычной 
экскурсии. Так, такие методические 
приемы показа, как предварительный 
просмотр, панорамный показ или зри-
тельная реконструкция, могут быть ис-
пользованы в классической экскурсии, 
виртуальном туре и онлайн-экскурсии. 
В классической экскурсии и онлайн-
экскурсии эти методы реализуются 
экскурсоводом, в случае виртуального 
тура происходят самостоятельное на-
блюдение и анализ.

При проведении экскурсий могут 
использовать различные методические 
приемы рассказа для передачи знаний 
и создания образного представления 
для экскурсантов. Они могут быть ис-
пользованы в классических экскурси-
ях, виртуальных турах и онлайн-экс-

курсиях. Такие приемы рассказа, как 
экскурсионная справка, прием описа-
ния или прием характеристики, при-
меняются в классической экскурсии, 
виртуальном туре и онлайн-экскур-
сии. Экскурсовод сообщает данные о 
наблюдаемом объекте в классической 
экскурсии и онлайн-экскурсии. В вир-
туальном туре присутствует голосо-
вое сопровождение, где озвучиваются 
краткие сведения об объекте. 

Однозначно, что всем видам экскур-
сий свойственны методические при-
емы показа и рассказа, образность по-
каза, последовательность отражения 
событий. В то же время именно такая 
форма, как онлайн-экскурсия, дает 
возможность судить о соответствии 
более современным требованиям: бы-
строте сменяемости визуального мате-
риала, яркости, зрелищности, мобиль-
ности, доступности. Цифровые формы 
отличаются мобильностью, динамич-
ностью, информативностью, доступно-
стью и другими характеристиками.

Проанализировав полученные дан-
ные, можно сделать вывод, что онлайн-
экскурсия имеет ряд преимуществ. В 
частности, она обеспечивает:

1) доступность, т.е. возможность 
исследовать известные достоприме-
чательности по всему миру без значи-
тельных финансовых или временных 
затрат;

2) вопросы и ответы в режиме реаль-
ного времени, т.е. возможность зада-
вать вопросы и получать немедленные 
ответы во время экскурсии;

3) сбор информации (знания, впе-
чатления); во время такой экскурсии 
пользователи могут ощутить свое при-
сутствие и исследовать различные ло-
кации, такие как здания, парки и ули-
цы под руководством квалифициро-
ванного специалиста (экскурсовода).
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Кроме того, онлайн-экскурсия – это 
инновационный способ передачи зна-
ний на удаленном расстоянии и предо-
ставление образовательных возможно-
стей людям, которые физически не мо-
гут добраться до этих мест. Основные 
же недостатки онлайн-экскурсии – это 
возможность увидеть лишь то, на что 
наводит камеру экскурсовод, а также 
ограниченность впечатлений.

Таким образом, инновационные циф-
ровые средства обучения, такие как 
виртуальные туры и онлайн-экскурсии, 
имеют большой образовательный по-
тенциал. Представляется интересным 
провести в будущем сравнительный 
анализ методических приемов показа и 
рассказа для обычной экскурсии, вир-
туального тура и онлайн-экскурсии и 
их педагогического потенциала.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Александрова Е.В. Виртуальная экскурсия как одна из эффективных форм организации 
учебного процесса на уроке литературы // Литература в школе. 2010. № 10. С. 22–24. 

2. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: учебник. М.: Советский спорт, 2009. 216 с.
3. Козина Е.Ф., Степанян Е.Н. Методика преподавания естествознания: учебник для вузов. 

URL: https://urait.ru/bcode/511055 (дата обращения: 21.03.2023).
4. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика: учеб. пособие для студентов учреждений 

сред. проф. образования. М.: Академия, 2012. 416 с. 
5. Райков Б.Е. Методика и техника экскурсий. 4-е изд. М.; Л.: ГИЗ, 1930. С.107–114. 
6. Сластенин В.А. и др. Педагогика. М.: Академия, 2002. 576 с. 
7. Черезова Н.С. Онлайн-экскурсия и виртуальные туры как инновационные формы в куль-

турно-познавательном туризме // Физическая культура, спорт, туризм: наука, образование, 
информационные технологии. Всерос. с междунар. участием заочная науч.-практ. конф. Ка-
зань, 2022. С. 276–281.

8. Bautista S.S. Museums in the Digital Age: Changing meanings of place, community, and culture. 
URL: https://www.bibsonomy.org/bibtex/285e7a5cba333a17a78cfa20968290782/spass (дата об-
ращения: 21.03.2023).

9. Hein G.E. Museum education // In S. Macdonald (ed.), A Companion to Museum Studies Malden: 
Blackwell Publishing Ltd, 2006. P. 340–352.

10. Falk J.H. and Dierking L.D. Enhancing visitor interaction and learning with mobile technologies // 
L. Tallon and K. Walker (eds.), Digital Technologies and the Museum Experience: Handheld guides and 
other media Lanham: Altamira Press, 2008. P. 19–33.

11. McTavish L. Visiting the virtual museum: Art and experience online // J. Marstine (ed.), New 
Museum Theory and Practice: An introduction Malden: Blackwell Publishing, 2006. P. 226–246.

12. Puurula A. Searching for a pedagogical basis for teaching cultural heritage using virtual 
environments // S. Karppinen (ed.), Neothemi: Cultural heritage and ICT at a glance Helsinki: 
University of Helsinki, 2002. P. 17–32.

13. Sylaiou S., Mania K., Paliokas I. et al. Exploring the educational impact of diverse technologies 
in online virtual museums // International Journal of Arts and Technology. 2017. № 10 (1). P. 58–84.

14. Witcomb A. Interactivity: Thinking beyond // S. Macdonald (ed.), A Companion to Museum 
Studies Malden: Blackwell Publishing Ltd., 2006. P. 353–361.

https://urait.ru/bcode/511055


44 ВЕСТНИК РМАТ № 2 • 2023

УДК 37.02

Ф.А. ГОРБАЧЕВ, Н.Н. ЛАГУСЕВА

К ПРОБЛЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
КВАЛИМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Исследование проблемы оценки качества результатов обучения в высшей школе пока
зало, что разработанные качественные методы являются в большей степени субъек
тивными, а количественные методы зачастую не учитывают сложную, многокомпо
нентную сущность качества образования. Был проведен анализ подходов к понятию 
качества образования и современных методов оценки качества результатов обучения. 
Проведено анкетирование студентов РМАТ об удовлетворенности существующей си
стемой оценивания, осведомленности их о современных методах оценивания, понима
нии сути оценивания и т.д. Результаты анкетирования показали, что существующая 
система оценки результатов обучения нуждается в усовершенствовании и выработке 
комплексных квалиметрических методов и средств оценки результатов обучения на 
основе разработки измерительных шкал, экспертных методов определения весомости 
и значений показателей качества, а также функциональных зависимостей для расче
та комплексных показателей качества.
Ключевые слова: качество образования, рейтинговая система, управление, управление ка-
чеством образования, квалиметрия, шкала оценивания. 

The study of the problem of assessing the quality of learning outcomes in higher education has 
shown that the developed qualitative methods are more subjective, and quantitative methods 
often do not take into account the complex, multicomponent nature of the quality of educa
tion. The analysis of approaches to the concept of quality of education and modern methods 
of assessing the quality of learning outcomes was carried out. To analyze the problem, a ques
tionnaire was conducted among RMAT students about their satisfaction with the existing as
sessment system, their awareness of modern assessment methods, understanding of the essence 
of assessment, etc. The results of the survey showed that the existing system for evaluating 
learning outcomes needs to be improved and the development of comprehensive qualimetric 
methods and tools for evaluating learning outcomes based on the development of measuring 
scales, expert methods for determining.
Keywords: quality of education, rating system, management, quality management of education, 
qualimetry, assessment scale.

1В современных реалиях развития выс-
шего образования, когда к специали-
стам, которых выпускают вузы, предъ-
являются новые требования, особая 
роль отводится оценке качества обра-
зования. 

Ключевой составляющей оцен-
ки качества образования является 

© Горбачев Ф.А., Лагусева Н.Н., 2023

оценка результатов обучения. Оцен-
ка результатов обучения является 
показателем готовности студента к 
будущей профессиональной деятель-
ности. Для поддержания и развития 
конкурентоспособного кадрового 
потенциала государства необходимо 
постоянное совершенствование мето-
дов и средств измерения результатов 
обучения [3].
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Качество результатов обучения за-
висит от качества функционирования 
образовательного процесса, которое, в 
свою очередь, определяется качеством 
созданных для него условий. Таким об-
разом, качество результатов обучения 
оценивается на основе качества обра-
зовательного процесса и условий его 
организации посредством определения 
показателей качества и их последую-
щего измерения с помощью количе-
ственных и качественных методов и 
средств.

На сегодняшний день разработан-
ные качественные методы являются 
в большей степени субъективными, а 
количественные методы зачастую ис-
пользуются для оценки общих показа-
телей и не учитывают сложную, много-
компонентную сущность качества об-
разования.

Поэтому важными проблемами в 
современном образовании являются 
исследование понятия качества обра-
зования и разработка точных систем 
оценки качества результатов обучения. 
Ряд ученых исследовали данную про-
блему. Так как существует множество 
определений качества образования, 
рассмотрим основные определения, 
отражающие многогранный подход к 
этому понятию.

М.М. Поташник и В.М. Полонский 
рассматривают соответствие достигну-
тых результатов поставленным целям 
как показатель качества образования. 
М.М. Поташник определяет качество 
образования как «соотношение цели и 
результата как меры достижения целей 
при том, что цели (результаты) заданы 
только операционально и спрогнози-
рованы в зоне потенциального разви-
тия ученика» [5].

В представлении А.И. Субетто ка-
чество образования является сложной 

категорией, включающей цивилизаци-
онное, культурное, социально-систем-
ное, национально-эстетическое, обра-
зовательно-педагогическое и личност-
ное измерения [6]. Он утверждает, что 
качество: 
• иерархическая система свойств; 
• динамичная, изменчивая кате-

гория; 
• категория, отражающая связь и 

взаимодействие элементов, из ко-
торых состоит тот или иной про-
цесс или объект; 

• основа существования объекта или 
процесса; 

• обусловливает специфичность, це-
лостность, устойчивость объекта.

С.Е. Шишов и В.А. Кальней рас-
сматривают качество образования 
как социальную категорию, опреде-
ляющую состояние и результатив-
ность процесса образования в обще-
стве, его соответствие потребностям 
и ожиданиям общества (различных 
социальных групп) в развитии и фор-
мировании гражданских, бытовых 
и профессиональных компетенций 
личности [9].

Наиболее подробно рассмотрим 
концепции и методы оценки качества 
результатов обучения В.М. Полонско-
го и А.И. Субетто.

В.М. Полонский считает, что основ-
ной единицей анализа качества об-
разования является его результат. По 
его мнению, качество образования ха-
рактеризует «определенный уровень 
знаний и умений, умственного, физи-
ческого и нравственного развития, ко-
торого достигли выпускники образо-
вательного учреждения в соответствии 
с планируемыми целями обучения и 
воспитания» [4].

Для того чтобы оценить уровень зна-
ний и умений, Полонский предлагает 
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синтезированный и вероятностный ме-
тоды контроля.

Синтезированный метод заключа-
ется в выделении синтезированных и 
частных групп понятий и вопросов при 
оценке знаний, умений, навыков и ком-
петенций. Обобщенные знания и уме-
ния называются синтезированными, 
а их составляющие – частными. Этот 
метод можно представить в виде гра-
фа-дерева, где частные понятия указа-
ны в вершинах, а выделенные синтези-
рованные понятия являются корнем. 
Уровень усвоения частных понятий 
оценивают по качеству выполнения 
синтезированной деятельности.

Вероятностный метод применя-
ется, когда оцениваемые понятия не 
имеют сильной зависимости между 
собой. К примеру, выполнение опре-
деленных видов учебной деятельно-
сти не всегда является обязательным 
условием для успешного выполнения 
других видов. 

Вероятностный метод основан на 
определении диагностического веса 
вопросов, используемых для контроля 
уровня знаний. Для контроля системы 
знаний необходимо составить вопросы 
с наибольшим диагностическим весом, 
ответы на которые с наибольшей веро-
ятностью отражают уровень усвоения 
всей оцениваемой системы знаний.

В истории педагогики в области 
оценки качества образования особую 
роль играет А.И. Субетто. Он являет-
ся одним из создателей квалиметрии 
как науки наряду с Г.Г. Азгальдовым, 
А.В. Гличевым. 

Определение квалиметрии в каче-
стве научной дисциплины обуслов-
лено пониманием важности решения 
вопросов измерения и количественной 
оценки качества в сочетании с пробле-
мой управления качеством.

Квалиметрия – научная дисципли-
на, методы которой позволяют количе-
ственно оценивать качество объектов 
или процессов различной природы.

А.И. Субетто впервые внес в теорию 
квалиметрии понятие «меры каче-
ства», включая его в математический 
формализм теории качества на основе 
математической интерпретации и ис-
пользования теории динамических си-
стем. Введение понятия меры качества 
расширило предметную область ква-
лиметрии как научной дисциплины и 
определило новую синтетическую па-
радигму, которая включает измерения 
качества в различных предметных об-
ластях [7].

Согласно А.И. Субетто, квалиметрия 
в образовании представляет собой на-
учную дисциплину, изучающую мно-
жество аспектов качества образования, 
таких как качество функционирования 
и развития образовательных систем, 
учебно-воспитательного процесса, об-
учающихся, преподавательского соста-
ва и т.д. [8].

Измерение качества образования не-
обходимо для последующего принятия 
решений по его улучшению. Только 
применение квалиметрических мето-
дов позволяет получить достоверную 
информацию о текущем уровне каче-
ства. 

Основная цель квалиметрии заклю-
чается в разработке и совершенствова-
нии методов, которые позволяют вы-
разить качество объекта в виде одного 
числового значения, отражающего сте-
пень удовлетворения общественных 
или личных потребностей данным объ-
ектом [1].

Поскольку качество образования яв-
ляется комплексным показателем, мы 
должны разделить его на единичные 
показатели качества, которые, в свою 
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очередь, формируются в групповые по-
казатели. Таким образом, должна быть 
разработана своеобразная иерархиче-
ская система (дерево показателей ка-
чества), где простейшим показателем 
будет являться единичный показатель 
качества. Единичные показатели будут 
формироваться в групповые, а группо-
вые – в один комплексный.

Для каждого выделенного показа-
теля необходимо разработать шка-
лу измерения и экспертным методом 
рассчитать коэффициент весомости, 
позволяющий оценить значимость по-
казателей. После осуществления вы-
шеперечисленных операций можно бу-
дет путем вычислений функциональ-
ных зависимостей получить на выходе 
определенное число, характеризующее 
качество образования.

Мы предприняли попытку изучить 
современные способы оценки резуль-
татов обучения с точки зрения самих 
обучающихся. С этой целью было про-
ведено анкетирование [2].

Анкетирование проводилось в элек-
тронном формате, а обработка резуль-
татов – в автоматическом режиме по-

средством построения диаграмм по 
каждому вопросу с отображением ре-
зультатов в процентном соотношении.

В анкетировании приняли участие 
студенты РМАТ (далее – Академия) 
1-го, 2-го и 3-го курсов направлений 
подготовки «Менеджмент», «Управ-
ление персоналом», «Государственное 
и муниципальное управление», «Ту-
ризм» (бакалавриат) и студенты 1-го 
курса специальности «Таможенное 
дело» (специалитет). В общей слож-
ности в анкетировании участвовали 
34 респондента. 

Анкета состояла из 11 вопросов, на-
правленных на оценку удовлетворен-
ности существующей системой оцени-
вания, осведомленности о современ-
ных методах оценивания, понимания 
сути оценивания и т.д.

Результаты ответов на вопрос № 1 
(рис. 1) показывают, что полови-
на респондентов считают основной 
функцией оценок мотивацию учить-
ся лучше. Вторая значительная часть 
студентов (38%) считает, что оценки 
служат для определения уровня зна-
ний студентов.

Рис. 1. Вопрос № 1 «Зачем, на Ваш взгляд, нужны оценки в вузе?»

По полученным ответам на вопро-
сы № 2, 3, 4 (рис. 2–4) можем сделать 
вывод, что в РМАТ в основном приме-

няется пятибалльная система оценки, 
балльно-рейтинговая система применя-
ется, но реже. Пятибалльную систему 
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студенты считают более эффективной. 
Соответственно, большинство (65%) 

респондентов не желают изменить при-
меняемую в Академии систему оценки.

Рис. 2. Вопрос № 2 «Какие системы оценивания применяли преподаватели Академии 
при выставлении Вам оценок?»

Рис. 3. Вопрос № 3 «Какую из используемых в Академии систем оценивания  
Вы считаете наиболее эффективной?»

Рис. 4. Вопрос № 4 «Хотели бы Вы изменить применяемую в Академии систему  
оценки знаний?»

да (35,3%) 
нет (64,7%)
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Несмотря на удовлетворенность пя-
тибалльной системой оценки знаний 
(рис. 5), студенты отмечают, что препо-
даватели некорректно используют пяти-

балльную шкалу (рис. 6). Также по ре-
зультатам ответов на вопрос № 7 (рис. 7) 
можем наблюдать недовольство респон-
дентов объективностью оценивания.

Рис. 5. Вопрос № 5 «Удовлетворяет ли Вас пятибалльная система оценки знаний?»

Рис. 6. Вопрос № 6 «В случае применения пятибалльной системы  
используют ли преподаватели полностью шкалу оценок 5, 4, 3, 2, 1?»

Рис. 7. Вопрос № 7 «Объективны ли, на Ваш взгляд, отметки,  
выставляемые преподавателями?»

да (76,5%) 
нет (23,5%)

да (14,7%) 
нет (85,3%)

да (23,5%) 
не всегда (73,5%) 
нет (3,0%)
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Рис. 8 показывает, что, помимо пяти-
балльной и балльно-рейтинговой, сту-
денты осведомлены о существовании 
системы «зачет/незачет», десяти- и 
стобалльной систем.

Результаты ответов на вопрос № 9 
(рис. 9) показывают, что, по мнению 
респондентов, оценка практически 
равнозначно влияет на несколько фак-

торов: уверенность в себе, настроение, 
дальнейшую мотивацию к учебе и одо-
брение со стороны семьи. При этом 
в случае получения низкой оценки 
(рис. 10) 53% студентов отмечают, что 
реальные знания важнее оценки, также 
мнения в равной степени разделились 
по безразличной и негативной реакции 
на плохую оценку (по 38%).

Рис. 8. Вопрос № 8 «Какие другие измерительные системы оценки студентов  
Вам известны?»

Рис. 9. Вопрос № 9 «На что, на Ваш взгляд, влияет оценка?»

Рис. 10. Вопрос № 10 «Какие эмоции Вы испытываете, когда получаете низкую оценку?»
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Вопрос № 11 составлен таким об-
разом, чтобы подытожить результаты 
анкетирования и дать возможность 
студентам более подробно изложить 
свою позицию. При анализе ответов 
(рис. 11) можем сделать вывод, что 41% 
студентов довольны существующей в 
Академии системой оценки знаний и 

считают ее объективной и доступной 
для понимания. Необходимость совер-
шенствования существующей системы 
оценки в сторону комплексной оцен-
ки знаний, учитывая индивидуальные 
способности, самостоятельную работу, 
активность на семинарах и т.д., отмети-
ли 32% студентов. 

Рис. 11. Вопрос № 11 «Считаете ли Вы, что существующая система оценки результатов 
обучения в Академии в целом достаточно объективна и справедлива, доступна и ясна 

для понимания?»

По результатам анкетирования мож-
но сделать вывод, что, несмотря на 
высокий уровень удовлетворенности 
студентов применяемой в Академии 
системой оценки знаний, прослежива-
ется ряд проблем и потребность сту-
дентов в улучшении системы оценива-
ния результатов обучения. Удовлетво-
рить данную потребность необходимо 
путем выработки комплексных квали-
метрических методов и средств оценки 

результатов обучения на основе разра-
ботки измерительных шкал, эксперт-
ных методов определения весомости и 
значений показателей качества, а так-
же функциональных зависимостей для 
расчета комплексных показателей ка-
чества. Результаты исследования при-
менения квалиметрических методов во 
внутренней системе оценки качества 
образования будут изложены в даль-
нейших исследованиях.
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М.П. НЕЧАЕВ, Д.Е. ЯКОВЛЕВ

МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ КАК ОСНОВА 
КОНВЕРГЕНТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Рассматриваются метапредметные результаты дополнительных общеобразователь
ных программ, построенных с учетом конвергентного подхода к содержанию образо
вательного процесса детского творческого объединения организаций дополнительного 
образования. Приводятся результаты анализа дополнительных общеобразовательных 
программ муниципальных организаций дополнительного образования городского округа 
Королев Московской области на предмет соотнесения их результативности с мета
предметной составляющей. Определены направления развития профессиональной ком
петентности педагогов дополнительного образования.
Ключевые слова: метапредметность, конвергентность, дополнительная общеобразова-
тельная программа, организации дополнительного образования.

The article discusses the metasubject results of additional general education programs, built 
taking into account the convergent approach to the content of the educational process of the 
children’s creative association of additional education organizations. The results of the analysis 
of additional general education programs of municipal organizations of additional education of 
the Korolev city district of the Moscow region for the correlation of their effectiveness with the 
metasubject component are presented. The directions of development of professional compe
tence of teachers of additional education are determined.
Keywords: meta-subject, convergence, additional general education program, organizations of 
additional education.

1Социально-экономическое состояние 
государства, общественно-государст-
венные отношения и социально-пе-
дагогические инициативы требуют 
пересмотра и уточнения содержания 
образования в целом и дополнитель-
ного образования детей в частности. 
Существенно меняется нормативно-
правовое и методическое обеспечение 
образования. Это нашло свое отраже-
ние в Целевой модели развития ре-
гиональных систем дополнительного 
образования детей [4] и обновленных 
ФГОС [3, 5].

В педагогической общественности в 
настоящее время обсуждаются вопро-

© Нечаев М.П., Яковлев Д.Е., 2023

сы конвергентности содержания об-
разования и метапредметность как ре-
зультативный компонент образования 
детей.

О «метапредметности» в педагоги-
ческом сообществе в системе обще-
го образования детей говорится уже 
давно, и в целом ее можно охаракте-
ризовать как «интеграцию содержа-
ния образования, которая направлена 
на устранение разобщенности знаний 
о бучающихся, разделенных по отдель-
ным предметам, и получение ими пред-
ставлений о целостной картине мира» 
[1, с. 2].

А о «конвергентности» в общем об-
разовании, тем более в дополнитель-
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ном образовании детей, говорилось 
мало.

В научной литературе под конвер-
гентностью (от лат. con – вместе и 
vergere – сближаться) понимается 
«склонность к чему-либо, сближе-
ние с чем-либо» [6]. «Макс Хартман 
трактовал принцип конвергентности 
в поиске объективного конечного ре-
зультата как совокупность различных 
индукционных методов – непосред-
ственно самой индукции, дедукции, 
анализа и синтеза. В применении к 
системе образования необходимо от-
метить, что факт конвергентности 
представляет собой серьезную, не 
подлежащую сомнению гарантию 
возможности реальной объективной 
действительности нашего познания 
природы» [2, с. 234].

Нами были проанализированы 354 
дополнительные общеобразователь-
ные программы муниципальных орга-
низаций дополнительного образования 
городского округа Королев Москов-
ской области на предмет соотнесения 
их результативности с метапредметной 
составляющей.

В исследовании приняло участие 
пять учреждений дополнительного об-
разования детей:
• МБУДО ЦРТДиЮ;
• МБУ ДО ДЮТ;
• МАУ ДО «Центр Гармония»;
• МБУ ДО «Центр Орбита»;
• МБУ ДО «Школа искусств».

Учебные занятия в детских объеди-
нениях дополнительного образования 
проводятся по дополнительным обще-
образовательным программам, содер-
жание дополнительных общеобразо-
вательных программ определяется в 
рамках шести направленностей [7].

Представим выявленные обобщен-
ные метапредметные результаты по 

направленностям реализуемых про-
грамм:

1. Художественная направленность:
• Развитое чувственно-эмоциональ-

ное и целостно-оценочное отноше-
ние к действительности, формиро-
вание понимания красоты, развитие 
эстетического восприятия предме-
тов, явлений окружающего мира.

• Совершенствование различных 
технических приемов в изучаемом 
курсе.

• Содействие в реализации духов-
ных, творческих и эстетических по-
требностей воспитанников.

• Развитие самостоятельности и уме-
ния использовать приобретенный 
опыт творческой деятельности для 
решения практических задач.

• Развитие образного и простран-
ственного мышления, памяти, вни-
мания, воображения.

• Развитие моторных навыков, вос-
питание трудолюбия, аккуратно-
сти, усидчивости, терпения.

• Развитие волевых качеств, умения 
добиваться успешного достижения 
поставленных целей.

• Развитие мотивации к творческому 
труду.

«Художественная направленность 
является массовой, ее основная цель 
заключается не в формировании му-
зыканта, танцора, художника и т.д., а 
в воспитании личности, осуществля-
емом средствами искусства. Направ-
ленность ориентирована на развитие 
общей и эстетической культуры обуча-
ющихся» [7, с. 15].

2. Социально-гуманитарная направ-
ленность:
• Умение эффективно работать и в 

группе, и самостоятельно.
• Умение выслушивать и учитывать 

другие мнения, а также формули-
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ровать, отстаивать и аргументиро-
вать свое мнение.

• Полноценное владение устной и 
письменной речью.

• Умение вести диалог, правильно 
выстраивая монологическое вы-
сказывание.

• Прогнозирование своего речевого 
и неречевого поведения в разных 
ситуациях.

• Развитие лидерских качеств лич-
ности.

«Социально-гуманитарная направ-
ленность ориентирована на формиро-
вание готовности к самореализации 
детей в системе социальных отноше-
ний на основе формирования нового 
уровня социальной компетентности» 
[7, с. 24].

3. Туристско-краеведческая направ-
ленность:
• Развитие морально-волевых ка-

честв.
• Физическое воспитание и разви-

тие.
• Эстетическое развитие на приме-

рах природных и историко-архи-
тектурных объектов.

• Формирование активной жизнен-
ной позиции, готовности прини-
мать самостоятельные решения и 
нести ответственность за их выпол-
нение.

• Развитие представлений о преиму-
ществах постоянного образования 
и развития для достижения жиз-
ненного успеха.

• Развитие положительных эмоций 
и волевых качеств, стремление пре-
одолевать трудности, добиваться 
успешного достижения поставлен-
ных целей.

«Туристско-краеведческая направ-
ленность способствует формированию 
героико-патриотических позиций; ин-

тереса к познанию Отечества, готов-
ности к изучению своей страны, своего 
региона и малой родины; дает установ-
ки на здоровый образ жизни» [7, с. 29].

4. Физкультурно-спортивная на-
правленность:
• Формирование и развитие таких 

морально-волевых качеств лично-
сти, как смелость, решительность, 
уравновешенность, самостоятель-
ность, целеустремленность.

• Развитие умения ставить цели, 
планировать и оценивать свою де-
ятельность.

• Развитие навыков самоконтроля, 
самообладания, уверенности, вы-
держки, целеустремленности, ос-
нов самостоятельной деятельности.

• Развитие логического мышления, 
психологической устойчивости к 
соревновательной деятельности.

• Формирование привычки к посто-
янным и систематическим заняти-
ям.

• Формирование навыков поведения 
на соревнованиях.

Занятия в кружках и секциях физ-
культурно-спортивной направленно-
сти отличаются тесным взаимодей-
ствием педагога с ребенком, при ко-
тором устанавливаются доверитель-
ные отношения. При этом решаются 
следующие воспитательные задачи: 
самопознание своего спортивного по-
тенциала; формирование взаимной 
ответственности и ответственной за-
висимости; формирование личной 
организованности; формирование 
мотивации здорового образа жизни; 
формирование готовности отстаи-
вать интересы своего коллектива в 
соревнованиях различного уровня; 
формирование направленности на 
результат и победу в спортивных со-
ревнованиях. 
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5. Техническая направленность:
• Развитие критического, системно-

го, алгоритмического и творческо-
го мышления.

• Развитие внимания, памяти, на-
блюдательности, познавательного 
интереса.

• Выявление и развитие природных 
задатков и способностей детей, по-
могающих достичь успеха в техни-
ческом творчестве.

• Развитие мотивации к занятиям 
техническим творчеством.

• Развитие способностей к конструи-
рованию и изобретательству, инте-
реса к спортивным состязаниям.

• Формирование потребности в са-
моразвитии, самостоятельности, 
активности, аккуратности, ответ-
ственности за качество выполняе-
мой работы.

• Развитие познавательной активно-
сти, интеллектуальных способно-
стей, наблюдательности, простран-
ственного мышления, воображе-
ния, фантазии.

6. Естественно-научная направлен-
ность:
• Формирование самостоятельности, 

инициативности, активной потреб-
ности в знаниях, умения использо-
вать приобретенный опыт исследо-
вательской деятельности для реше-
ния практических задач.

• Развитие мотивации в проектной 
деятельности, потребности в само-
развитии, самостоятельности, от-
ветственности, инициативности, 
активной потребности в знаниях.

• Умение применять знания из со-
циальных и естественных наук для 
решения задач в области окружаю-
щей среды, планирования поступ-
ков и оценки их возможных по-
следствий для окружающей среды.

• Планирование и анализ собствен-
ной деятельности в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации.

• Умение преобразовывать практи-
ческую задачу в познавательную.

• Осуществление информационного 
поиска, сбора и выделения суще-
ственной информации из различ-
ных источников.

• Углубление экологических знаний, 
развитие опыта экологически ори-
ентированной рефлексивно-оце-
ночной и практической деятельно-
сти в жизненных ситуациях.

Естественно-научная направлен-
ность формирует бережное отношение 
к природе как к ценности, нравствен-
ной норме, определяющей характер 
социальных отношений человека. Та-
кое формирование возможно, если 
эта норма определяет осмысленное 
проектирование своей жизни в соот-
ветствии с поставленными целями. 
Сформировать ответственность за 
окружающий мир можно только на 
основе понимания связи своего буду-
щего и стабильности. Формирование 
ответственного отношения молодого 
поколения к себе и к происходящему 
вокруг возможно только на основе 
знаний о природе и ответственности 
за ее сохранение.

Параллельно с анализом реализу-
емых программ нами был разработан 
анонимный опросник для педагогов 
дополнительного образования, состоя-
щий из пяти вопросов:

1. Как вы оцениваете в целом идею 
метапредметности в системе дополни-
тельного образования детей? Выбери-
те один ответ из списка или напишите 
свой:
• отличная идея, рад/а, что ей уделя-

ется внимание;
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• хорошая идея, но ее реализация 
требует доработки;

• лишняя работа, занимает зря время 
педагога;

• другое _______________.
2. Оцените утверждение по 5-балль-

ной шкале. Планирование метапред-
метных результатов меня устраивает 
(1 – «Нет, планирование метапредмет-
ных результатов мне совершенно не 
нравится»; 5 – «Да, полностью устраи-
вает»).

3. Оцените утверждение по 5-балль-
ной шкале. Методических материалов 
регионального и федерального уров-
ней для реализации метапредметности 
достаточно (1 – «Материалов не хвата-
ет, их недостаточно»; 5 – «Материалов 
достаточно, чтобы реализовать мета-
предметность в системе дополнитель-
ного образовании детей»).

4. Используете ли вы современные 
образовательные технологии при реа-
лизации содержания программы в це-
лях обеспечения метапредметности? 
Выберите один ответ из списка:
• да, делаю это целенаправленно;
• да, делаю это интуитивно;
• использую эпизодически;
• нет, не использую.

5. Какие затруднения вы испытыва-
ете при реализации метапредметности 
в разработке программ и их освоении? 
Укажите.

Результаты анонимного опроса сре-
ди 125 педагогов дополнительного об-
разования, академических площадок 
кафедры методики воспитания и до-
полнительного образования АСОУ по-
зволяют сделать следующие выводы:

1. Педагоги единодушно одобряют 
и поддерживают идею метапредмет-
ности в системе дополнительного об-
разования детей, считая ее нужной и 
актуальной.

2. Планирование метапредметных 
результатов полностью устраивает 68% 
педагогов дополнительного образова-
ния, в основном устраивает – 32%.

3. 88% педагогов отмечают, что мето-
дических материалов для реализации 
метапредметности, разработанных на 
федеральном и региональном уровнях, 
недостаточно.

4. Используют целенаправленно со-
временные образовательные техноло-
гии при реализации содержания про-
граммы 66% педагогов, интуитивно – 
28%. Делают это эпизодически 6%.

5. При реализации метапредметно-
сти в разработке программ и их освое-
нии педагоги дополнительного образо-
вания испытывают следующие затруд-
нения:
• соотнесение образовательных тех-

нологий с точки зрения метапред-
метности;

• оценка достижения метапредмет-
ных результатов, отсутствие уни-
версальных рекомендуемых оце-
ночных методик;

• увеличение времени на разработку 
программ.

Проведя анализ дополнительных об-
щеобразовательных программам и оце-
нивая результаты проведенного опро-
са, можно сделать следующие выводы:

1. Цель педагогической деятельно-
сти при реализации всех дополнитель-
ных общеобразовательных программ – 
формирование личности ребенка как 
социально-ценностного субъекта об-
щества и обеспечение безопасности его 
развития в социуме.

2. При построении образовательного 
процесса преследуются метапредмет-
ные результаты достижений обучаю-
щихся, а полученные знания ориенти-
рованы на применение в повседневной 
жизнедеятельности.
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3. Реализуется конвергентный под-
ход в разработке дополнительных об-
щеобразовательных программ.

4. Любая дополнительная общеобра-
зовательная программа проектируется 
в том числе и с учетом индукционных 
методов познания.

5. Обучающиеся получают представ-
ления о целостной картине мира в ходе 
прохождения программ.

6. Реализация воспитательного по-
тенциала дополнительной общеобра-
зовательной программы представляет 
собой технологии развития личности, 
формирующие механизм ее самореа-
лизации, многообразие предметного 
содержания и направлений освоения 
социального опыта: познавательная, 
исполнительская, организаторская, ис-
следовательская, проектная деятель-
ность.

Таким образом, достижение в обра-
зовательном процессе метапредметных 
результатов есть основа любой допол-
нительной общеобразовательной про-
граммы.

Полученные выводы позволяют 
определить следующие проблемы раз-
вития профессиональной компетент-
ности педагогов дополнительного об-
разования:

1. Проектирование (планирование) 
метапредметного результата допол-
нительной общеобразовательной про-
граммы.

2. Реализация метапредметности че-
рез образовательные технологии осво-
ения содержания программы.

3. Оценка достижения метапредмет-
ного результата реализации дополни-
тельной общеобразовательной про-
граммы.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ

Современное развитие цифровых технологий обусловливает актуальность задач, свя
занных с формированием цифровых компетенций у выпускников вузов. Проведен анализ 
структуры цифровых компетенций, формируемых при подготовке бакалавров как гума
нитарных, так и технических направлений. Результатом проведенного научного иссле
дования является сформированная универсальная структура цифровых компетенций 
выпускника вуза на основе комплексного анализа и систематизации знаний в вышеобо
значенной области.
Ключевые слова: информационные технологии, цифровые компетенции, структура, под-
готовка бакалавров.

The modern development of digital technologies causes the relevance of the tasks associated 
with the formation of digital competencies of university graduates. The article analyzes the 
structure of digital competencies, which are formed during the training of bachelors in both hu
manities and technical areas. The result of the research is the formation of a universal structure 
of digital competencies of a graduate on the basis of a comprehensive analysis and systematiza
tion of knowledge in the abovementioned area.
Keywords: information technology, digital competencies, structure, undergraduate training.

1Современный уровень научно-тех-
нического прогресса, создание и при-
менение все более сложных иннова-
ционных информационных и циф-
ровых технологий влечет за собой 
необходимость обновления и актуа-
лизации подходов к формированию 
цифровых компетенций выпускни-
ков вузов. Важной составляющей 
подготовки современного специали-
ста является формирование универ-
сальных навыков работы с данными 
технологиями и их обновлениями. 
Очевидно, что уровень владения 
цифровыми компетенциями, сами 
цифровые компетенции будут раз-
личаться у выпускников гуманитар-
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ной и технической направленности, 
однако методологические подходы к 
формированию цифровых компетен-
ций будут универсальными. 

Работа в современных технологи-
чески развитых организациях и на 
предприятиях предполагает наличие 
большого числа компетенций у вы-
пускников высших учебных заведе-
ний. Так, при подготовке студентов 
необходимо на высоком уровне раз-
вивать цифровые компетенции, циф-
ровую культуру и иные личностные 
компетенции [4]. 

На рис. 1 представлена полная мо-
дель цифровых компетенций, которы-
ми необходимо обладать для работы 
с инновационными технологиями на 
предприятии [10].
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Рис. 1. Модель цифровых компетенций

В настоящее время наблюдается 
активная интеграция цифровых тех-
нологий не только в технических сек-
торах экономики России, но и в со-
циально-гуманитарных. В век инфор-
мационных технологий практически 
каждая отрасль подвергается пере-
устройству на основе использования 
передовых разработок из цифрового 
сектора. Это обусловливает необходи-
мость развития и обеспечения кадров 
соответствующими цифровыми ком-
петенциями [2]. 

Наличие таких компетенций у вы-
пускников высших учебных заведений 
определяет способности человека для 
уверенной работы с инфокоммуни-
кационными и другими цифровыми 
технологиями. Наряду с этим следует 
отметить, что цифровые компетенции 
представляют собой не только состав-
ляющие, связанные с владением дан-
ными технологиями, но и общекуль-
турные, связанные с личностными 
факторами. 

Структура цифровых компетенций 
представляет собой сложную систему, 
включающую в себя все основы вла-
дения информационными технологи-
ями. Исходя из этого, необходимо бо-
лее детальное изучение существующей 
структуры цифровых компетенций и 
выполнение анализа совершенствова-
ния ее применимости при подготовке 
бакалавров. Минимальная необходи-
мая при подготовке бакалавров струк-
тура цифровых компетенций представ-
ляет собой четыре блока, каждый из 
которых отвечает за умение работать 
и взаимодействовать с цифровыми си-
стемами на базовом уровне:

1. Умение работать с информацией 
и данными. Данный блок включает в 
себя возможность использования ин-
формационных и цифровых техноло-
гий для обеспечения возможности по-
лучения, оценки, хранения, производ-
ства и представления информации.

2. Онлайн-коммуникация и взаимо-
действие. Умение пользователя нала-
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живать коммуникацию и обменивать-
ся информацией внутри виртуальной 
сети.

3. Создание цифрового контента. 
Умение использовать сервисы глобаль-
ной сети Интернет.

4. Умение человека подстраиваться 
и решать возникающие сложности при 
работе с цифровыми технологиями [6].

Данный набор блоков представляет 
собой базовые умения для возможно-
сти работы с современными информа-

ционными технологиями. Однако уз-
кость и ограниченность компетенций 
не позволяют использовать их при-
менительно к подготовке бакалавров. 
Рассматриваемое направление предпо-
лагает необходимость работы с услож-
ненными системами и технологиями, 
для работы с которыми недостаточно 
только лишь базовых умений [3]. 

На рис. 2 отображено место данных 
блоков в общей системе цифровых 
компетенций.

Рис. 2. Общая система цифровых компетенций

Из рисунка видно, что базово необ-
ходимое значение относится именно к 
умению работать с информацией и дан-
ными, вести коммуникацию в цифро-
вом пространстве и обеспечивать безо-
пасную работу. При этом последующие 
уровни освоения данных компетенций 
усложняются в части глубины освое-
ния умений относительно той или иной 
программы обучения сту дентов.

Как уже было указано ранее, вы-
пускники высших учебных заведений 
сталкиваются с необходимостью рабо-
ты с более сложными системами, тре-

бующими углубленных знаний и более 
широких компетенций. Поэтому фор-
мируется вывод о необходимости рас-
ширения базовой структуры цифро-
вых компетенций при формировании 
универсальной модели. В частности, 
необходимо ее дополнение универ-
сальными, общетехническими и специ-
альными компетенциями [11].

Исходя из этого, определена общая 
структура цифровых компетенций при 
подготовке бакалавров, требующая 
углубленного анализа и уточнения 
(рис. 3).
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Рис. 3. Обобщенная структура цифровых компетенций при подготовке бакалавров

Представленные на рис. 3 компе-
тенции имеют индивидуальный набор 
умений, необходимый для возмож-
ности эффективного взаимодействия 
с информационными технологиями. 
Наличие каждой из данных компетен-
ций определяется профессиональной 
сферой и сложностью используемых 
при работе цифровых технологий. Для 
раскрытия представленных блоков и 
уточнения структуры цифровых ком-
петенций требуется более детальное 
изучение каждой из составляющих [5].

Базовые компетенции представля-
ют собой умения, необходимые для ос-
новной работы с информационными 

технологиями, и не подразумевают ос-
воение специфических знаний. В част-
ности, такими умениями являются 
общие навыки работы с персональной 
вычислительной техникой, с файловой 
системой, со стандартными средствами 
просмотра текстовой и графической 
информации и др. Базовые компетен-
ции формируются по большей части в 
рамках общего образования и по мере 
их развития становятся необходимыми 
выпускнику-бакалавру для выполне-
ния своих задач в повседневной и про-
фессиональной деятельности. На рис. 4 
представлен универсальный перечень 
базовых цифровых компетенций.

Рис. 4. Базовые цифровые компетенции
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Следующей группой цифровых ком-
петенций является универсальная. 
Группа универсальных цифровых ком-
петенций представляет собой набор та-
ких компетенций, которые позволяют 
сформировать знания, навыки и уме-
ния при работе со стандартными (уни-
версальными) текстовыми, табличны-
ми и графическими редакторами (про-

цессорами), средствами вычислений, 
системами электронного документоо-
борота, глобальными сетями и др. Уни-
версальные цифровые компетенции 
формируются в рамках как общего, так 
и профессионального образования и 
профессиональной деятельности. На 
рис. 5 представлен перечень универ-
сальных цифровых компетенций.

Рис. 5. Универсальные цифровые компетенции

Общетехнические компетенции 
представляют собор набор цифровых 
компетенций, на основе которых фор-
мируется необходимый набор знаний, 
навыков и умений при работе с обще-
техническими, профессионально-ори-
ентированными, прикладными ком-
пьютерными программами. Данный 
набор компетенций формируется в рам-
ках профессионального образования и 
профессиональной деятельности. На 
рис. 6 представлен перечень общетех-
нических цифровых компетенций.

Заключительной группой являются 
специальные цифровые компетенции. 
Данный набор, составляющий группу 
специальных (отраслевых) компетен-
ций, в большинстве случаев определен 
конкретным видом будущей професси-
ональной деятельности обучающегося 
по программе бакалавриата. Однако 

возможно выделить универсальные 
компетенции из данного блока, нали-
чие которых необходимо для выпуск-
ников как технических, так и социаль-
но-гуманитарных направлений. Важно 
отметить, что с течением времени (в 
результате развития сегмента инфор-
мационных технологий) данный спи-
сок будет непрерывно дополняться и 
обновляться. На рис. 7 представлен 
перечень специальных цифровых ком-
петенций.

Таким образом, выделены основные 
виды компетенций по уровню взаи-
модействия с информационными тех-
нологиями и видам решаемых задач в 
профессиональной деятельности. Важ-
но отметить, что данная структура яв-
ляется универсальной при подготовке 
бакалавров как по техническим, так и 
по социально-гуманитарным направ-



64 ВЕСТНИК РМАТ № 2 • 2023

Рис. 6. Общетехнические цифровые компетенции

Рис. 7. Специальные цифровые компетенции



65ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

лениям. Это связано с тем, что компе-
тенции дают не только определенные 
умения при работе с цифровыми тех-
нологиями, но также и возможность 
самообучения новым навыкам на осно-
ве имеющихся компетенций [9].

Так, одним из примеров применимо-
сти структуры является использование 
навыков в профессиональной деятель-
ности выпускников вузов туристской 
направленности и вузов электро-
энергетической сферы. Важно под-
черкнуть, что представленная струк-
тура цифровых компетенций является 
универсальной, т.е. может использо-
ваться полностью или частично при 
подготовке студентов по различным 
программам бакалавриата в зависимо-
сти от предполагаемой впоследствии 
профессиональной деятельности. Так, 
студентам направления «Туризм» бу-
дет достаточно освоить только лишь 
первые две группы цифровых компе-
тенций и частично, в зависимости от 
текущих требований отрасли, третью и 
четвертую группы. В то время как сту-
дентам электроэнергетической сферы 
ввиду особенностей профессиональ-
ной деятельности и используемых на 
производстве технологий необходимо 
освоить каждый из представленных 
блоков полностью [7]. 

Получая базовые и универсальные 
цифровые компетенции, студент на-
правления «Туризм» получает пол-
ный спектр возможностей при работе с 
электронно-вычислительными маши-
нами и информационными системами. 
При этом уровень подготовки по дан-
ным умениям соответствует професси-
ональной специфике, не предусматри-
вающей необходимость углубленных 
знаний в компьютерной технике и про-
граммной части. Будущий специалист 
становится способен обрабатывать, 

получать и передавать информацию, 
работать с базами данных, взаимодей-
ствовать с пользователями через гло-
бальную сеть и выполнять иные функ-
ции, соответствующие будущей про-
фессии [1].

При этом, усваивая углубленные 
знания по всем четырем блокам уни-
версальной структуры цифровых 
компетенций, студент электроэнерге-
тического направления получает все 
возможности для работы со сложным 
технологическим оборудованием. 
Студент, который получил полный 
набор навыков, имеет возможность 
подстраиваться под новые интегри-
руемые на производстве технологии, 
решать профессиональные задачи на 
основе использования цифровых тех-
нологий. При этом первые два уровня 
при подготовке студента данного на-
правления также позволяют передать 
ему базовые знания, необходимые для 
решения повседневных задач – пере-
дачи, получения и обработки инфор-
мации, применения базовых программ 
и др. [8].

Таким образом, в представленной 
статье выполнен анализ структуры 
цифровых компетенций при подго-
товке бакалавров. В работе актуали-
зирован аспект развития современных 
информационных технологий, а также 
роль цифровых компетенций в буду-
щей профессиональной деятельности 
студентов. Автором выделена универ-
сальная структура цифровых компе-
тенций, включающая полный набор 
умений, необходимый для студентов 
технических и социально-гуманитар-
ных направлений. При этом полное или 
частичное освоение компетенций по-
зволяет не перегружать студента, про-
фессиональная деятельность которого 
не предусматривает необходимость на-
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личия углубленных знаний при работе 
с цифровыми технологиями. 

В заключение необходимо отме-
тить, что текущий уровень развития 
информационных технологий будет 
изменяться. С течением времени и 
развитием научно-технического про-
гресса будут появляться новые цифро-
вые технологии и модернизироваться 
существующие. Это, в свою очередь, 

потребует дополнения и пересмотра 
цифровых компетенций, однако мето-
дологические подходы к формирова-
нию цифровых компетенций останутся 
теми же. Последующие исследования 
будут направлены в сторону перехо-
да от общего к частному и подробного 
раскрытия применения рассмотренно-
го подхода по каждому отдельному на-
правлению подготовки студентов.
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И.О. МУДРОВА, С.Н. САВИНКОВ

ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА  
НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ

Раскрывается воздействие стиля руководства на процесс управления трудовым кол
лективом. Предложена гипотеза исследования о том, что психологический климат 
в коллективе взаимосвязан со стилем управления данным коллективом и имеет свои 
особенности, присущие каждому стилю руководства в отдельности. В ходе эмпири
ческого исследования на основании качественного и корреляционного методов анализа 
было изучено влияние стиля руководства на процесс становления социальнопсихологи
ческого климата в трудовом коллективе. Отмечены основные тенденции в управлении, 
которые позволяют установить связи между стилем управления и изменениями, про
исходящими в социальнопсихологическом климате.
Ключевые слова: стиль руководства, психологический климат, стиль руководства, иссле-
дование.

The article reveals the impact of the leadership style on the process of managing the workforce. 
The research hypothesis is proposed that the psychological climate in the team is interconnected 
with the management styles of this team and has its own characteristics inherent in each leader
ship style separately. In the course of an empirical study based on qualitative and correlation 
analysis methods, the influence of leadership style on the process of formation of the sociopsy
chological climate in the workforce was studied. The main trends in management were noted, 
which make it possible to establish links between the management style and the changes taking 
place in the sociopsychological climate.
Keywords: leadership style, psychological climate, leadership style, research.

1В российской экономической сфере 
отмечается, что интересы человека и 
компании во многих аспектах находят-
ся в прямой зависимости друг от друга. 
От найденного способа решения кон-
фликтной ситуации зависит эффек-
тивность деятельности всей организа-
ции, а кроме того, взаимодействие с по-
требителями и поставщиками, поэтому 
происходит непрерывный поиск наи-
более рациональных форм управления, 
что приводит к осознанию ценности 
кадрового потенциала и повышению 
внимания к взаимоотношениям в кол-
лективе, формированию устойчивого и 
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благоприятного социально-психологи-
ческого климата.

Многие предприниматели отмечают, 
что знакомы с ситуациями, когда круп-
ная компания с хорошими коммерче-
скими прибылями, с хорошей конку-
рентоспособностью, а также с полным 
пакетом социальных гарантий и вы-
сокими заработными платами для со-
трудников сталкивается с увольнения-
ми персонала и переходом его в другие 
организации.

В противоположность этому в дру-
гих коммерческих организациях, раз-
вивающих и поддерживающих своих 
сотрудников, которые трудятся в спло-
ченном и заинтересованном в каждом 
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работнике коллективе, штат укомплек-
тован, и компания является быстрораз-
вивающейся и конкурентоспособной. 
Поэтому именно благоприятный пси-
хологический климат в организации 
способствует достижению вышепере-
численных результатов.

Социально-психологический кли-
мат является отражением межлич-
ностных отношений и проявляется 
в особенностях восприятия членами 
коллектива различных сторон его жиз-
недеятельности. Кроме того, социаль-
но-психологический климат отражает 
условия, которые могут способство-
вать или препятствовать продуктив-
ной совместной деятельности и/или 
всестороннему развитию личности 
внутри группы.

Трудности и проблемы, возникаю-
щие при изучении социально-психо-
логического климата, а также особен-
ности различных стилей управления 
в своих работах рассматривали Г.М. 
Андреева, А.И. Донцов, А.А. Бодалев, 
Б.Д. Парыгин и др.

В работах Г.М. Андреевой социаль-
но-психологический климат представ-
лен как «совокупность психологиче-
ских состояния, настроения, отноше-
ний людей в группе и коллективе» [1].

Известный специалист по изучению 
личностных параметров работника 
А.А. Бодалев отмечает, что «социаль-
но-психологический климат является 
качественной стороной, отражающей 
межличностные отношения. Он может 
проявляться в виде некой совокуп-
ности оптимальных психологических 
условий, которые могут как способ-
ствовать, так и препятствовать про-
дуктивной совместной деятельности 
работников, а кроме того, оказывать 
непосредственное влияние на процесс 
развития личности в группе» [3].

В результате многолетних иссле-
дований Я.Л. Коломинского и его 
сотрудников было установлено, что 
между социально-психологическим 
климатом эффективного коллектива 
и продуктивностью общей трудовой 
деятельности работников имеется по-
ложительная связь [5]. Поэтому оп-
тимальное управление деятельностью 
и изменения в социально-психологи-
ческом климате в любом (в том числе 
трудовом) коллективе требуют специ-
альных знаний и умений от его руко-
водства.

Е.Э. Нетребко выделяет факторы со-
циально-психологического климата в 
коллективе, а также отмечает, что «оп-
тимальное управление деятельностью 
и социально-психологическим кли-
матом в коллективе – это длительный 
процесс, который требует индивиду-
ального подхода. Руководитель должен 
следить за обучением своих сотрудни-
ков, развивать их профессиональные 
компетенции, совершенствовать соб-
ственные навыки управления и умение 
управлять социальным напряжением в 
коллективе» [7].

Группа исследователей под руко-
водством Б.Д. Парыгина отмечает, что 
социально-психологический климат 
«обнаруживает себя прежде всего в от-
ношениях сотрудников друг к другу, к 
самому себе и к миру в целом» [9].

Как отмечают А.В. Барсукова и 
В.В. Задворная, социально-психоло-
гический климат в коллективе под-
разумевает наличие особого настрое-
ния в коллективе, «его моральный и 
эмоциональный настрой на совмест-
ную деятельность для достижения 
общих целей» [2]. Отмечается, что 
та атмосфера, которая присуща кол-
лективу, может оказывать влияние 
как на успешность деятельности всей 
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компании, так и на удовлетворен-
ность работой каждого подчиненного 
в частности.

Говоря же о стиле для эффективного 
руководства, С.В. Ильченко и И.О. До-
зорова отмечают «устойчивость мане-
ры поведения руководителя по отно-
шению к подчиненным, которая позво-
ляет оказывать на них определенное 
моральное влияние и побуждать их к 
достижению поставленных целей орга-
низации» [4].

Можно подчеркнуть, что грамотное 
и своевременное применение методов, 
приемов и оптимальных форм взаи-
модействия с коллективом позволяет 
руководителю выстраивать наиболее 
эффективную модель поведения с под-
чиненными.

В психолого-педагогической литера-
туре, как правило, опираясь на класси-
фикацию стилей руководства немецко-
го психолога Курта Левина, выделяют 
три стиля: авторитарный, демократи-
ческий и либеральный.

Однако необходимо отметить, что 
в современной теории менеджмента 
принято рассматривать пять стилей 
руководства, а именно демократиче-
ский, либеральный, авторитарный, то-
талитарный и гибкий. Последние два 
стиля являются разновидностями ав-
торитарного и демократического сти-
лей руководства. 

В данной статье мы приведем срав-
нительные характеристики трех «клас-
сических» стилей руководства, а также 
представим результаты проведенного 
нами эмпирического исследования, по-
зволяющего определить степень влия-
ния стиля руководства (управления) 
на формирующийся психологический 
климат в коллективе (удовлетворен-
ность работой коллектива в органи-
зации). 

Первым мы обозначим стиль ру-
ководства, именуемый в литературе 
авторитарным. Данный стиль выстро-
ен на активных волевых и властных 
взаимодействиях руководителя с под-
чиненными. Такой стиль характеризу-
ется единоличным принятием управ-
ленческих решений по всем вопросам, 
беспрекословным подчинением со-
трудников указаниям руководства и 
выполнением всех приказов и требова-
ний без возможности их обсуждения. 
Авторитарный руководитель склонен 
самостоятельно планировать характер 
производственных задач и пути их ре-
ализации, вести тщательный контроль 
за их выполнением [10].

Вторым обозначим либеральный 
стиль. Он характеризуется мягким и 
неназойливым взаимодействием меж-
ду руководителем и подчиненными. 
При таком стиле взаимодействия тру-
довой коллектив способен функциони-
ровать в автономном режиме, без ка-
кого-либо дополнительного контроля 
со стороны руководства. Сотрудники 
полагаются на собственные решения, 
находясь в непрерывном поиске пу-
тей для решения поставленных перед 
ними задач.

Третий стиль руководства – демо-
кратический. Он предполагает со-
вместную работу руководителя и под-
чиненных, их постоянную взаимосвязь 
и частные межличностные отношения. 
В данном коллективе всегда присут-
ствует творческий настрой и порыв 
мысли, общение доверительное и от-
крытое, направленное на взаимопо-
мощь и взаимную поддержку [10]. 

Далее подведем итоги эмпирическо-
го исследования по изучению влияния 
стиля руководства на психологический 
климат в коллективе, на удовлетворен-
ность подчиненных работой. 
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Исследование проведено в феврале 
2023 года с испытуемыми в форме он-
лайн-опроса. Целью данного исследо-
вания являлось выявление взаимосвя-
зи между стилем руководства и харак-
теристикой психологического климата 
в трудовом коллективе.

Гипотезой нашего исследования 
выступает предположение о том, что 
социально-психологический климат 
в рабочем коллективе зависит от сти-
ля руководства данным коллективом 
и имеет свои особенности, присущие 
каждому стилю руководства в отдель-
ности.

В экспериментальном исследо-
вании приняли участие 128 ис-
пытуемых, из них 56 мужчин и 72 
женщины, работающие в трех орга-
низациях и выполняющие испол-
нительные функции: организация 
в сфере общественного питания 
(повара, официанты, посудомойки, 
уборщики, грузчики и др.), в сфере 
красоты и здоровья (парикмахеры, 
мастера маникюра и педикюра, спе-

циалисты спа-салона, массажисты и 
др.) и в банковской сфере (кассиры, 
операторы, специалисты по связям с 
общественностью, бухгалтеры и др.) 
в возрасте от 20 до 42 лет. Исследо-
вание проводилось через заполнение 
испытуемыми гугл-формы в режиме 
онлайн.

В процессе изучения были использо-
ваны две методики: 
• опросник «Определение стиля ру-

ководства трудовым коллективом», 
разработанный В.П. Захаровым и 
А.Л. Журавлевой [6];

• опросник «Удовлетворенность ра-
ботой», разработанный и адаптиро-
ванный В.А. Разоновой [8]. 

В процессе изучения корреляции 
между стилем руководства и параме-
трами социально-психологическо-
го климата в коллективе нами были 
получены данные, которые были от-
ражены в виде гугл-формы и обраба-
тывались с помощью методов количе-
ственного анализа и корреляции (см. 
таблицу).

Корреляционный анализ

Сфера деятельности организации X Y X * Y X2 Y2

Общественное питание 47,2 0,8 37,76 2227,84 0,64
Красота и здоровье 41,3 0,6 24,78 1705,69 0,36
Банковские услуги 29,9 0,9 26,91 894,01 0,81
∑ 118,4 2,3 89,45 4827,54 1,81

Поясним значения переменных Х и 
Y, представленных в таблице: 

Х – средний результат по опроснику 
В.А. Разоновой; 

Y – средний результат по методике 
В.П. Захарова и А.Л. Журавлевой.

По данным, представленным в таб-
лице, нами были произведены вычис-
ления и получены следующие резуль-
таты: 

rxy = (mXY – mX * mY) / (σx * σy), 

где m – средний арифметический по-
казатель.

mXY = 89,45 / 3 = 29,8;

mY = 2,3 / 3 = 0,77;

mX = 118,4 / 3 = 39,5;

Σy = √1,81 / 3 – 0,772 = 0,11;
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σx = √4827,54 / 3 – 39,52 = 6,99.

Rxy = –0,78.

Поясним итоговый результат: при 
значении корреляции меньше 0,3 ее 
связь является слабой, от 0,3 до 0,7 – 
средней, при значении больше 0,7 – 
сильной.

Иными словами, по итогам иссле-
дования можно заключить, что корре-
ляционная связь между результатами 
по методике В.П. Захарова и А.Л. Жу-
равлевой и результатами по опроснику 
В.А. Разоновой сильная, что позволяет 
констатировать непосредственное вли-
яние стиля руководства на удовлетво-
ренность сотрудников работой.

В соответствии с полученными ре-
зультатами, представленными в табли-
це, были выявлены три стиля руковод-
ства и три степени удовлетворенности 
работой (в соответствии с качествен-
ным методом анализа): 
• авторитарный стиль (показатель 

Y = 0,8) и неудовлетворенность 
работой (показатель Х = 47,2) ха-
рактерны для руководителя орга-
низации в сфере общественного 
питания; 

• либеральный стиль (показатель 
Y = 0,6) и неполная удовлетво-
ренность работой (показатель 
Х = 41,3) характерны для руково-
дителя организации в сфере красо-
ты и здоровья;

• демократический стиль (показа-
тель Y = 0,9) и удовлетворенность 
работой (показатель Х = 29,9) ха-
рактерны для руководителя в сфе-
ре банковских услуг.

Следует отметить, что гипотеза о 
том, что социально-психологический 
климат в коллективе напрямую зави-
сит от стиля руководства данным кол-
лективом и имеет свои особенности, 

присущие каждому стилю руководства 
в отдельности, действительно, под-
твердилась.

Отметим основные тенденции, сви-
детельствующие о том, как стиль ру-
ководства влияет на психологическое 
состояние коллектива. 

Так, авторитарный стиль руковод-
ства (организация в сфере обществен-
ного питания) в основном характери-
зуется низким уровнем доверия к кол-
лективу, что связано с централизацией 
полномочий руководителем, отсут-
ствием возможности у подчиненных 
высказывать свое мнение, выдвигать 
идеи и предложения относительно по-
вышения эффективности деятельно-
сти организации. В результате такие 
взаимоотношения и складывающийся 
психологический климат в коллективе 
не могут считаться оптимальными и 
доверительными в работе и часто при-
водят к конфликтам – как внутрилич-
ностным, так и межличностным.

В свою очередь, либеральный стиль 
руководства (организация в сфере кра-
соты и здоровья) в основном характе-
ризуется стараниями руководителя 
поддерживать свой авторитет. Так, 
такой управляющий незначительно 
проявляет активность в управлении, 
своим подчиненным он предоставляет 
большую свободу. Заинтересованность 
в работе у коллектива невысокая, пото-
му что контроль со стороны управля-
ющего незначительный, подчиненные 
предоставлены сами себе, психологи-
ческая обстановка зачастую бывает 
неблагоприятной, морально сложной, 
часто возникают конфликты и ссоры, 
а профессионализм руководителя по-
стоянно вызывает сомнения у подчи-
ненных.

Демократический стиль руковод-
ства (организация в сфере банковских 
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услуг) строится на доверии и взаимо-
понимании руководителя и подчинен-
ных. В важных вопросах руководитель 
становится членом единой команды 
и в случае неудачи не перекладывает 
вину на подчиненного, а разделяет от-
ветственность со всем коллективом. 
Такие руководители часто принимают 
компромисс или отказываются от при-
нятых решений, если понимают, что 
доводы подчиненного существеннее и 
будут оказывать больший эффект в ра-
боте. 

Личностные качества руководителя 
имеют непосредственное влияние на 
социально-психологический климат 
в коллективе. Руководитель, который 
обладает высокой эмоциональной 
устойчивостью, умением проявлять 
эмпатию, справедливость и заботу о 
сотрудниках, создает благоприятную 
атмосферу в коллективе и повышает 
мотивацию персонала.

Если руководитель обладает высо-
ким уровнем коммуникабельности, 
он легко налаживает контакты с со-
трудниками и стимулирует коммуни-
кацию в коллективе. Это помогает по-
высить уровень доверия между кол-
легами и укрепляет сотрудничество. 
Руководитель, который является 
образцом ответственности, порядоч-
ности и принципиальности, стано-
вится авторитетным и уважаемым в 
коллективе. Такой руководитель соз-
дает условия для профессионального 
роста сотрудников и способствует по-
вышению квалификации персонала. 
Таким образом, стиль руководства 
имеет прямое влияние на социально-
психологический климат в трудовом 
коллективе. Руководитель должен 
быть готов адаптировать свой стиль 
управления в соответствии с требова-
ниями задач, конкретной ситуации и 

настроениями сотрудников в коллек-
тиве.

В целом, личностные качества руко-
водителя оказывают решающее вли-
яние на социально-психологический 
климат в коллективе. Поэтому, чтобы 
обеспечить благоприятные условия 
для работы и развития сотрудников, 
необходимо выбирать руководителей, 
обладающих высоким уровнем про-
фессионализма и личностных качеств.

Авторитарный стиль характеризует-
ся жестким контролем и негативным 
отношением к подчиненным. Такой 
стиль создает напряженную атмосфе-
ру и негативно влияет на мотивацию 
и производительность. Данный стиль 
подразумевает, что руководитель од-
носторонне принимает решения и не 
учитывает мнения подчиненных. Этот 
стиль также может привести к недо-
вольству и конфликтам.

Демократический стиль, наоборот, 
предполагает участие всех участников 
и уважение к их мнению. Этот стиль 
поощряет инициативу и творчество, 
что приводит к лучшей мотивации и 
результатам. Такой стиль предполага-
ет, что руководитель является образ-
цом для подчиненных и стимулирует 
их к достижению высоких результатов. 
Этот стиль может создать положитель-
ный климат и повысить мотивацию.

Таким образом, стиль руководства 
играет решающую роль в формирова-
нии социально-психологического кли-
мата в организации. Лучший результат 
достигается при использовании демо-
кратического и лидерского стиля, ко-
торый повышает мотивацию, креатив-
ность и работоспособность всех участ-
ников.

В заключение считаем нужным от-
метить, что стиль руководства коллек-
тивом может быть сильно подвержен 
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влиянию как субъективных (личност-
ных), так и объективных факторов. 

Субъективные факторы включают 
в себя личностные качества руководи-
теля, его ценности, убеждения, опыт и 
образ мышления. Некоторые руково-
дители могут быть более строгими и 
авторитарными, в то время как другие 
могут быть более лояльными и демо-
кратическими в своем подходе к управ-
лению коллективом. Руководитель мо-
жет обладать лидерскими качествами, 
такими как умение мотивировать и 
вдохновлять людей, харизма, или про-
сто быть сильной личностью. Эти лич-
ностные особенности руководителя 

сильно влияют на стиль руководства 
коллективом.

Объективные факторы включают в 
себя внешние условия и требования, 
такие как сезонность работы, внутрен-
няя конкуренция, достижение целей, 
подверженность риску и т.д. В зависи-
мости от этих обстоятельств руководи-
тель может выбрать различные страте-
гии управления коллективом и стиль 
работы.

В то же время важно отметить, что 
руководитель должен быть готов к вы-
бору наиболее подходящего стиля в 
зависимости от конкретных условий 
работы и нужд коллектива.
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А.В. НОВАК, Н.П. МАНЬКО, В.М. ИЩЕНКО 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ СТРАХОВАНИЯ

На основе анализа научной литературы и проведенного исследования изложен взгляд 
авторов на такие понятия, как «профессионализм» и «профессиональная компетен
ция». Показаны методологические подходы, позволяющие разрабатывать методики 
оценки уровня профессиональной подготовки сотрудников страховых организаций и 
определять направления их подготовки (переподготовки) в процессе осуществления 
практической деятельности. На основе исследования базовых критериев профессио
нализма сотрудников страховых компаний Российской Федерации выявлены основные 
проблемы, определяющие недостаточный уровень профессионализма, и предложены 
пути их решения средствами профессионального образования.
Ключевые слова: страхование, профессиональное образование, профессионализм, компе-
тентность, цифровизация, информационные технологии.

The article, based on the analysis of scientific literature and the conducted research, presents 
the authors’ view on such concepts as professionalism and professional competence, shows 
methodological approaches that allow developing methods for assessing the level of profes
sional training of employees of insurance organizations and determining the directions of their 
training (retraining) in the course of practical activities. Based on the study of the basic criteria 
of professionalism of employees of insurance companies of the Russian Federation, the main 
problems that determine the insufficient level of professionalism are identified and ways to solve 
the problem by means of vocational education are proposed.
Keywords: insurance, vocational education, professionalism, competence, digitalization, informa-
tion technology.

1В современной нестабильной эко-
номической обстановке, в условиях 
возникновения рисков различного 
уровня сложности в стране на новый 
уровень выходят вопросы, связанные 
со страхованием деятельности пред-
приятий сферы туризма и гостепри-
имства. Страхование – это специфи-
ческая сфера экономики, в которой 
тесно переплелись все виды предпри-
нимательской деятельности: произ-
водственная, коммерческо-торговая, 
финансово-кредитная, консультатив-
ная [7]. При этом деятельность спе-

© Новак А.В., Манько Н.П., Ищенко В.М., 2023

циалиста в сфере страхования объ-
единяет большинство из них. Данная 
деятельность в целом полифункцио-
нальна, соответственно, специалист в 
данной сфере должен обладать спец-
ифическими знаниями, умениями и 
навыками. В связи с этим повыша-
ются и требования, предъявляемые 
к специалистам сферы страхования. 
Возникает необходимость по-новому 
взглянуть на их профессиональную 
подготовку (переподготовку), кото-
рая должна быть не просто ориен-
тирована на специалиста широкого 
профиля, а иметь дополнительно к 
общей программе обучения четкую 
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ориентацию на конкретную сферу 
д еятельности.

В данной статье под методологией 
подготовки (обучения) специалистов 
сферы страхования мы понимаем сово-
купность применяемых целесообраз-
ных форм, методов, способов и прие-
мов обучения и воспитания обучаемых 
(студентов). При этом формирование 
требуемых компетенций и, в конечном 
итоге, профессионализма деятельно-
сти должно осуществляться в опреде-
ленной логической последовательно-
сти, что в полной мере обеспечит вы-
пускнику достижение, а специалисту 
поддержание или повышение требу-
емого уровня знаний, умений и навы-
ков по специальности в соответствии 
с предназначением. Поэтому рассма-
тривать совершенствование процесса 
подготовки и оценки уровня профес-
сионализма работников сферы страхо-
вания необходимо сквозь призму бо-
лее детального исследования процесса 
их деятельности. Полученные в работе 
выводы и предложения основаны на 
результатах анализа содержания ряда 
работ российских ученых [1–10].

В современных условиях особую 
значимость приобретает грамотная 
оценка профессиональных компетен-
ций, которыми владеют сотрудники 
страховых организаций. Получен-
ные в работе результаты позволяют 
объективно определить их реальную 
способность выполнять свои функ-
циональные обязанности, а также 
правильно оценить важнейшие субъ-
ектно-личностные характеристики со-
трудника. Основными из них, как по-
казывает анализ содержания ряда на-
учных исследований [1–10], являются 
«профессионализм», «мастерство» и 
«компетентность». Естественно, что 
в сфере страхования, где, в отличие 

от других направлений деятельности 
человека, существует своеобразная, 
присущая только ей, социально-про-
фессиональная общность, данные 
характеристики будут иметь свои 
специфические особенности. Поэто-
му в условиях внедрения цифровых 
технологий, когда сфера страхования 
вынуждена перестраиваться и факти-
чески приобретать новую сущность, 
необходимо по-новому взглянуть и 
на содержательную составляющую 
данных характеристик. Это потре-
бует проведения трансформации де-
ятельности страховых компаний, а 
точнее – осуществления адаптации к 
новым экономическим условиям их 
организационной культуры, норма-
тивно-правовой базы, технологии вы-
полнения работ, содержательной со-
ставляющей услуг, функциональных 
обязанностей сотрудников, норм тру-
да и других элементов жизнедеятель-
ности данной общности. Возникает 
необходимость по-новому подойти и 
к оценке профессионального уровня, 
и к организации дополнительной под-
готовки членов данной общности. 

Объединение работников сферы 
страхования – реально существующая 
в рамках нашей страны социально-про-
фессиональная общность, в которой 
наглядно просматривается четкое вза-
имодействие ее членов как в процессе 
их совместной трудовой деятельно-
сти, так и в ходе общественной жизни. 
Данной профессиональной общности в 
полной мере свойственны определен-
ные объективные и субъективные при-
знаки социальной общности. К объек-
тивным признакам социально-профес-
сиональной общности можно отнести 
следующие: 
• совместная целенаправленная дея-

тельность;
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• вовлеченность членов общности в 
существующую в государстве си-
стему социальных отношений; 

• их объединение на добровольной 
основе в группы, связанные между 
собой определенными интересами 
и целями;

• наличие условий, позволяющих 
сформировать определенную си-
стему интересов членов общности;

• четко организованное взаимодей-
ствие между членами общности;

• наличие межличностных коммуни-
кативных связей; 

• наличие ресурсов, обеспечиваю-
щих функционирование общности;

• единые пространственные, соци-
альные и временные характеристи-
ки функционирования общности.

Основными субъективными при-
знаками социально-профессиональной 
общности являются:
• степень значимости в профессио-

нальном содружестве и обществе;
• существующие в Российской Феде-

рации идеологические установки, 
традиции и ценности, являющиеся 
основой организации совместной де-
ятельности и социального общения;

• гордость и чувство личной ответ-
ственности за принадлежность к 
данной общности;

• социальная солидарность. 
Проведенный анализ функциональ-

ных обязанностей сотрудников раз-
личных страховых организаций по-
казывает, что их профессиональная 
деятельность предполагает как нали-
чие постоянных тесных контактов с 
клиентами (продажа страховых услуг, 
выполнение консультативных функ-
ций и т.п.), так и выполнение произ-
водственных действий вне прямого 
контакта с ними. Поэтому по уровню 
контакта со страхователями подразде-

ления страховых организаций можно 
условно назвать службами прямого и 
опосредованного общения. 

Вследствие этого требования, предъ-
являемые к сотрудникам различных 
служб с точки зрения организации их 
работы, будут существенно разнить-
ся. Данные требования необходимо 
учитывать не только на этапах орга-
низации их первоначального профес-
сионального обучения, но и в дальней-
шем – в ходе осуществления ими прак-
тической деятельности. Ввиду этого у 
специалистов, которые осуществляют 
свою профессиональную деятельность 
в тесном контакте с клиентами, про-
фессионально значимыми будут каче-
ства, непосредственно влияющие на 
эффективность их взаимодействия с 
клиентами.

Рассматривая понятие «професси-
онализм» в аспекте деятельности спе-
циалиста в сфере страхования, можно 
увидеть, что оно предполагает гармо-
ничное сочетание профессиональной 
компетентности, умений и навыков. 
При этом необходимо выделить следу-
ющие основные показатели, характе-
ризующие уровень профессиональной 
подготовки сотрудника как специа-
листа:
• теоретические знания по своей спе-

циальности; 
• умение использовать в ходе работы 

разнообразные методы, способы и 
приемы, которые дадут наиболь-
ший результат в конкретной ситу-
ации; 

• желание трудиться именно в этой 
профессии, которая должна стать, 
условно говоря, образом его жизни; 

• способность обучать подчиненных 
и способствовать формированию у 
подчиненных знаний, умений и на-
выков на более высоком уровне;
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• поиск более рациональных средств 
и методов выполнения поставлен-
ной задачи;

• умение оценивать обстановку, про-
гнозировать возможный результат 
деятельности и планировать свою 
последующую работу;

• стабильность в выполнении функ-
циональных обязанностей, что 
обеспечивает постоянство резуль-
татов. 

Данные показатели необходимо ис-
пользовать руководителю организации 
при оценке уровня профессионализма 
своего специалиста или будущего со-
трудника при приеме его на работу. Од-
нако необходимо помнить, что у клиен-
та страховой компании иной подход к 
оценке уровня профессионализма. Его 
интересует зачастую не уровень реаль-
ных знаний профессионала (да он это-
го и не сможет оценить), не его эмоци-
ональность или другие вышеизложен-
ные показатели. Для клиента важно то, 
насколько предлагаемая услуга стра-
хования соответствует его конкретным 
потребностям, и как она финансово и 
законодательно защищена при возник-
новении страхового случая. 

Специфика оценки качества предо-
ставления услуги страхования состоит 
в том, что она осуществляется стра-
хователем не только в момент ее по-
купки, а фактически в течение всего 
периода страхования в соответствии с 
ожиданиями возможного результата. 
Критерием высокого уровня качества 
страхования будет максимально воз-
можное соответствие его восприятия 
ожиданиям клиента в сопоставлении 
с денежными, временными и психоло-
гическими затратами, понесенными им 
в процессе всего периода страхования. 
И поскольку ожидания – индивиду-
альная и субъективная категория, то 

абсолютного соответствия восприятия 
ожиданиям достичь невозможно. По-
этому оценка профессионализма со-
трудника клиентом носит достаточно 
субъективный характер, так как она 
складывается из его личного представ-
ления о происходящем процессе. Од-
нако, осуществляя оценку професси-
онализма сотрудников, руководитель 
должен обязательно учитывать мне-
ние (отзывы) клиентов об их работе. 
В целом же главным критерием про-
фессионализма сотрудника является 
его способность обеспечить требуемое 
потребителем страховых услуг и нор-
мативными документами качество вы-
полненной работы. 

Важным составным элементом про-
фессионализма является професси-
ональная компетентность, которая, в 
свою очередь, предполагает формиро-
вание у каждого конкретного специ-
алиста собственной постоянно расши-
ряющейся по своеобразной спирали 
(«колесо знаний») системы знаний. 
Такой подход позволяет сотруднику 
адаптироваться к изменяющимся усло-
виям обстановки и тем самым выпол-
нять профессиональную деятельность 
с высокой степенью результативности. 
В свою очередь, постоянно растущий 
уровень профессионализма сотруд-
ников позволяет на более высоком 
уровне сформировать общеорганиза-
ционное знание и реализовать прин-
цип самообучающейся организации, 
который позволит оперативно прово-
дить назревшие организационные из-
менения в организации без серьезных 
потря сений. 

При таком подходе важное значе-
ние имеет выбор правильной методики 
определения уровня профессионализ-
ма, в которой особое внимание долж-
но быть уделено, помимо изложенных 
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выше, таким показателям профессио-
нализма сотрудника, как:
• доступность человека к общению;
• уровень коммуникабельности;
• уровень профессионального кру-

гозора (компетентность) специа-
листа; 

• уровень владения принципом го-
степриимства;

• умение создавать доверительную 
обстановку и проявлять отзывчи-
вость;

• умение познать и правильно по-
нять потребности клиента.

Такая методика позволит руково-
дителям правильно оценить умение 
сотрудника грамотно строить свои от-
ношения с клиентом и, соответственно, 
выявить его так называемый уровень 
коммуникативной компетентности. 
Данным профессионально важным 
качеством должны обладать большин-
ство работников сферы страхования. 

В предлагаемой методике оценку 
профессионализма сотрудников пред-
полагается проводить с учетом выше-
изложенных показателей по следую-
щим направлениям:
• степень результативности труда (с 

акцентом на способности и жела-
нии сотрудника выполнять свои 
функциональные обязанности, а 
руководящего состава – функции 
управления: оценку обстановки, 
выработку и принятие решения, 
планирование, организацию, коор-
динацию и контроль полученных 
результатов);

• умение сотрудничать и взаимодей-
ствовать с другими сотрудниками в 
ходе совместной деятельности; 

• степень самостоятельности и от-
ветственности при решении тех 
или иных задач;

• наличие квалификации;

• степень владения специальными 
знаниями и умениями;

• образовательный потенциал (воз-
можности по самообразованию); 

• психологическая устойчивость;
• коммуникативный потенциал;
• уровень социальной ответствен-

ности.
Однако среди основных критериев 

профессионализма необходимо вы-
делить важнейший – любовь к своему 
делу и к своей профессии. Невозмож-
но стать профессионалом в том, что 
не хочется делать, к чему «не лежит 
душа».

Неоспоримо утверждение, что ос-
нова профессионализма – базовые 
знания, умения и навыки, полученные 
специалистами страхования в про-
фильных учебных заведениях среднего 
профессионального и высшего образо-
вания, а также в ходе повышения ква-
лификации и/или профессиональной 
переподготовки в процессе производ-
ственной деятельности. При этом на-
личие профильного профессионально-
го образования является необходимым 
условием для достижения высокого 
уровня профессионализма сотрудни-
ков в условиях постоянных инноваций 
в сфере страхования.

В то же время результаты проведен-
ного авторским коллективом исследо-
вания на базе 12 страховых компаний 
показывают, что более 40% специали-
стов, работающих в данной сфере, не 
имеют профильного профессиональ-
ного образования, а большинство даже 
не проходили курсов повышения ква-
лификации или профессиональной пе-
реподготовки. Исследование деятель-
ности страховых агентов, работающих 
индивидуально, показало, что из них 
96%, т.е. практически все, не имеют 
профильного профессионального об-
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разования. О каком уровне професси-
онализма можно тогда говорить? Такое 
положение сказывается и на качестве 
предлагаемых страховых услуг, и на 
имидже всей сферы страхования в це-
лом.

Кроме того, в данной сфере суще-
ствует достаточно высокий уровень 
текучести кадров. Ежегодно до 20% не-
больших по численности брокерских 
компаний и страховых агентов – инди-
видуальных предпринимателей поки-
дают рынок страховых услуг. 

Динамичность процессов, проис-
ходящих в сфере страхования, необ-
ходимость быстрого реагирования на 
изменения потребностей клиентов и 
повышение уровня цифровизации в 
отрасли обусловливают потребность 
в проведении определенных измене-
ний и в образовательном процессе. 
Необходимо пересмотреть модель не-
прерывной подготовки специалистов, 
обратив особое внимание на развитие 
цифровых компетенций у работников 
сферы страхования, особенно у тех, 
кто непосредственно осуществляет 
контакт (взаимодействие) с клиен-
тами. 

Повышение уровня профессиона-
лизма за счет освоения перспективных 
цифровых технологий – одно из важ-
нейших направлений совершенство-
вания сферы страхования, которое по-
зволит существенно приблизить услу-
гу к клиенту, сократить его временные 
затраты и одновременно повысить до-
ступность и надежность услуги. Кроме 
того, это существенно упростит работу 
со страхователем. Но без регулярного 
обновления «старого» багажа знаний 
(в соответствии с теорией Эгинбауза – 
не реже чем через 3–4 года) достигну-
тый уровень профессионализма утра-
чивается.

Взаимодействие учебных заведений 
со страховыми организациями целесо-
образно осуществлять по следующим 
направлениям:
• определение потребности в кадрах 

соответствующей специализации;
• уточнение требований к компетен-

циям (особенно цифровым) вы-
пускников;

• формирование и уточнение про-
фессиональных стандартов;

• формирование новых подходов в 
осуществлении образовательного 
процесса;

• участие в аккредитации образо-
вательных учреждений в качестве 
экспертов;

• оказание помощи в повышении 
квалификации профессорско-пре-
подавательского состава на базе 
страховых организаций;

• проведение учебных, производ-
ственных и преддипломных прак-
тик для студентов. 

Такое взаимодействие позволит 
определить требования к качеству под-
готовки специалистов.

Анализ полученных в рамках дан-
ного исследования результатов позво-
ляет обозначить следующие направ-
ления развития профессионализма 
работников сферы страхования: по-
вышение уровня цифровых компе-
тенций, внедрение и освоение новых 
информационных технологий, фор-
мирование новой модели подготовки 
специалистов, регулярность процедур 
оценки уровня профессионализма со-
трудников, повышение квалификации 
персонала, создание условий для воз-
никновения общеорганизационного 
знания.

Перечисленные выше направления 
станут объектами дальнейших иссле-
дований авторов.
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА 
ПОДРОСТКОВ К СПОРТИВНЫМ ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛЕЙБОЛА)

Приводится обзор научной литературы в рамках понятия спортивного интереса, а 
также представлены результаты исследования анализа возникновения, формирования 
и развития интереса среди подростков разных возрастных категорий.
Ключевые слова: интерес, мотивация, подростки, волейбол, спорт, спортивные виды дея-
тельности, физическая культура.

The article reviews the scientific literature within the framework of the concept of sports inter
est, and also presents the results of a study of the analysis of the emergence, formation and 
development of interest among adolescents of different age categories.
Keywords: interest, motivation, teenagers, sports, sports activities, physical сulture.

1Проблема формирования интереса 
подростков к занятиям спортом акту-
альна, поскольку именно интерес и его 
постоянная поддержка от самого появ-
ления до высшей степени проявления 
являются основными факторами, по-
зволяющими ребенку долговременно 
сохранять желание заниматься физи-
ческой культурой или спортом, полу-
чая от этого как моральное, так и фи-
зическое удовольствие, а также пользу 
для здоровья.

Четкое представление о взаимосвя-
зи всех этапов формирования интереса 
подростков может внести существенный 
вклад в общее понимание о том, как на 
протяжении всего времени тренировок 
обеспечить занимающихся всеми пре-
имуществами, получаемыми от занятий 
спортивными видами деятельности.

Перед тем как перейти к изучению 
интереса подростков к спортивным ви-
дам деятельности, стоит рассмотреть 
определение понятия «интерес» в це-
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лом. Существует множество мнений от-
носительно данного термина, которые 
по-разному характеризуют интерес в 
общем понимании либо применитель-
но к той или иной сфере, будь то эко-
номика, философия, социология и т.д. 
Согласно «Толковому словарю русско-
го языка», интерес представляет собой 
особое внимание к чему-нибудь, жела-
ние вникнуть в суть, узнать, понять [7]. 

Интерес всегда имеет определенную 
предметную направленность. Одна-
ко из множества предметов, явлений 
окружающего мира в интересе каждой 
личности избирательно отражается 
именно то, что значимо для самой лич-
ности, что связано с ее индивидуаль-
ным опытом и развитием.

По предметной направленности ин-
тересов и ограниченно связанным с 
ними сферами деятельности вполне 
правомерно различать интересы худо-
жественные, спортивные, технические, 
познавательные и прочие [6].

В связи с этим стоит перейти к рас-
смотрению спортивного интереса и его 
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основным положениям. По мнению 
Б.А. Жекибаевой и В.Н. Сайдулина, 
«физкультурно-спортивный интерес – 
это совокупность неразрывно взаимос-
вязанных и взаимообусловливающих 
друг друга интеллектуальных и эмоци-
онально-волевых процессов» [2].

В основном физкультурная актив-
ность детей на тренировках обусловле-
на эмоциональными переживаниями 
привлекательности физкультурно-
спортивных занятий и доставляемыми 
ими удовольствиями. В качестве мо-
тивов к занятию спортом школьники 
на первом месте указывают получение 
удовольствия от самого процесса физ-
культурной активности [3].

Среди основных причин возникно-
вения спортивного интереса можно 
выделить:
• взаимодействие со сверстниками/

друзьями/занимающимися;
• ощущение победы / мотивации по-

беждать;
• удовольствие от процесса трени-

ровки;
• удовольствие от процесса игры;
• желание попробовать повторить 

увиденное в процессе наблюдения 
за игрой.

После того как интерес первый раз 
возник, он начинает формироваться 
в нечто, переходящее в действия. Эти 
действия начинают приносить пользу 
и оказывать позитивное воздействие 
на организм и настроение ребенка.

В статье «Формирование интереса 
к спорту у подростков и молодежи» 
А.Г. Грецова приводится несколько 
важнейших преимуществ формиро-
вания интереса молодых спортсменов 
применительно к России.

Во-первых, автор говорит о физиче-
ской активности как о важнейшем ком-
поненте структуры здорового образа 

жизни. С этим нельзя не согласиться, 
так как многочисленными исследова-
ниями уже давно доказана польза от 
занятий физической культурой для 
здоровья человека.

Во-вторых, А.Г. Грецов подчеркива-
ет значительный потенциал социали-
зации и воспитания в детском спорте. 
В процессе занятий спортом у детей 
формируются качества личности, со-
циально значимые ценности, проис-
ходит выработка навыков коммуни-
кации, осуществляется профилактика 
различных форм деструктивного по-
ведения.

Третьим аспектом автор выделяет 
пользу, связанную с рекреацией, про-
ведением досуга и структурированием 
свободного времени. Эффективность 
проведенного таким образом времени 
обусловливается качественным от-
дыхом, позволяющим восстановить 
потенциал, а также банальным отвле-
чением от тех способов проведения 
времени, которые являются социально 
нежелательными и даже опасными.

И наконец, выделяются интересы 
развития самого российского спорта. 
А.Г. Грецов отмечает: «Одно из условий 
высоких достижений страны на спор-
тивных аренах – это развитость имен-
но первичного, массового звена, ши-
рокий охват спортивными занятиями 
молодых людей, наиболее одаренные 
из которых продолжат спортивную ка-
рьеру на более высоких уровнях» [1].

Е.Б. Кузьмин в работе «К вопросу о 
формировании интереса детей и под-
ростков к занятиям спортом» отмечает, 
что на начальной стадии занятий спор-
том спортивный интерес занимающе-
гося основывается на эмоциональной 
привлекательности и интуитивном 
чувстве удовлетворения. Отсюда сле-
дует, что спортивный интерес детей ча-
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сто имеет непосредственный характер. 
Детей больше привлекает сам процесс 
участия в спортивной деятельности, 
нежели определенные результаты. По 
мнению автора, с этим обстоятельством 
связана неустойчивость спортивно-
го интереса. Объясняется это тем, что 
как только в тренировку включаются 
«скучные» элементы, направленные на 
достижение цели, а не на развлечение, у 
детей наблюдается снижение инте реса.

Е.Б. Кузьмин отмечает ряд характер-
ных проявлений снижения интереса:
• признаки скуки;
• снижение желания выполнять за-

дание тренера;
• снижение качества выполнения 

упражнений; 
• отвлечение внимания;
• нарушения дисциплины;
• пропуски занятий и т.п. [5].

Как несложно заметить, интерес 
имеет свойство снижаться или вовсе 
пропадать. Этот аспект относится к 
этапу развития либо деградации ин-
тереса. Очень важно понимать, какие 
факторы влияют как на рост, так и на 
снижение интереса. Этим непосред-
ственно должны заниматься родители 
и тренеры. Их задача – воздействовать 
на интерес ребенка таким образом, что-
бы не допустить значительного сниже-
ния, а наоборот, стараться удерживать 
его на высоком уровне.

Перед тем как перейти к исследо-
ванию, стоит обратить внимание на 
такой важный аспект, как возраст под-
ростков.

Существует множество различных 
взглядов на границы возраста под ростков. 

Согласно терминологии Фонда 
Организации Объединенных Наций 
в области народонаселения (ЮНФ-
ПА), подростки – это лица в возрасте 
10–19 лет (ранний подростковый воз-

раст – 10–14 лет; поздний подростко-
вый возраст – 15–19 лет) [4].

Настоящее исследование имеет 
своей целью всецело изучить интерес 
подростков по отношению к занятиям 
спортом с учетом максимально широ-
ких возрастных рамок. Такое решение 
позволяет выйти за пределы подрост-
кового возраста и сформировать некое 
понимание ситуации в переходные пе-
риоды взросления, например:
• от детства к подростковому возра-

сту (8–11 лет);
• от подросткового возраста к юно-

шеству (16–19 лет).
Так, можно выделить основную воз-

растную группу исследования (12–
15 лет), на которую будет приходиться 
большинство ответов, и вспомогатель-
ные группы (8–11 лет и 16–19 лет) с 
меньшим количеством респондентов.

В январе 2023 года среди школьни-
ков, занимающихся в ГБУ «Москов-
ская волейбольная академия», был 
проведен опрос, имеющий целью про-
следить формирование интереса под-
ростков к занятиям волейболом от эта-
па возникновения до этапа максималь-
ного развития либо падения интереса.

Выбор такого вида спорта, как волей-
бол, обусловлен тем, что в силу его уни-
версальности он способен выступить 
отличным примером, позволяющим на-
глядно продемонстрировать все этапы 
формирования интереса с возможно-
стью применения выводов и результа-
тов к другим командным видам спорта. 
Данное положение обусловлено сле-
дующими критериями: доступностью 
игры для любого возраста; возможно-
стью его использования для всесторон-
него физического развития и укрепле-
ния здоровья; воспитанием моральных 
и волевых качеств; использованием его 
как полезного и эмоционального вида 



84 ВЕСТНИК РМАТ № 2 • 2023

активного отдыха при организации до-
суга молодежи; простотой правил игры; 
высоким зрелищным эффектом игрово-
го состязания; простотой инвентаря и 
оборудования площадки игры.

В силу универсальности волейбола как 
средства физического воспитания упраж-
нения из его арсенала в той или иной 
мере применяются практически во всех 
формах физического воспитания, пред-
усмотренных школьной комплексной 
программой по физической культуре [3].

В анонимном опросе всем респон-
дентам (8–19 лет) было задано шесть 
вопросов, характеризующих этапы ста-
новления интереса. Всего в опросе при-
нял участие 671 подросток (250 – от 8 
до 11 лет, 313 – от 12 до 15 лет, 108 – от 
16 до 19 лет).

Первый вопрос – «Как у вас в пер-
вый раз появился интерес к волейбо-
лу?» – был призван выявить причину 
возникновения интереса. Именно для 
полноценного понимания этого важ-
нейшего начального этапа было приня-
то решение сделать вопрос открытым.

Анализ ответов детей на открытый 
вопрос выявил ряд существенных за-
мечаний:
• Основная масса ответов, которые 

можно объединить для удобства 
анализа, связана с наблюдением 
(впервые увиденный матч по теле-

визору или в интернете, наблюде-
ние за играющими родственниками 
или друзьями, посещение матчей 
в качестве зрителя), с родителями 
(родители отдали в секцию, при-
вили интерес, занимались волей-
болом), с первым взаимодействием 
(первая тренировка либо первое 
касание мяча).

• Ответы, отмечающие наблюдение 
как первую причину появления ин-
тереса, занимают 20% в младшем 
возрасте, 25,6% – в среднем и 26% – 
в старшем возрасте.

• Упоминание о влиянии родителей 
выявлено в 34,4% случаев у ре-
спондентов младшего возраста, в 
22,7% – среднего и в 22,2% – у стар-
шей возрастной категории.

• Первое взаимодействие – 30% 
(8–11 лет), 27% (12–15 лет), 34% 
(16–19 лет).

• В силу малого возраста (в основ-
ном в группе от 8 до 11 лет) многие 
дети не понимали вопрос, отвечали 
некорректно, односложно, что аб-
солютно нормально.

Второй вопрос – «По чьей инициа-
тиве было принято решение занимать-
ся волейболом?» – предназначен для 
анализа формирования интереса как 
этапа, на котором он переходит в прак-
тическую плоскость (рис. 1–3). 

Рис. 1. Ответы на вопрос «По чьей инициативе было принято решение  
заниматься волейболом?» группы 8–11 лет
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Рис. 2. Ответы на вопрос «По чьей инициативе было принято решение  
заниматься волейболом?» группы 12–15 лет

Рис. 3. Ответы на вопрос «По чьей инициативе было принято решение  
заниматься волейболом?» группы 16–19 лет

Во всех трех возрастных группах от-
мечается преобладание ответа «по соб-
ственной инициативе», несмотря на 
выявленное влияние родственников на 
возникновение интереса в предыдущем 
вопросе. В младшей возрастной группе 
он составляет 58,8%, в средней – 67,7%, а 
в старшей – 62,9%. В полной мере нельзя 
воспринимать этот ответ как полноцен-
ное решение самого ребенка. Очевидно, 
что родители имеют прямое или косвен-
ное влияние на выбор в любом случае, 

но нельзя не отметить преобладание и, 
соответственно, не сделать вывод о до-
статочно высоком интересе к волейболу 
до начала занятий. Отсюда следует, что 
данный вид спорта способен заинтересо-
вать ребенка тем или иным образом еще 
до того, как он начал заниматься в секции.

Третий вопрос – «Как вы поняли, 
что вам нравятся занятия волейболом 
как видом спорта?» – позволяет по-
нять, когда именно сформировался ин-
терес ребенка (рис. 4–6).

Рис. 4. Ответы на вопрос «Как вы поняли, что вам нравятся занятия волейболом  
как видом спорта?» группы 8–11 лет
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Рис. 5. Ответы на вопрос «Как вы поняли, что вам нравятся занятия волейболом  
как видом спорта?» группы 12–15 лет

Рис. 6. Ответы на вопрос «Как вы поняли, что вам нравятся занятия волейболом  
как видом спорта?» группы 16–19 лет

Осознание своей заинтересованно-
сти – очень важный шаг, на котором 
спортсмен может перейти к размыш-
лению над своими собственными за-
просами и желаемыми результатами, 
а также к их последующему осущест-
влению. Столбцы гистограмм на рис. 
4–6 расположены по убыванию, и 
если обратить внимание на резуль-
таты младшей возрастной группы, 
можно отметить, что в этом возрас-
те отличается период формирования 
интереса. Большинству опрошенных 
в возрасте 8–11 лет (38,9%) осозна-
ние заинтересованности и удоволь-
ствия от волейбола пришло после 
первого занятия, в то время как ре-
спонденты средней и старшей воз-
растных групп, рассматриваемые в 
настоящем исследовании, отличают-

ся формированием интереса только 
после нескольких занятий. Причем 
у детей средней возрастной группы 
первые два ответа отличаются все-
го на 3,8% (41,3 и 37,5%), а у детей 
старшей группы – на 19,1% (52,7 и 
33,6%). Исходя из этого можно сде-
лать вывод о том, что чем меньше 
возраст ребенка, тем легче он втяги-
вается в занятия спортом. 

Следующая группа вопросов на-
правлена на изучение развития 
либо падения интереса подростков к  
спорту.

В рамках четвертого вопроса – 
«Что на занятиях волейболом вы 
находите наиболее интересным?» – 
респондентам было предложено вы-
брать один или несколько вариантов 
ответа (рис. 7–9).
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Рис. 7. Ответы на вопрос «Что на занятиях волейболом вы находите  
наиболее интересным?» группы 8–11 лет

Рис. 8. Ответы на вопрос «Что на занятиях волейболом вы находите  
наиболее интересным?» группы 12–15 лет

Рис. 9. Ответы на вопрос «Что на занятиях волейболом вы находите  
наиболее интересным?» группы 16–19 лет 

Очевидно, что детям во всех ис-
следуемых возрастных группах 
больше всего интересно действовать, 
играть. Все, что не касается игры в 
ее не посредственном виде, отходит 

на второй план. Так, первые места 
делят процесс игры и процесс тре-
нировки как самые активные и ин-
тересные детям аспекты занятий во-
лейболом.
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Пятый вопрос – «Хотели бы вы  
сменить вид спорта?» – демонст-
рирует возможную трансформа-

цию интереса на фоне занятий 
одним в идом спорта к другому  
(рис. 10–12).

Рис. 10. Ответы на вопрос «Хотели бы вы сменить вид спорта?» группы 8–11 лет

Рис. 11. Ответы на вопрос «Хотели бы вы сменить вид спорта?» группы 12–15 лет

Рис. 12. Ответы на вопрос «Хотели бы вы сменить вид спорта?» группы 16–19 лет
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При положительном ответе на пя-
тый вопрос респондент мог указать 
вид спорта, в который он хотел бы 
перейти. Интересно отметить, что в 
младшей и средней возрастных груп-
пах дети, отвечая на вопрос утверди-
тельно, указывали совершенно раз-
ные дисциплины, однако в старшем 
возрасте пятеро из семи ответили 
«баскетбол». Это может быть связа-
но как с локальной популярностью 
среди занимающихся одной секции, 
так и с неким сходством между во-
лейболом и баскетболом: обе игры 
активно задействуют руки, обе игры 

командные, схожее количество игро-
ков на площадке и т.д. Однако малое 
количество таких ответов не дает по-
вода заострять внимание на данном 
моменте.

В целом же можно отметить, что во 
всех возрастных группах явно доми-
нирует ответ «нет», что демонстрирует 
осознание детьми правильности выбо-
ра спорта, а также достаточную устой-
чивость интереса к нему.

Шестой вопрос – «Хотели бы вы 
связать жизнь с профессиональным 
спортом?» – выявляет устойчивость 
интереса к спорту (рис. 13–15).

Рис. 13. Ответы на вопрос «Хотели бы вы связать жизнь  
с профессиональным спортом?» группы 8–11 лет

Рис. 14. Ответы на вопрос «Хотели бы вы связать жизнь  
с профессиональным спортом?» группы 12–15 лет
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Рис. 15. Ответы на вопрос «Хотели бы вы связать жизнь  
с профессиональным спортом?» группы 16–19 лет

Как видно из гистограмм на рис. 
13–15, большинство респондентов от-
ветило положительно. Скорее всего, 
это связано с тем, что волейбольная 
академия как раз и подразумевает 
дальнейший переход занимающихся 
в большой спорт. Однако среди опро-
шенных всех трех возрастных катего-
рий присутствует неопределенность, 
близкая к положительному ответу. 
Этот ответ абсолютно нормален и по-
нятен, так как не каждый в столь юном 
возрасте готов определиться со своей 
будущей профессиональной деятель-
ностью. 

Интересно отметить, что у под-
ростков старшей возрастной группы 
более явный процент отрицательных 
ответов. Скорее всего, это объясняет-
ся тем, что в старшем возрасте дети 
более близки к завершению обучения 
в школе, выбору университета, раз-
мышлениям о профессии, которая не 
всегда может быть связана со спортом. 
Если же говорить о группах младшей 
и средней возрастных категорий, то 
очевидно, что дети еще не задумыва-
ются о реалиях выбора профессии с 
учетом востребованности, возмож-

ностей и т.д. Отвечая положительно, 
они основываются как раз на интересе 
и удовольствии от занятий любимым 
спортом. Кроме того, дети часто ори-
ентируются на известных и автори-
тетных спортсменов, на которых хотят 
стать похожими.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что интерес чаще всего воз-
никает от взаимодействия с видом 
спорта либо от наблюдения за ним. 
Несмотря на то что дети отмечают 
собственную инициативу в приня-
тии решения о посещении занятий, 
сохраняется существенная роль ро-
дителей в привитии интереса и его 
последующем развитии. Как видно 
из ответов, большинству детей доста-
точно одного или нескольких заня-
тий для того, чтобы заинтересоваться 
спортом, а самым интересным во всем 
тренировочном процессе подростки 
считают элемент игры. В абсолютном 
большинстве случаев дети не хотят 
менять вид спорта на другой и до-
вольны своим выбором, а многие из 
них готовы связать жизнь с профес-
сиональным спортом и строить спор-
тивную карьеру.
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Авторы рассматривают проблемные зоны отечественной системы дополнительно
го профессионального образования педагогов и их затруднения, связанные с развити
ем естественнонаучной грамотности. Представлен анализ ситуации и предложены 
шаги, направленные на устранение потенциальных дефицитов естественнонаучной 
грамотности современного учителя в условиях реализации требований обновленных 
ФГОС. 
Ключевые слова: функциональная грамотность, естественно-научная грамотность, об-
новленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образова-
ния, дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации.

In the article, the authors consider the problem areas of the domestic system of additional pro
fessional teachers’ education and their difficulties associated with the development of science 
literacy. An analysis of the situation is introduced, and steps are proposed aimed at eliminating 
potential deficits in the science literacy of a modern teacher in the context of the implementation 
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general education, additional vocational education, advanced training.

1На современном этапе глобальных 
системных изменений в обществе все 
активнее обсуждается вопрос транс-
формации нестабильного и сложного 
VUCA-мира с его неопределенностью 
и неоднозначностью в формат глубо-
ко тревожного, нелинейного, а значит, 
достаточно сложного в понимании 
BANI-мира с весьма иллюзорной ста-
бильностью, готового обрушиться в 
любой момент. Новый акроним для 
описания современного мира, пред-
ложенный футурологом Джамаисом 
Кашио, не генерирует новых смыслов, 
но позволяет человечеству постигнуть 
происходящее вокруг. В этих услови-

© Пичугин С.С., Шевелёва Н.Н., Лесин С.М., 
2023

ях, несомненно, возрастает роль обще-
го образования. Общеобразовательная 
школа сегодня перестает выполнять 
лишь функцию массового обучения 
подрастающего поколения. Россий-
ская школа становится средоточием 
приобщения ребенка к традиционным 
ценностям, интериоризации нацио-
нального культурного кода, приобре-
тения социального опыта, формиро-
вания функциональной грамотности, 
которая становится устойчивым и 
перманентным триггером стремления 
к непрерывному самообразованию на 
протяжении всей жизни, драйвером 
движения вперед. Это детерминирует 
появление в школе педагога, не только 
обладающего функциональной грамот-
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ностью, но и готового к формированию 
функциональной грамотности у обуча-
ющихся [5, 7]. Устойчивый рост инте-
реса к изучению естественно-научных 
дисциплин в нашей стране в послед-
ние годы указывает на необходимость 
развития естественно-научной гра-
мотности самих школьных педагогов, 
которая в последнее время вызывает 
серьезную озабоченность. 

Именно поэтому в стратегическом 
фокусе отечественного образования 
оказались дисциплины естественно-
научного цикла. Сегодня актуализиру-
ются на качественно новом практико-
ориентированном витке основные под-
ходы к преподаванию этих предметов 
в курсе школьной программы, смещая 
основные акценты на формирование 
умения оперировать естественно-науч-
ными понятиями в практической пло-
скости и развитие устойчивой моти-
вации к самостоятельному открытию 
новых знаний в ходе учебно-исследо-
вательской и опытно-эксперименталь-
ной деятельности. Естественно-на-
учная грамотность в ХХI веке приоб-
ретает особое значение. Современный 
человек обязан не только разбираться 
в инструкциях к лекарствам, автомо-
билям и бытовым приборам, он дол-
жен всецело осознавать последствия 
своих действий по отношению к объ-
ектам живой и неживой природы, раз-
бираться во влиянии воздействия че-
ловечества на глобальные процессы в 
окружающей среде. В общепринятом 
понимании естественно-научная гра-
мотность определяется готовностью 
современного человека проявлять 
живой интерес к инновационным на-
учным открытиям и передовым идеям 
и на их основе проявлять инициатив-
ную, деятельностную гражданскую по-
зицию.

Не без основания учителя-практи-
ки заявляют, что современные рос-
сийские школьники во многом отста-
ют от своих советских сверстников в 
объеме активного словарного запаса, 
в развитии логического мышления, в 
умении формулировать и выдвигать 
гипотезы и, оперируя фактами, стро-
ить систему доказательств, а значит, в 
способности быстро воспринимать, по-
нимать и интерпретировать программ-
ный материал по учебным предметам 
естественно-научного цикла. Резуль-
таты многочисленных независимых 
диагностик, позволяющих оценивать 
качество образования, указывают на 
то, что почти 10% российских школь-
ников на сегодняшний день не готовы 
продемонстрировать уверенные на-
выки работы с текстом и способность 
успешно справляться с тривиальными 
заданиями по школьному курсу есте-
ствознания. К большому сожалению, 
самостоятельно отличать суждения от 
фактов могут лишь 9% обучающихся.

Педагог, владеющий естественно-
научной грамотностью, должен стре-
миться активно участвовать в обсуж-
дении глобальных проблем, что тре-
бует от него способности объяснять 
с научной точки зрения природные 
явления, объективно оценивать и пла-
нировать научные исследования, ин-
терпретировать полученные данные, 
выдвинутые аргументы, приведенные 
факты и доказательства. Педагог дол-
жен понимать необходимость поддер-
жания высокого качества образования 
«инженеров будущего» в содержании 
образовательных программ, которые 
комплексно демонстрируют связи 
цифровых технологий с физическим и 
биологическим миром, специфику их 
масштабирования, взаимного влияния 
и дополнения друг друга, особенности 
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встраивания в жизнь человека [4]. От-
сутствие же этих качеств у современ-
ного учителя, на наш взгляд, потенци-
ально может приводить к дисбалансу 
системы взглядов на научную картину 
мира, ретранслируемую обучающимся. 
В качестве примера можно привести 
ситуации, когда даже профессиональ-
ные педагоги становятся заложника-
ми псевдонаучных и околонаучных 
теорий откровенных шарлатанов, рас-
суждающих о «чакрах», «медитации», 
«торсионных полях» и «таинственной 
силе воды», которая способна сохра-
нять информационную энергию благо-
родных слов или обсценной лексики. 
Подобные понятия и категории за-
частую включены в содержание догм 
многочисленных тоталитарных сект 
или течений, маскирующихся под 
псевдонаучные учения. А самое глав-
ное, они, как кривое зеркало, безжа-
лостно и хладнокровно искажают на-
учную картину мира, которая должна 
лежать в основе деятельности каждого 
обучающегося в соответствии с требо-
ваниями обновленных ФГОС общего 
образования. 

Естественно-научную грамотность, 
на наш взгляд, стоит рассматривать 
как ориентир перманентного самооб-
разования человека на протяжении 
всей жизни. Это позволяет активно 
формировать осмысленное желание 
самостоятельно ставить вопросы и на-
ходить собственные ответы, исчерпы-
вающе изучать проблемы, связанные 
с окружающим стремительно меняю-
щимся миром живой и неживой при-
роды, слушать и слышать своих оппо-
нентов, корректно высказывать отлич-
ное от других видение вопроса, брать 
на себя всю полноту ответственности 
для обеспечения общественного благо-
получия будущих поколений. Следует 

учитывать, что важной составляющей 
естественно-научной грамотности мо-
жет стать метаязык математики, позво-
ляющий каждому человеку решать не 
только сугубо прикладные задачи [4]. 
При этом важно заметить, что к оценке 
уровня сформированности естествен-
но-научной грамотности и обучаю-
щихся, и педагогов следует подходить 
с особой осторожностью, это должно 
стать объектом пристального изучения 
ученых-специалистов.

Важным шагом в решении данной 
проблемы, по нашему мнению, стано-
вится исключительно высокопрофес-
сиональный подход учителя к обеспе-
чению достижения метапредметных 
планируемых результатов, что служит 
серьезной опорой и надежным фунда-
ментом формирования функциональ-
ной грамотности, которая не завер-
шается с окончанием освоения курса 
школьных наук. Это внутреннее состо-
яние человека, стимулирующее его не-
прерывное самообразование, которое 
никогда не заканчивается. Несмотря 
на присутствие отдельных элементов 
и единиц естественно-научной гра-
мотности в содержании многих учеб-
ных предметов школьной програм-
мы, активное формирование знаний 
о глобальных проблемах и вопросах 
международного взаимодействия в 
преодолении общемировых кризисов 
по-прежнему требует превентивной, 
целенаправленной и слаженной рабо-
ты всего педагогического коллектива 
общеобразовательной организации.

Огромную роль в этом вопросе игра-
ет система дополнительного профес-
сионального образования педагогов. 
Однако необходимо понимать, что в 
рамках курсов повышения квалифи-
кации нецелесообразно тренировать 
и упорно «натаскивать» учителя на 
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слепое применение частных методик, 
зазубривание паттернов решения стан-
дартных учебных ситуаций и задач. 
Функциональная грамотность учителя 
опирается на поисково-исследователь-
скую деятельность, а значит, требуется 
уделять достаточное время для само-
стоятельного, вдумчивого изучения и 
анализа как нормативно-правовых до-
кументов, так и научных материалов, 
статей, актуального аудио- и видеокон-
тента. Результаты наших исследований 
по проблеме развития функциональ-
ной грамотности современного учите-
ля убедительно свидетельствуют о том, 
что сами педагоги, к сожалению, дале-
ко не всегда уверенно ориентируются в 
решении задач с реальным жизненным 
контекстом на основе естественно-на-
учной грамотности [6]. В этом вопросе 
учителя как никогда нуждаются в про-
думанном дидактическом патронате 
со стороны институтов непрерывного 
профессионального образования.

Зарубежный опыт непрерывно-
го профессионального развития пе-
дагогов, учитывающего в том числе 
формирование естественно-научной 
грамотности как условия этого разви-
тия, показывает, что он должен быть 
постоянным и системным, построен в 
логике персонализации и предпола-
гать проектирование индивидуального 
образовательного маршрута с учетом 
нормативной или институциональной 
рамки, а также предполагать возмож-
ность независимой профессиональной 
оценки или сертификации с учетом 
общепринятого профессионального 
стандарта [3].

Дидактические подходы к форми-
рованию естественно-научной гра-
мотности обучающихся могут быть 
самыми разнообразными, но все они 
могут быть сведены к умению педаго-

га проектировать задания нового типа, 
которые, во-первых, воспроизводят 
реальные жизненные ситуации, в кото-
рых обучающимся необходимо проде-
монстрировать умение применять свои 
компетенции: осуществление анализа 
и синтеза информационных потоков из 
нескольких источников, представлен-
ных в разнообразных форматах (текст, 
рисунок, таблица, схема, график, диа-
грамма и др.), фактчекинг информаци-
онных запросов и сообщений, состав-
ление правил и следование инструкци-
ям, использование онлайн-платформ, 
сервисов, симуляторов и т.д. Поэтому 
при решении таких заданий необходи-
ма апелляция к собственному жизнен-
ному опыту.

Во-вторых, в таких заданиях, как 
правило, отсутствует четкая граница 
между данным и искомым, присут-
ствует избыточная либо неполная ин-
формация, для получения которой не-
обходимо воспользоваться девайсом, 
вступая в учебную коллаборацию с 
одноклассниками.

В-третьих, такие «жизненные» за-
дания дивергентны и в подавляющем 
большинстве не имеют единственно 
правильного, однозначно верного ре-
шения. Чаще они носят довольно твор-
ческий характер, предполагают нали-
чие аргументированных идей, возмож-
ных вариантов объяснений, основан-
ных на альтернативных точках зрения 
по проблеме.

Давно известно, что качество общего 
образования определяется в том числе 
уровнем профессионализма учителя. 
Сегодня существует реальная потреб-
ность в проектировании инновацион-
ных программ повышения квалифика-
ции педагогов, которые станут серьез-
ным педагогическим триггером для 
использования приобретенных знаний 
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и умений в целях актуализации новой 
информации. Это, на наш взгляд, по-
зволит учителю самостоятельно и кри-
тически мыслить, научиться решать 
жизненные проблемы и преодолевать 
профессиональные затруднения на 
психолого-педагогическом ландшаф-
те современной общеобразовательной 
школы [1, 2].

Компетентный, функционально гра-
мотный учитель – это учитель, облада-
ющий особым педагогическим мышле-
нием, психологическим чутьем, уни-
кальной палитрой актуальных методик 
и универсальных дидактических реше-
ний. Он способен выстроить авторскую 
систему всестороннего сопровождения 
обучающихся в их самостоятельной 
автономной познавательной деятель-
ности, осуществлять модерацию стра-
тегий активного самообразования 
школьников, наладить систему кон-
структивного фидбэка со всеми участ-
никами образовательных отношений. 
Таких учителей не стоит искать, их 
необходимо готовить и воспитывать, 
активно взращивать и стимулировать 
развитие их понятийного мышления, а 
главное – создать инновационную сре-
ду общеобразовательной организации, 
максимально лояльную ко всему ново-
му, необычному и интересному. 

В заключение важно отметить, что 
за ярким парадом инноваций и гонкой 

в реализации нововведений, непре-
рывно генерируемых в отечественном 
образовании, не стоит забывать о том, 
что за нашими плечами стоят гиганты, 
которые внесли вклад в мировую педа-
гогику. Для профессионального учи-
тельского сообщества нашей страны 
2023 год – особенный, поскольку он оз-
наменован двумя памятными датами в 
истории педагогической науки. 2 марта 
исполнилось 200 лет со дня рождения 
К.Д. Ушинского, а 13 марта – 135 лет 
со дня рождения А.С. Макаренко. Пора 
признать, что сегодня без вдумчиво-
го изучения трудов К.Д. Ушинского, 
А.С. Макаренко, Л.С. Выготского, 
В.А. Сухомлинского, Д.Б. Эльконина, 
В.В. Давыдова, Л.В. Занкова и многих 
других профессиональная деятель-
ность педагога становится невозмож-
ной. На новом витке трансформации 
образования учителю как никогда 
важно заниматься саморазвитием, нау-
читься самостоятельно задавать траек-
торию непрерывного профессиональ-
ного роста. Функциональная грамот-
ность педагога в условиях реализации 
требований обновленных ФГОС обще-
го образования – не плеоназм в реестре 
актуальных компетенций, это объ-
ективное требование времени, гаран-
тия профессиональной мобильности 
учителя, его педагогическое реноме в 
сложном и нестабильном BANI-мире.
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УДК 37

Е.В. БЕЗНОСЮК 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
В АСПЕКТЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ

Представлен теоретический анализ проблемы профессиональной подготовки будущих 
педагогов в аспекте моделирования профессиональных ситуаций. Проведен подробный 
анализ процесса моделирования профессиональных ситуаций на примере изучения дис
циплины «Психологопедагогический практикум» обучающимися направления подго
товки 44.03.01 «Педагогическое образование».
Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущие педагоги, моделирование, профес-
сиональная ситуация.

The article presents a theoretical analysis of the problem of professional training of future 
teachers in the aspect of modeling professional situations. A detailed analysis of the process 
of modeling professional situations was carried out on the example of studying the discipline 
«Psychological and pedagogical workshop» by students of the training direction 44.03.01 «Ped
agogical education».
Keywords: professional training, future teachers, modeling, professional situation.

1Процесс профессиональной подго-
товки будущих педагогов обусловлен 
модернизацией образовательного про-
цесса и нуждается в систематическом 
усовершенствовании. Ежегодно ус-
ложняются требования к профессио-
нальным качествам будущих педагогов 
в связи с возникающими новыми соци-
альными проблемами современности, 
детерминирующими усугубление про-
блем адаптации обучающихся, различ-
ных видов отклоняющегося поведения, 
в том числе у обучающихся младшего 
школьного возраста. В связи с этим все 
чаще в научных дискуссиях и исследо-
ваниях поднимается вопрос об акцен-
тировании процесса профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов в 
аспекте формирования трансверсаль-
ных компетенций, для чего в практику 
преподавания вводятся новые факуль-

© Безносюк Е.В., 2023

тативные дисциплины, апробируются 
спецкурсы, осуществляется деятель-
ность студенческих научных кружков, 
предлагаются инновационные учебные 
и воспитательные технологии. Среди 
таких технологий особое место зани-
мает моделирование педагогических 
ситуаций как средство подготовки сту-
дентов к будущей профессиональной 
деятельности.

В научных исследованиях пред-
ставлен достаточно широкий обзор 
проблемы моделирования. В частно-
сти, следует отметить научные работы 
О.В. Александровой, Н.В. Горбуновой, 
Н.А. Глузман, А.Н. Дахина, М.Л. Ката-
евой, О.А. Козыревой, Н.И. Любимо-
вой, И.В. Непрокиной, Е.Ю. Самодел-
кина, А.А. Садыковой, Т.С. Трубнико-
вой, Т.Г. Федоренко [1–9].

В научном тезаурусе термин «моде-
лирование» представлен различными 
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трактовками в разрезе той научной 
области, в которой он применяется. 
Однако различные трактовки модели-
рования объединяются одной из его 
ключевых особенностей – показания-
ми объективной действительности.

В диссертационном исследовании 
М.Л. Катаевой отмечается, что «моде-
лирование в довузовском педагогиче-
ском образовании является эффектив-
ным средством формирования профес-
сиональной компетентности будущего 
специалиста» [5, с. 39].

Проблеме моделирования также 
посвящены многие научные труды 
А.Н. Дахина, который рассматривает 
данное понятие как «самостоятельное 
направление в общем методе исследо-
вания» [4, с. 12]. 

При исследовании проблемы моде-
лирования нельзя не упомянуть рабо-
ты Н.В. Горбуновой, в которых автор 
отмечает, что «моделирование на-
правлено на создание и исследование 
научных моделей… материально реа-
лизованной системы, которая объек-
тивно отражает предмет исследования 
и является средством теоретического 
исследования педагогических явлений 
через мысленное создание жизненных 
ситуаций» [3, с. 67].

На основании приведенных тракто-
вок термина «моделирование» можно 
говорить о таких присущих ему спец-
ифических чертах, как научная обо-
снованность, системность, объектив-
ность отражения действительности. 
Важной среди перечисленных черт, на 
наш взгляд, является именно систем-
ность в аспекте изучения вопроса про-
фессиональной подготовки будущих 
педагогов.

Исходя из сущности феномена моде-
лирования можно говорить о том, что 
данная технология является эффек-

тивной в контексте практико-ориен-
тированных дисциплин. Однако, ссы-
лаясь на точку зрения О.А. Козыревой, 
можно также говорить о том, что техно-
логия педагогического моделирования 
способствует формированию культуры 
самостоятельной работы будущих со-
циальных педагогов [6, с. 3].

Таким образом, моделирование свя-
зано с процессом создания моделей и 
работой с ними. Моделирование пе-
дагогических ситуаций в педагогике и 
психологии успешно используется для 
таких заданий, как управление учебно-
воспитательным процессом, оптимиза-
ция содержания учебного материала, 
руководство познавательной активно-
стью, предупреждение и профилактика 
конфликтов и др.

Поскольку одним из приоритетных 
направлений развития образования 
является создание предпосылок для 
воспитания личности, способной твор-
чески мыслить, самостоятельно при-
нимать нестандартные решения, гибко 
реагировать на изменения в условиях 
перестройки всех сфер жизнедеятель-
ности социума, то в связи с этим фор-
мирование креативного, самокритич-
ного, инициативного будущего педаго-
га осуществляется тогда, когда студент 
в годы обучения в вузе будет поставлен 
в условия, максимально приближен-
ные к его практической деятельности 
с помощью активных форм и методов 
обучения, к которым относится моде-
лирование профессиональных ситуа-
ций [1, 4].

Рассмотрим опыт внедрения моде-
лирования профессиональных ситу-
аций в процесс преподавания дисци-
плины «Психолого-педагогический 
практикум» для обучающихся направ-
ления подготовки 44.03.01 «Педагоги-
ческое образование».
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Целями учебной дисциплины «Пси-
холого-педагогический практикум» 
являются формирование у обучаю-
щихся целостного представления о 
психолого-педагогической деятель-
ности; способности использовать пси-
холого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, не-
обходимые для индивидуализации об-
учения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями; умений 
осваивать и применять психолого-пе-
дагогические технологии, необходи-
мые для адресной работы с различны-
ми контингентами обучающихся и вос-
питанников.

Задачами учебной дисциплины яв-
ляются: систематизация знаний об ос-
новах психолого-педагогической дея-
тельности в условиях образовательной 
организации; формирование умений 
применять проективные методики и 
игры для диагностики и развития по-
знавательных процессов младших 
школьников и дошкольников.

Технологический процесс подготов-
ки будущих учителей начальных клас-
сов к моделированию педагогических 
ситуаций предполагает сочетание двух 
составных частей: деятельности препо-
давателя и деятельности студента.

Следует отметить, что в процессе 
моделирования профессиональных си-
туаций одна из ведущих ролей принад-
лежит личности самого преподавателя, 
так как ключевой особенностью прак-
тико-ориентированных дисциплин яв-
ляется их вариативность и отсутствие 
шаблонов в решении практических 
профессиональных ситуаций. 

Для того чтобы представить целост-
ное описание процесса моделирования, 
следует выделить его компонентную 
структуру [1, 2, 9]:

1) содержательный компонент – 
основывается на методологической 
составляющей учебного процесса, а 
именно на предметности формы учеб-
ных пособий, формах организации 
преподавателем учебного процесса, 
способах передачи информации обуча-
ющимся;

2) технологический процессуальный 
компонент – основой деятельности 
преподавателя является организация и 
управление процессом овладения сту-
дентами технологией моделирования 
педагогических ситуаций, включаю-
щим аналитический, проективный и 
исполнительный этапы; деятельность 
студентов предполагает творческое 
выполнение практических задач, само-
стоятельную индивидуальную работу;

3) контрольно-оценочный компо-
нент – неотъемлемая часть образова-
тельного процесса, так как в течение 
всего периода обучения осуществля-
ются контроль и коррекция преобразо-
вания учебной деятельности в профес-
сиональную, контролируется уровень 
усвоения знаний, уровень сформиро-
ванности познавательной профессио-
нальной деятельности в целом, в слу-
чае необходимости вносятся коррек-
тивы. 

Контроль и коррекция оценивания 
осуществляются не только со стороны 
преподавателя, но и самими обучаю-
щимися на основе разработанной си-
стемы критериев [4].

В процессе моделирования педаго-
гических ситуаций мы выделяем три 
этапа [10, 11]:

1. Подготовительный: особое внима-
ние уделяется анализу и оценке педа-
гогической ситуации, т.е. учитывается 
аналитический этап моделирования 
педагогической ситуации. На этом 
этапе будущие педагоги учатся моде-
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лировать простейшие педагогические 
ситуации. Наряду с объяснением тео-
ретического материала студентам пре-
доставлялся ряд педагогических задач, 
использовались приемы, позволяющие 
проконтролировать уровень усвоения 
знаний в процессе практического за-
нятия. 

В ходе практического занятия осо-
бое внимание уделяется степени вклю-
чения обучающихся в понимание из-
учаемого материала. С этой целью 
используются проблемные вопросы, 
элементы беседы и дискуссии для 
обобщения и сравнения уже изученно-
го материала. Также для достижения 
эффективности процесса обучения в 
ходе преподавания дисциплины была 
создана система проблемных вопро-
сов, задач самостоятельного характера 
в учебниках и пособиях, система педа-
гогических ситуаций.

Приведем пример проблемных во-
просов: «Как вы считаете, какие фак-
торы стали причиной возникновения 
описанной конфликтной ситуации 
между учителем и учеником?». Во-
просы проблемного типа побуждают 
будущих социальных педагогов к ак-
тивной мыслительной деятельности 
с поиском аргументов, основанных на 
научных теориях из области возраст-
ной психологии, педагогики, методики 
преподавания отдельных дисциплин. 
Проблемные вопросы, ориентирован-
ные на дедуктивный анализ, способ-
ствовали развитию у будущих педаго-
гов навыков неординарно мыслить и 
создавать новые способы разрешения 
педагогических ситуаций. Проблема-
тизация вопросов детерминирует пере-
ход теоретических знаний в систему 
взглядов и убеждений.

Дедуктивный анализ способствовал 
открытию для будущих педагогов ши-

рокого диапазона идей и представле-
ний, выражавшихся их сокурсниками.

На этом же этапе работы с целью 
достижения максимальной эффектив-
ности процесса обучения будущим пе-
дагогам предлагались педагогические 
ситуации с готовым решением. Такой 
вариант моделирования педагогиче-
ских ситуаций позволяет преподавате-
лю управлять процессом обсуждения 
педагогической ситуации, направлять 
студентов в нужное русло обсуждения. 

Включение студентов в педагоги-
ческие ситуации создает условия, при 
которых будущие учителя начальных 
классов получают возможность само-
стоятельно анализировать педагоги-
ческие процессы, устанавливать связи 
между явлениями.

Использование в учебном процессе 
задач-ситуаций требует от будущих 
педагогов выполнения роли учителя, 
ускоряет процесс их вхождения в про-
фессию, овладение приемами педаго-
гической мастерства и определяет сте-
пень их готовности к профессиональ-
ной деятельности.

К профессиональным задачам отно-
сятся следующие: «В 1 “А” классе есть 
отверженный ребенок, с которым дети 
не хотят общаться и играть. Объяснить 
свое отношение к однокласснику дети 
не могут. Мальчик тихий и спокойный, 
в конфликты не вступает».

Проблемными вопросами к данной 
задаче могут быть следующие: опре-
делите проблемное поле описанной 
ситуации, опишите причины, способ-
ствующие возникновению ситуации, 
представленной в задаче, составьте 
алгоритм решения профессиональной 
задачи.

2. Практический этап – на этом эта-
пе активно применяются деловые, ро-
левые игры, дискуссии. Дискуссия яв-
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ляется важным методом моделирова-
ния педагогических ситуаций в связи 
с тем, что она в значительной степени 
способствует развитию мышления, по-
зволяет определить собственную по-
зицию, формирует навыки отстаивать 
свое мнение, углубляет знания по об-
суждаемой проблеме – и все это пол-
ностью отвечает задачам современной 
высшей школы.

Особое место в процессе моделиро-
вания педагогических ситуаций при-
надлежит преподавателю, который вы-
ступает основным генератором педаго-
гических ситуаций, решает проблем-
ные вопросы, возникающие в процессе 
поиска путей моделирования ситуа-
ции, оценивает деятельность каждого 
участника воспитательного процесса.

Наиболее точно существенные чер-
ты педагогической деятельности мож-
но воспроизвести с помощью модели-
рования педагогических ситуаций. От 
реальной ситуации модель отличается 
тем, что, во-первых, здесь есть не ре-
альные объекты, а символы, связи, ко-
торые заменяют их.

Таким образом, можно утверждать, 
что ценность моделированных педа-
гогических ситуаций в процессе про-
фессиональной подготовки будущих 
учителей начальных классов можно 
обозначить следующими пунктами: 

Педагогические ситуации, возника-
ющие в процессе подготовки будущих 
учителей начальных классов явля-
ются промежуточным звеном, своео-
бразным «мостиком» между педаго-
гической теорией и непосредственной 
практической работой в школе. Пере-
нос теоретических знаний в практику 
не является прямым, а осуществляет-
ся в основном через ряд переходных 
звеньев и этапов. При работе с моде-
лированными ситуациями, в отличие 

от реальной практики, значительно 
снижается субъективная обеспокоен-
ность студентов за возможные ошиб-
ки. Наконец, процесс моделирования 
педагогических ситуаций происходит 
при прямом участии и под контролем 
руководителя, который осуществляет 
оперативную коррекцию, а также дает 
оценку принимаемых решений.

Моделирование педагогических си-
туаций позволяет выявить и закрепить 
у будущих учителей начальных классов 
такие качества, которые не определя-
ются продолжительностью, стажем ра-
боты, а требуют специальной подготов-
ки. Использование моделированных 
педагогических ситуаций в учебном 
процессе высшей школы и включение 
в них студентов способствуют форми-
рованию положительного отношения 
к учительской профессии, повышают 
степень эмоционально-личностной во-
влеченности в активную деятельность, 
позволяют приобрести опыт решения 
педагогических проблем. Именно эти 
показатели составляют важные ком-
поненты профессиональной позиции 
учителя. 

Моделирование педагогических си-
туаций в процессе профессиональной 
подготовки будущих педагогов позво-
ляет раскрыть перед студентами со-
циальный смысл учительской профес-
сии, основные ее квалификационные 
характеристики, обеспечить тесную 
связь педагогической теории с школь-
ной практикой, увидеть типовые труд-
ности, с которыми учитель сталкива-
ется в своей повседневной практике 
и определить пути их преодоления, а 
это, в свою очередь, сможет обеспечить 
формирование у них основ профессио-
нализма.

3. Аналитико-рефлексивный этап – 
один из самых важных в процессе мо-
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делирования педагогических ситуа-
ций, так как является основой «точки 
роста» будущих педагогов. 

На аналитико-рефлексивном эта-
пе будущие педагоги имеют возмож-
ность проанализировать свою тактику 
решения профессиональной задачи, 
сравнить ее с алгоритмом, представ-
ленным другими обучающимися, вы-
делить свои сильные стороны в реше-
нии и определить проблемные зоны, 
над которыми в дальнейшем следует 
работать. 

Таким образом, профессиональная 
подготовка будущих педагогов в совре-
менных реалиях активного внедрения 
компетентностной парадигмы образо-
вания на всех его уровнях нуждается 
во внедрении в учебный процесс ин-
терактивных методов обучения, так 
как традиционные методы обучения 
в усложненных условиях социально-
культурного характера уже не способ-
ны обеспечить должный уровень про-
фессиональной подготовки и развитие 
трансверсальных компетенций.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПОДХОДА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ В СВЕТЕ ТЕОРИИ 
ПОКОЛЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ МОЛОДЫХ 

СОТРУДНИКОВ СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА)

Статья посвящена поколению Z и его особенностям. Приводится краткий обзор те
ории поколений, на основании которого делаются выводы о научной ценности ее двух 
главных идей: обозначения поколения в качестве социального явления и утверждения 
поколения как продукта исторической эпохи. В свете данных постулатов идентифи
цируются актуальные российские поколения. Анализируются существующие исследо
вания поколения Z и на базе имеющихся данных приводятся рекомендации о формах, 
логике и стилях обучения его представителей. 
Ключевые слова: теория поколений, теория поколений Штрауса и Хоува, поколенческая са-
моидентичность, поколение Z, обучение поколения Z, идентичность поколения Z, мотива-
ция поколения Z, мотивация, зумеры, особенности зумеров.

The article is devoted to generations Z. At first is given overview of the theory of generations. 
From the position of the theory of generations presented the actual Russian generations and is 
given overview of current research of generation Z. After highlighting the main characteristics 
of Generation Z and are given recommendations on the forms, logic and learning styles of its 
representatives.
Keywords: generation theory, generational identity, generation Z, generation Z training, genera-
tion Z identity, generation Z motivation, motivation, zoomers, features of zoomers.

1Текучесть кадров в HoReCa тради-
ционно высока (около 30% на внесе-
зонных предприятиях): играет роль 
низкий уровень престижности сферы 
гостеприимства на рынке труда, тур-
булентность, которую испытывает от-
расль с 2018 года, и сложившийся в 
отрасли стереотип о работе в HoReCa 
как временной подработке, например 
на время учебы в вузе или колледже. 
Последний фактор рождает феномен 
предприятий гостеприимства как об-
ласти постоянной концентрации пред-
ставителей новейших поколений тру-

© Борисова А.С., 2023

довых кадров, и, как следствие, с одной 
стороны, обозначает отели и рестораны 
как сферу для исследования их психоэ-
моциональных, социокультурных и по-
веденческих характеристик, с другой 
– создает проблему необходимости по-
нимания законов и правил взаимодей-
ствия с актуальным поколением, кото-
рая стоит также остро, как в учрежде-
ниях профессионального образования. 

В 2023 году до 86% сотрудников сфе-
ры гостеприимства в Москве, Санкт-
Петербурге и региональных центрах со-
ставляют представители поколения Z. 
По словам рестораторов и отельеров 
(корпоративные данные DreamTeam, 
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Pinsky&Co, DuoBand, BerryWood 
Family, «Супра», «P-менеджмент», 
«Бульдозер Групп», Hilton, Radisson), 
новое поколение сотрудников пока-
зывает стабильно низкие показатели 
при применении традиционных мето-
дик обучения, демонстрирует иные (в 
сравнении с предшественниками) по-
ведение и алгоритмы мотивации. 

В парадигме, когда знакомство со 
стандартами операционных процедур 
и последующий контроль их выпол-
нения не работают, отельеры и ресто-
раторы наряду с вузами и колледжами 
вынуждены активно экспериментиро-
вать с новыми формами, методиками, 
техниками и инструментами развития 
профессионального самосознания и 
формирования навыков. Поскольку 
поколения Z и Альфа входят на рынок 
труда в текущий момент, данные для 
аналитики и точного прогнозирования 
их реакций на те или иные методики 
еще недостаточно обширны, процесс 
апробации развивается в режиме жи-
вого времени как ответ на запросы и 
задачи, поэтому и в учебных заведе-
ниях, и на производстве методологи 
учебных программ (преимуществен-
но представители поколений X и Y) 
вынуждены действовать в основном 
интуитивно, применяя принципы пе-
дагогического дизайна и креативный 
подход. Некоторые из выстраиваемых 
методов и инструментов показывают 
неэффективность, иные приводят к 
желаемым результатам – очевидно, что 
в перспективе пяти лет по результатам 
современных изысканий законы учеб-
ного взаимодействия с новыми поколе-
ниями установятся. Однако уже сейчас 
зафиксированы главные потребности 
и особенности нового поколения, тре-
бующие незамедлительного принятия 
мер по выстраиванию обучения. 

Цель данной статьи – рассмотреть 
поколенческую идентичность пред-
ставителей и определить особенности 
педагогического подхода к предста-
вителям разных поколений в разрезе 
имеющихся на сегодня данных о по-
требностях и предпочтениях этих со-
циокультурных групп. 

Научно-популярная литература, пу-
блицистические издания, социальные 
медиа, сфера образования и работода-
тели в последние годы все чаще гово-
рят о зумерах, или Z-поколении, имея 
в виду первое поколение, выросшее в 
эпоху интернета, смартфонов, соци-
альных медиа и мессенджеров, которое 
сначала поступает в учебные заведе-
ния, а после выходит на рынок труда. 

Термин «поколение Z» впервые был 
предложен Вильямом Штраусом и Ни-
лом Хоувом в 1991 году в работе «По-
коления», где изложена «теория поко-
лений XYZ» [21, 22]. Сегодня она об-
рела популярность как в деловых, так 
и в академических кругах. 

В глоссарии к своей книге Хоув и 
Штраус определяют «поколение» как 
«когортную группу, (временная) про-
должительность которой приближа-
ется к продолжительности фазы жиз-
ни, границы которой фиксированы 
личностью сверстников» [5]. Базовые 
постулаты теории поколений апелли-
руют к тому, что люди, родившиеся и 
выросшие в различные исторические 
периоды, имеют дифференцированные 
системы ценностей [9]. Таким образом, 
каноническая фраза К. Маркса о сре-
де, определяющей сознание, актуаль-
на всегда, причем не только в формате 
отдельной личности, но и для целых 
поколений. Общественные и исто-
рические события, технологический 
прогресс, экономическая ситуация, со-
циальные, политические, культурные 
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факторы оказывают влияние на цен-
ностную систему каждого нового поко-
ления в первые 12–14 лет жизни. 

Теория поколений неоднократно 
подвергалась критике в зарубежных и 
отечественных научных публикациях, 
поскольку «наиболее известные авто-
ры теории поколений не являются ака-
демическими учеными». Локальные 
точечные исследования на группах от 
5 до 15 человек (глубинные интервью) 
не всегда демонстрировали соответ-
ствие провозглашаемым характерным 
чертам особенностей поколений. Так, в 
статье Е.А. Ковина «Критический ана-
лиз современной теории поколений» 
приведены результаты исследования 
автора, по результатам которого многие 
заявленные особенности поколений 
X и Y не подтвердились (были опро-
шены 12 человек от 22 до 48 лет) [11]. 
Можно ли считать данную выборку ре-
презентативной в контексте исследо-
вания многомиллионной генеральной 
совокупности? Маловероятно. Одна-
ко данная выборка рождает гипотезу 
о главной проблемной точке теории 
поколений, которую Е.А. Ковин обо-
значает в статье: слишком обобщенное 
механическое разделение поколений 
по диапазонам дат рождения индиви-
дов, не учитывающее, например, гео-
графические особенности, колебания 
интенсивности влияния тех или иных 
общегосударственных событий, скоро-
сти распространения достижений про-
гресса и культурных феноменов. Ло-
гично, что социокультурная парадигма 
в Москве, Санкт-Петербурге будет от-
личаться от парадигмы региональных 
центров и еще больше – малых городов 
в любой момент времени. Кроме того, 
влияние на апперцепцию общественно 
значимых политических событий ока-
зывают личностная скорость психоло-

гического созревания, а также воспита-
ние в семье. 

В доказательство своих критических 
изысканий Е.А. Ковин приводит ре-
зультаты более масштабных исследо-
ваний подростков поколения Z канди-
датом психологических наук Н.В. Бо-
гачевой в соавторстве с Е.В. Сивак 
2019 года, где рассмотрены мифы раз-
ного авторства о поколении «зумеров», 
каждый из которых эмпирически про-
верен. В результате многие мифы о по-
колении Z не подтвердились, подтвер-
дились отчасти, с большими оговорка-
ми либо применительно к нескольким 
поколениям сразу. 

Также Н.В. Богачева предполага-
ет, что многие черты «“поколения Z” 
в действительности могут быть след-
ствием прохождения определенных 
возрастных стадий, а не характеристи-
кой эпохи. Данное замечание, с одной 
стороны, резонно на момент написания 
статьи (преобладающее количество 
“зумеров” в 2018–2019 годах были под-
ростками), с другой – требует пересмо-
тра и повторного исследования в 20-х 
годах XXI века, когда представители 
“поколения Z” постепенно вступают в 
зрелость» [5].

Несмотря на критику структуры, 
излишней обобщенности и отдельных 
догм теории поколений, все авторы 
сходятся в одном: теория поколений 
рождает большую область для иссле-
дований, дает возможность ставить 
актуальные вопросы, а сравнение по-
колений открывает возможности для 
получения новых знаний. 

Кроме того, сама концепция теории 
поколений носит объяснительный ха-
рактер и исключительно ценна с точ-
ки зрения провозглашения двух идей. 
Первая заключается в обозначении 
поколения как не родового явления, а 
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социального – макрогруппы индиви-
дов, родившихся и взрослевших в одно 
время, которое на фоне определенных 
событий формирует ценности и уста-
новки. Вторая – в том, что поколение 
становится поколением не вследствие 
рождения в определенное время, а в 
ответ на социальные, экономические и 
политические обстоятельства, что де-
лает поколение продуктом историче-
ской эпохи. 

Таким образом, теория поколений 
имеет право на жизнь, если не воспри-
нимать ее прямолинейно (по крайней 
мере, в актуальном виде). Она способна 
объяснить общие черты и ценности для 
людей, на этапе становления личности 
существовавших в сходной парадигме, 
обусловленной историческими и поли-
тическими событиями или их отголо-
сками, экономическим статусом, куль-
турными реалиями, географическим 
фактором, этапами технического и тех-
нологического развития [8, 10]. При 
условном делении масс нельзя отри-
цать, что внутри каждого конкретного 
поколения будет большая численность 
индивидов, по личностным и ценност-
ным характеристикам относящихся к 
предыдущему или последующему по-
колению: воспринимать поколение как 
однородную субстанцию в корне не-
верно.

Принимая во внимание данные вы-
воды, ознакомимся с общепринятой 
современной поколенческой струк-
турой населения Российской Феде-
рации:

1. GI, или поколение Победителей 
(1900–1923 годы рождения).

Поколение, выросшее на фоне ре-
волюций 1905 и 1917 годов, коллек-
тивизации, электрификации, смены 
режима. Ориентировано на семейные, 
традиционные, религиозные ценности, 

трудолюбие, идеологию, ответствен-
ность, прямоту и категоричность.

2. Молчаливое поколение (1923–
1943 годы рождения).

Поколение, ставшее свидетелем ста-
линских репрессий, Великой Отече-
ственной войны, восстановления раз-
рушенной страны. Ориентировано на 
соблюдение регламентов, следование 
правилам, уважение к старшим, стату-
су, поддержание субординации, често-
любие, терпеливость.

3. Беби-бумеры (1943–1963 годы 
рождения).

Поколение, сформировавшееся на 
фоне советской оттепели, холодной во-
йны, силы и мощи СССР, технических 
прорывов, первых полетов в космос, 
развития медицинского обслужива-
ния, формирования единой системы 
обучения и фундаментального образо-
вания. Ориентированы на оптимистич-
ное восприятие мира, заинтересован-
ность, личностный рост и достижения, 
при этом тяготеют к командному духу 
и коллективизму, культу молодости.

4. Поколение Х, или Неизвестное по-
коление (1963–1984 годы рождения).

Сформировано на фоне продолже-
ния холодной войны, войны в Афга-
нистане, перестройки, сексуальной 
революции, распространения нарко-
тиков, СПИДа. Характеризуются ла-
бильностью к изменениям и выборам, 
глобальной информированностью, 
стремлением к индивидуализму, го-
товностью к непрерывному обучению, 
широтой взглядов, поиском эмоций, 
прагматизмом, равноправием полов, 
технической грамотностью.

5. Поколение Y (игреки, миллениалы, 
Next) (1984–2000 годы рождения).

Поколение, выросшее на фоне рас-
пада СССР, обстановки неопределен-
ности, терактов, ОПГ, военных кон-
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фликтов, окончательного падения 
железного занавеса, появления брен-
дов, развития цифровых технологий, 
появления интернета и мобильных 
телефонов, первых шагов к глобали-
зации. В ценностную систему предста-
вителей встроены понятия о морали и 
гражданском долге, ответственности, 
уважение к авторитетам, при этом на 
первый план выходит свобода во всех 
ее аспектах, оптимизм, веселье, полу-
чение результатов и немедленное воз-
награждение. 

6. Поколение Z (зумеры) (1995–2015 
годы рождения).

Первое по-настоящему цифровое 
поколение, выросшее в парадигме об-
щедоступного интернета и гаджетов, 
постмодернизма и глобализации. Для 
него цифровые технологии – неотъем-
лемая часть быта, жизни и коммуника-
ции. Еще в 2017 году ученые и анали-
тики опасались оценивать поколение Z 
c точки зрения ценностных ориента-
ций, поскольку даже самые ранние 
представители не перешагнули порог 
совершеннолетия. К 2023 году карти-
на прояснилась, и, хотя исследования 
продолжаются, главные особенности 
можно зафиксировать уже сейчас. Зу-
меры ориентированы на максималь-
ную цифровизацию, ранний заработок 
и получение финансовой независимо-
сти, проявляют интерес к самообразо-
ванию и саморазвитию, озабоченность 
общественными проблемами, ценят от-
крытость, лояльность, толерантность, 
личное пространство, результатив-
ность, глобализм, мультикультурность 
и стремление наслаждаться жизнью [6, 
15, 16].

7. Поколение Альфа (2015–2025 годы 
рождения).

Дети миллениалов, реже – зумеров. 
Развивается на фоне глобального ми-

рового снижения уровня рождаемости, 
все большей доминации умных техно-
логий, социальных сетей и стриминго-
вых сервисов. Самые молодые люди, из 
живущих сегодня. 

Опираясь на опыт коллег, пытавших-
ся получить эмпирические данные в 
пользу теории поколений, но не полу-
чивших достаточных доказательств, 
автор статьи, принимая во внимание 
актуальную проблему необходимости 
смены паттернов взаимодействия с но-
вым поколением [9, 13] в условиях но-
вого высокотехнологичного общества, 
провел собственное статистическое ис-
следование, целью которого было полу-
чение среза данных по основным стере-
отипам о поколении зумеров [7, 12, 14].

Респондентами анонимного опроса 
с вариантами ответа «да», «нет», «за-
трудняюсь ответить» стали сотрудни-
ки ресторанной сферы 1999–2003 го-
дов рождения (721 человек, из них 442 
женщины и 279 мужчин), т.е. персоны, 
переступившие возрастной порог в 
20 лет, но еще не достигшие 25-летия. 
В качестве предметной основы 134-х 
вопросов была взята компиляция 30-
ти фактов о современной молодежи, 
выявленных Сбербанком [2] совмест-
но с агентством Validate в 2016 году, и 
исследования Льва Гудкова [1] в 2020 
году, дополненные в 2021 году. 

По результатам опроса выявлены 
особенности, приписываемые поколе-
нию Z: 

1. Идентифицируют онлайн-прост-
ранство как ведущую сферу жизни.

Только 17% опрошенных считают 
диджитал-среду ведущей сферой жиз-
ни, 12% затруднились дать ответ, 71% 
признает ведущей сферой реальный 
мир. При этом 100% респондентов при-
знали виртуальную реальность обяза-
тельной составляющей жизни.
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2. Зумеры воспринимают прежде 
всего краткую и наглядную инфор-
мацию.

42% опрошенных согласились с 
предпочтениями в потреблении ин-
формации в кратком и наглядном 
виде. 31% затруднился ответить. 27% 
склонны принимать информацию в 
традиционной консервативной форме. 
При этом в случае, если респондентам 
критически необходима информация, 
они готовы воспринимать ее в любой 
ф орме.

3. Поколение Z склонно быстро ме-
нять тренды и не склонно к образова-
нию устойчивых связей и привычек, 
нет постоянной лояльности к брен-
дам, предпочтениям в музыке, одежде, 
трендам.

69% респондентов готовы постоянно 
испытывать и пробовать новое, но при 
этом 94% из опрошенных имеют посто-
янные прочные связи, привычки, пред-
почтения и лояльность. 

4. Конфликт поколений в отноше-
нии с родителями смазан.

У 56% открытые отношения с роди-
телями, основанные на взаимопонима-
нии. При этом 84% говорят об эколо-
гичном отношении родителей к себе, 
что дает характеристику предыдуще-
му поколению, в корне изменившему 
коммуникацию на уровне «родители – 
дети».

5. Взрослые отныне не воспринима-
ются как безусловный авторитет.

76% не принимают догмы «я прав, 
потому что я взрослый». 58% согласи-
лись с появлением областей знаний, в 
которых их сверстники более компе-
тентны, чем предыдущее поколение. 
Однако одновременно 87% принимают 
авторитет взрослых в случае аргумен-
тированного объяснения той или иной 
информации и принимают излагаемую 

информацию или паттерны поведения. 
Речь идет, скорее, о критичном взгляде 
поколения на аксиомы.  

6. Зумеры сталкиваются с гипер-
опекой.

81% не считает поведение, трансли-
руемое им родителями, гиперопекой, 
связывая его больше с заботой и акту-
альными реалиями времени. Таким об-
разом, минимальное давление со сто-
роны родителей, избавление от быто-
вых обязанностей, современные прин-
ципы воспитания являются только на 
контрасте с принципами воспитания 
предыдущих поколений. 

7. Поколение Z не представляет себя 
без постоянного социального взаимо-
действия.

93% респондентов ответили утвер-
дительно. При этом только 62% отме-
тили, что речь идет непосредственно 
об алгоритме взаимодействия «лич-
ность – личность». Остальным доста-
точно взаимодействовать в открытых 
интернет-сообществах, отслеживать 
активность других пользователей в 
соцсетях и быть частью группы в обще-
ственных институтах. Последнее ука-
зывает на любопытный феномен: зу-
меры не всегда считают необходимым 
давать обратную связь на полученную 
информацию и изученные материалы. 

8. Зумеры – ярко выраженные инди-
видуалисты.

78% респондентов хотели бы счи-
тать, что их личность является яркой 
и уникальной, при этом только 39% 
процентов уверены, что действительно 
выделяются из толпы. При этом 74% 
признают самоценность каждой лич-
ности вне зависимости от ее психоло-
гических и социологических характе-
ристик. 

9. Поколение Z не видит общие чер-
ты в своем поколении.
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87% респондентов воспринимает 
сверстников похожими, 91% видит от-
личия от предыдущего поколения, при 
этом 97% считает причиной иную со-
циокультурную парадигму и развитие 
прогресса.

10. Отвергают традиционную мо-
дель движения к успеху.

78% опрошенных считает, что тради-
ционная модель достижения успеха ак-
туальна, однако 99% респондентов ука-
зали, что сегодня новые модели могут 
сработать лучше, а 87% признали, что 
успех в современном мире – слишком 
индивидуальное понятие.

11. Зумеры предпочитают быст рые 
результаты.

89% опрошенных предпочли бы 
получение быстрого результата. При 
этом 92% четко понимают, что бы-
стрый результат возможен не во всех 
областях жизни и готовы пройти весь 
необходимый путь. 98% нового по-
коления также могут сказать, что по-
нимают под результатом в том числе 
результат каждого из шагов, ведущих к 
намеченной цели, а 67% и вовсе имеют 
в виду результат в контексте собствен-
ного возраста, т.е. готовы к тому, чтобы 
раньше начать предпринимать усилия, 
для того чтобы достичь цели как мож-
но в более молодом возрасте.

12. Зумеры ценят спокойствие и не 
готовы к открытому бунту.

86% опрошенных более комфор-
тно чувствуют себя, когда находятся в 
гармонии с окружающим миром. При 
этом 96% респондентов готовы откры-
то отстаивать личные границы, если 
они нарушаются. Кроме того, 83% при 
необходимости выбора не ориентиру-
ются на советы родителей, преподава-
телей или старшего поколения. 

13. Для поколения Z все еще харак-
терно гендерное неравенство.

49% респондентов высказались в 
пользу этого утверждения, 36% затруд-
нились ответить, 15%  (все женского 
пола) выступают против данного ут-
верждения. 

Идею, что быт и хозяйство – жен-
ское дело, все еще поддерживают 72%.

14. Для зумеров важно найти свой 
путь в жизни.

92% опрошенных согласилось с этим 
утверждением. При этом 78% готовы 
менять вектор развития, если поймут, 
что следуют не своему предназначе-
нию. 43% рискнут следовать своему 
пути, даже если это общественно не 
одобряется.

15. Зумеры гедонистичны.
67% респондентов назвали дости-

жение состояния счастья главным 
вектором своего развития. При этом 
87% осознают, что счастье – это не 
константное состояние, а временное 
удовольствие, результат сложения не-
ких факторов. 35% готовы временно 
полностью отказаться от удовольствий 
в случае, если того требует цель, к ко-
торой они стремятся. Остальные 65% 
считают гедонистическую составля-
ющую необходимой на каждом этапе 
жизни.

16. Зумеры практикуют саморазви-
тие, при этом понятие подразумевает 
любую активность «по интересу».

89% опрошенных признали, что за-
нимаются саморазвитием, из них 97% 
подтвердили, что спорт, искусство, 
чтение, просмотр видеокурсов на раз-
личные темы, духовные практики яв-
ляются частью процесса саморазвития. 
23% подтвердили, что саморазвитие 
принесло им больше полезных знаний, 
чем общеобразовательная программа и 
программа вуза.

17. Зумеры любят и ценят разноо-
бразие в жизни.
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79% подтвердили, что хотели бы по-
стоянно получать новые впечатления, 
испытывать новые эмоции, пробовать 
новые активности и решать новые за-
дачи. При этом только 13% могут ут-
вердительно ответить на вопрос о том, 
действительно ли они регулярно ини-
циируют в своей жизни получение но-
вых эмоций и впечатлений. Более того, 
56% сообщили, что перемены приносят 
им дискомфорт, и при наличии выбора 
обычно они выбирают знакомые пат-
терны, установки и проверенные впе-
чатления.

18. Работа должна приносить зумеру 
удовольствие.

79% опрошенных согласились с тем, 
что работа должна приносить удоволь-
ствие. 68% утверждают, что предпо-
чтут интересную работу в экологичном 
коллективе высокооплачиваемой, но 
напряженной и неинтересной. 87% за-
явили, что их эффективность на рабо-
чем месте напрямую зависит от атмос-
феры и личного интереса к выполняе-
мому функционалу.

19. Зумерам важно признание.
93% заявили, что им важно чувство-

вать признание. При этом 86% согла-
сились с убеждением, что признание 
важно любому индивиду любого по-
коления, однако в последние годы об 
этом говорят открыто. 

20. Возрождение традиции семей-
ных ценностей.

79% опрошенных считают созда-
ние семьи более важным аспектом, 
чем успешная карьера. 86% признают, 
что построение успешной семьи – бо-
лее сложная задача, чем построение  
карьеры. 

21. Для зумеров характерен страх не-
правильного выбора.

97% отметили, что правильных вы-
боров не существует, 94% из них согла-

сились с мнением, что у каждого выбо-
ра есть свои негативные и позитивные 
последствия. 74% готовы кардинально 
менять вектор жизни, если предыду-
щий выбор оказался неудачным.

22. Зумеры чувствуют растерян-
ность от свободы выбора.

78% респондентов отметили, что им 
бывает сложно сориентироваться в по-
токе выборов. При этом только 28% го-
товы идти проторенными дорожками 
по алгоритмам жизни родительского 
поколения.

23. Зумеры боятся прожить «обыч-
ную жизнь».

86% опрошенных не видит проблем 
в «обычной» жизни. 75% мечтает о реа-
лизации, но при этом не могут назвать 
себя одержимыми в достижении дале-
ких целей. 

24. Зумеры боятся одиночества.
76% признались, что боятся оказать-

ся в социальном вакууме. Но при нали-
чии социальных сетей и мессенджеров 
67% назвали физическое одиночество 
не слишком пугающим. Только 13% ре-
спондентов преследует реальный страх 
одиночества.

25. Минимальный горизонт плани-
рования.

99% согласны с утверждением, что 
планирование в меняющемся на гла-
зах мире не может быть долгосрочным. 
93% согласились, что данное утвержде-
ние закрепилось в их сознании в связи 
с мировыми событиями 2019–2023 го-
дов. 48% признались, что имеют и кра-
ткосрочные планы, и долгосрочные – 
на два десятка лет вперед, при этом 
планы отличаются гибкостью и могут 
адаптироваться под ситуацию.

Таким образом, как и в исследова-
нии Н.В. Богачевой, не все основные 
стереотипы о поколении Z подтверж-
даются эмпирически, а некоторые под-
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тверждаются с оговорками. Главный 
вывод, который можно сделать из ис-
следования, заключается в следую-
щем: подтверждаемые в опросе осо-
бенности поколения Z сформированы, 
прежде всего, как ответ на временную 
парадигму – в ней находят отражение 
достижения технического прогресса, 
растущая диджитализированность, 
социокультурные факторы, геополи-
тическая обстановка, глобализация и 
прочие реалии, формирующие аспекты 
ценности, предпочтения, мотивацию 
и влияющие на механизмы апперцеп-
ции. Представители зумеров воспри-
нимают сверстников как устойчивую 
группу со схожими преференциями и 
факторами самоидентичности, что го-
ворит в пользу идеи поколения как со-
циального явления, которому присущи 
общие характеристики.

Учитывая наиболее вероятные осо-
бенности поколения Z (признаки с 
трендом на эмпирическое подтверж-
дение при проводимых исследовани-
ях), программы обучения в средних 
профессиональных заведениях, вузах, 
в компаниях и на предприятиях требу-
ют актуализации на основе следующих 
процессов и методик.

1. Обязательное использование 
циф ровых технологий в процессе обу-
чения.

Принимая во внимание ориента-
цию нового поколения на привычную 
и комфортную для него диджитал-
среду, необходимо пользоваться до-
стижениями технического прогресса в 
интересах обучения. Видеокурсы, лон-
гриды, интерактив, отработка навыков, 
геймификации, тестирования, допол-
нительные материалы, тематические 
подкасты, электронные библиотеки, 
проектирование. При этом методоло-
гия реализации обучения на основе 

цифровых технологий должна бази-
роваться на принципах современного 
педагогического дизайна, призванного 
избрать привлекательные, пробужда-
ющие интерес, мотивирующие на об-
учение и одновременно приводящие к 
достижению поставленных целей обу-
чения формы, техники и методы. 

2. Возможность выбирать не тради-
ционное прямолинейное прогрессиру-
ющее, а модульное обучение.

Поскольку для поколения Z ха-
рактерна мотивация на интерес, а 
время рождает огромное количество 
межотраслевых специальностей на 
стыке нескольких областей знания, 
обучающийся будет чаще достигать 
целей и проявлять больший интерес 
к обучению. Предпочтительно, чтобы 
каждый из изученных модулей давал 
осязаемый контекстный, кросскон-
текстный, мета или экзистенциаль-
ный навык [3].

3. Тестирование различных логик 
обучения.

Консервативные алгоритмы обуче-
ния все еще действуют, но не учиты-
вают тренд на получение нового опы-
та и формирование новых нейронных 
связей. При сохранении общей тради-
ционной модели обучения на основе 
цикла Колба, требуется достраивание 
системы посредством других логик: 
Experimental Learning [20] (экспери-
ментальное обучение), ARCVS (мо-
тивационная модель) [19],  4C/ID 
(four-component instructional design) 
[18], «от успеха», «от проблемы», SEL 
(социально-эмоциональное обуче-
ние) [17], SSDL (Staged Self-Directed 
Learning), ТРИЗ-педагогика. 

4. Четкое разъяснение результата и 
преимуществ, которые дают обучаю-
щемуся образовательный курс и каж-
дый его этап.
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Мотивация на результат активно 
включается при полном понимании 
представителя поколения Z того, какие 
именно знания он получит, для чего 
они нужны, где он сможет их приме-
нить. 

5. Развитие системы поощрения 
за преодоление тех или иных этапов 
о бучения.

Оценочная система для поколения 
зумеров не является показателем ре-
зультата, поскольку обучение моти-
вируется получением необходимых 
знаний, навыков и компетенций. На 
первый план выходит развернутая ар-
гументированная обратная связь, плюс 
каждый шаг к большой цели в идеаль-
ном контексте обучения нового поко-
ления предполагает нематериальное 
вознаграждение «здесь и сейчас». Это 
могут быть особые бонусы, доступ к 
дополнительным материалам по инте-
ресующей теме, внутренние рейтинги 
и знаки отличия, соревновательные 
элементы, стажировка в отраслевых 
компаниях и т.д.

6. Изменение роли преподавателя (на-
ставничество, функция эмоционального 
лидера, коммуникатора, навигатора, ор-
ганизующего взаимодействие студентов).

Так как обучающиеся поколения Z, с 
одной стороны, не принимают автори-
тет как должное, а с другой – вынужде-
ны ориентироваться в потоке информа-
ции и выборов, преподаватель должен 
стать своеобразным маяком и навига-
тором, задающим ментальный, прак-
тический и эмоциональный вектор об-
учающемуся. Посредством преподава-
теля выстраиваются рамки, в пределах 
которых обозначаются стадии, которые 
необходимо пройти обучаемому для до-
стижения целей обу чения. 

7. Фокус на потребностях обучаю-
щегося.

Зумеры предпочитают асинхронное 
обучение в комфортном для них тем-
пе, при этом каждый стремится к ин-
дивидуальному результату. Знание об 
этом требует пересмотра и усложнения 
системы педагогической технологии в 
целом, чтобы давать возможность вы-
дающимся обучающимся охватывать 
материал быстро и глубоко, а отстаю-
щим – искать области, которые будут 
больше их мотивировать. 

Выводы. Несмотря на критику, ко-
торой подвергается теория поколений 
Штрауса и Хоува в академических 
кругах, и отсутствие эмпирической 
базы, однозначно свидетельствующей 
в пользу теории, две основные идеи 
труда имеют право на жизнь. Первая 
заключается в понимании поколения 
не как родового понятия, а как соци-
ального. Вторая – в том, что поколение 
идентифицируется по мере взросления 
принадлежащих к нему индивидов и 
напрямую зависит от влияния обще-
ственных, политических, экономиче-
ских, социальных, технологических 
событий, являющихся фоном станов-
ления личностей поколения. 

Воспринимать поколение как одно-
родную субстанцию в корне неверно, 
а механическое деление на поколения 
по годам рождения является крайне 
условным: внутри каждого диапазона 
будет большая численность индивидов, 
по личностным и ценностным харак-
теристикам относящихся к предыду-
щему или последующему поколению. 
Влияние на это оказывает различная 
скорость психологического созревания, 
геолокация, воспитание в семье, рас-
пространение технического прогресса. 

В целом, сверстники идентифици-
руют себя как поколение со сходными 
ценностями, потребностями и особен-
ностями и видят отличия от предыду-
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щих и следующих поколений, при этом 
склоняясь к мнению, что поколенче-
ское самосознание меняется в ответ 
на изменения окружающего мира, а не 
вследствие генетических мутаций и из-
менений в мозге. 

Исследований российских пред-
ставителей поколения Z пока крайне 
мало, и большинство из них датируется 
2018–2019 годами, когда даже старшие 
представители поколения являлись 
подростками. Сейчас же, когда новое 
поколение активно входит в професси-
ональные учебные заведения и на ры-
нок труда, зумеры требуют повторных 
исследований. Пока вопрос о том, что 
первично – резко и стремительно ме-
няющийся мир или новое поколение, 
предъявляющее к миру новые требова-
ния, – остается философским, и рабо-
тодателям, и преподавателям учебных 
заведений необходимо понимать осо-
бенности первого поколения цифровой 
эпохи, для того чтобы эффективно вы-
страивать коммуникации и адаптиро-
вать под запрос современного времени 
и поколения методологию обучения.

И если многие факты, имеющиеся о 
поколении Z остаются спорными, су-
ществуют объективные особенности, 
требующие незамедлительной реакции 
и пересмотра подходов к профессио-
нальной педагогике как можно скорее. 

Во-первых, сегодня для эффектив-
ного обучения необходимо использова-
ние возможностей цифровых техноло-
гий, регламентированное принципами 
современного педагогического дизай-
на, систематизирующего оптимальные 
формы, техники и методы обучения. 

Во-вторых, педагогические техно-
логии должны сделать акцент на ин-
дивидуализации обучения. Это пред-
полагает и возможность асинхронного 
прохождения материалов, и возмож-

ность собирать программу из модулей 
в зависимости от потребностей обуча-
ющихся. 

В-третьих, система обучения долж-
на не только включать узкоспециаль-
ные знания, но и давать контекстный, 
кроссконтекстный, мета или экзистен-
циальный навык. Для этого возможно 
достраивание и дополнение системы 
обучения посредством нетрадицион-
ных логик обучения [4], например при-
менения методик экспериментально-
го обучения, мотивационной модели, 
моделей «от успеха», «от проблемы», 
социально-эмоционального обучения, 
ТРИЗ-педагогики. 

В-четвертых, мотивация поколе-
ния Z не регулируется получением 
оценок, а выстраивается на четком по-
нимании результатов и преимуществ, 
которые дают обучающемуся образо-
вательный курс, и вопросах интереса. 
Поэтому обучающие материалы и ме-
тодологии по возможности должны за-
действовать вовлекающие схемы. Под 
этим понимается как наглядная пода-
ча материала, так и получение проме-
жуточных вознаграждений в режиме 
«здесь и сейчас»: бонусы, доступ к до-
полнительным материалам по интере-
сующей теме, внутренние рейтинги и 
знаки отличия.

И, наконец, меняется роль препода-
вателя. Так как обучающиеся поколе-
ния Z, с одной стороны, не принимают 
авторитет как должное, а с другой – 
вынуждены ориентироваться в потоке 
информации и выборов, преподаватель 
превращается из непререкаемого авто-
ритета, который знает все и не призна-
ет сторонних мнений, в эмоционально-
го лидера, коммуникатора, наставника, 
организующего взаимодействие обу-
чающихся и задающего им вектор раз-
вития. 
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цессов переориентации внешнего туристского потока во внутренний, который обу
словлен рядом факторов. Рассмотрена динамика развития туристской отрасли.
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The article discusses the transformation of domestic tourism in Russia. The analysis of the pro
cesses of reorientation of the external tourist flow into the internal one is given, with a detailed 
study of the factors that cause these processes. The dynamics of the development of the tourism 
industry is considered.
Keywords: tourism industry, tourism business in Russia, tourism infrastructure, tourism develop-
ment, tourist flow, domestic tourism, types of tourism.

1Турбизнес в России переживает пери-
од жесткой трансформации. Возврат к 
привычным схемам работы становится 
маловероятен. В условиях санкцион-
ного давления российский внутренний 
туризм получает новый вектор разви-
тия и в 2023 году. Вызовы, с которы-
ми пришлось столкнуться в 2022 году, 
имели цепной характер, и индустрия 
гостеприимства приняла их. Турист-
ским организациям пришлось быстро 
менять стратегию развития, продукто-
вую линейку услуг и сегментирование 
целевой аудитории. Основной тенден-
цией 2022 года стал рост спроса на рос-
сийские турпродукты. По данным Рос-
сийского союза туриндустрии, в 2022 
году туроператоры продали на 30% 
больше активных и приключенческих 
туров, чем в прошлом году. Увеличился 
и средний чек, его рост составил 15% к 
уровню 2021 года (рис. 1).

Данная тенденция сохранится и в 
дальнейшем. Интерес к путешествиям 
по России с каждым годом растет. Ши-
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рится и география туристских маршру-
тов. По-новому стали развиваться сег-
менты самостоятельных путешествий 
и организованных туров. Как правило, 
это труднодоступные в прошлом рай-
оны страны. В рамках реализации го-
сударственной программы «Развитие 
туризма» спросом стали пользоваться 
экзотические районы со сложной логи-
стикой, сервисом и инфраструктурой. 
Такие направления, как Камчатка, Са-
халин, Курилы, стали трендами 2022 
года. Повысился спрос на экстремаль-
ные туристские маршруты с широким 
спектром услуг: пешие походы, конные 
переходы, сплавы по рекам и озерам. 

Более высокие темпы роста в 2022 
году в России продемонстрировал ор-
ганизованный внутренний туристский 
поток. В условиях ухода с туррынка за-
рубежных систем бронирования опре-
деленная доля самостоятельных тури-
стов вернулась обратно к турагентам. 
Второй год подряд растет доля туропе-
раторов на внутреннем рынке. По ито-
гам 2022 года она выросла с 23 до 30%.

ТУРИСТИКА
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Рис. 1. Внутренний турпоток в России по итогам 2022 года, млн чел. 
Источник: Аналитическая служба АТОР [3]

Также стоит отметить, что по объ-
емам организованного туризма боль-
шинство регионов России превзошли 
уровень 2019 года. По оценкам экспер-
тов, общий турпоток в РФ за 2022 год 
вырос на 7%, количество же туристов, 

отправленных туроператорами – на 
16% в среднем по стране [3]. Статисти-
ка по четырем основным туррегионам 
России также подтверждает данную 
тенденцию на перераспределение ту-
ристов в каналах продаж (см. таблицу).

Прирост общего и организованного турпотока за 2022 год

Регион
Прирост общего  

турпотока
Прирост организованного 

турпотока
Краснодарский край +3% +30%
Санкт-Петербург +32% +42%
Ставропольский край 
(Кавминводы)

+20% +40%

Москва +7% +38%

За 2022 год вырос средний чек по-
ездки туриста. Пакетный отдых на 
одного человека в России подорожал 
на 15% и составил в среднем 75 тыс. 
руб.

Продолжительность, наоборот, по 
всем основным направлениям сокра-

тилась. В среднем россияне отдыхают 
неделю. По мнению экспертов, сокра-
щение путешествия на 1-2 дня связано 
с проведением этих дней туристами в 
дороге, так как большинство добирает-
ся до места на поезде или на собствен-
ном автомобиле [3]. 
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Еще одной неожиданной тенденци-
ей стало увеличение среднего возраста 
туриста. Так, средний возраст туриста, 
который путешествовал в 2022 году, 
увеличился с 39 до 41 года. Молодые 
люди менее активно путешествуют 
внутри страны. Основной прирост бро-
нирования обеспечивают туристы в 
возрасте 46 лет и старше.

Среди негативных факторов, вли-
яющих на внутренний туризм, стоит 
отметить остатки ковидных ограниче-
ний, действовавшие в начале 2022 года, 
закрытие южных аэропортов, как след-
ствие – недостаток железнодорожной 
перевозки, а также неопределенность и 

общие тревожные ожидания, которые 
повлияли на выбор туристов.

Из-за отмены рейсов в аэропорты 
юга России туристы активнее стали 
пользоваться услугами железной доро-
ги. Пассажиропоток составил 108 млн 
человек, что на 17,8% больше по срав-
нению с прошлым годом. Однако на 
протяжении летнего периода остро 
ощущался дефицит билетов в южном 
направлении. Вместе с тем стоит от-
метить, что туристы в России начали 
активно путешествовать не только на 
море, но и в другие регионы, например 
в Дагестан, на Камчатку, Алтай и Бай-
кал (рис. 2).

Рис. 2. Структура внутреннего российского туристского потока

С развитием туристской инфра-
структуры в регионах россияне стали 
чаще совершать путешествия на ав-
томобилях. По результатам опроса, 
проведенного экспертами «Откры-
тие Авто» (блок автобизнеса банка 
«Открытие»), в 2022 году на машине 
путешествовали две трети наших со-
граждан. И из тех, кто в прошлом году 
колесил по России, 79% собираются 
сделать это снова. 91% из тех, кто путе-
шествовал на автомобиле в 2022 году, 

делали это на личном авто, 6% – на 
автомобиле друзей, 2% арендовали ма-
шину или воспользовались каршерин-
гом, а 1% прокатились автостопом [2].

Отдых в глэмпингах также инте-
ресен путешественникам и деловым 
туристам. Например, единственный 
круглогодичный глэмпинг в Русском 
Заполярье – «Китовый берег», где ди-
кая природа и приключения сочетают-
ся с комфортом 4-звездочного отеля: 
ультрасовременные экосферы с видом 
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на Баренцево море, невероятные ланд-
шафты, фантастически красивое север-
ное сияние в премиальных условиях. 
Глэмпинг «Китовый берег» подходит 
также для стратегических сессий, тим-
билдингов, встреч с VIP-клиентами и 
других бизнес-мероприятий. Есть воз-
можность разработать индивидуаль-
ную программу и меню.

Помимо расширения географии ту-
ристских маршрутов по стране, изме-
нились виды и направления турист-
ской деятельности. Деловой туризм, 
который занимает важное место в 
развитии национальной экономики 
любой страны, начал постепенно вос-
станавливаться до допандемийного 
уровня. Однако геополитическая си-
туация снова смешала все карты, за-
давая новый вектор развития в 2022 
году. Данная тенденция сохранится и 
в дальнейшем. Так, согласно мнению 
экспертов, в 2023-м и дальнейшие годы 
полностью изменится направление раз-
вития ротируемых (мировых) меропри-
ятий в России [1].

Рынок диктует новые требования к 
развитию отрасли делового туризма. 
Главным вопросом становится поиск 
стран-партнеров. Так, например, в усло-
виях непростой геополитической ситу-
ации, ведется сложная, но перспектив-
ная работа с государствами БРИКС и 
другими странами. Многие деловые ме-
роприятия активно замещаются друже-
ственными странами, такими как Иран, 
страны СНГ, Индия. Планируется, что 
к данному процессу присоединится Ки-
тай, который пока ограничен коронави-
русными правилами.

Кризис дает большие возможности и 
российским регионам. Успех в развитии 
делового туризма должен будет заклю-
чаться в кооперации власти, бизнеса и 
объектов инфраструктуры. Деловой ту-

ризм может стать катализатором раз-
вития территорий, инвестиций в туро-
трасль и подготовки профессиональ-
ных кадров.

Несмотря на сложность ситуации в 
индустрии туризма, растет востребо-
ванность деловых мероприятий в реги-
онах России. Спрос на деловые меро-
приятия в 2022 году превзошел показа-
тели прошлого года на 54%. Кроме двух 
столиц (Москвы и Санкт-Петербурга), 
активный вклад в развитие делового 
туризма вносят российские регионы. 
Практиковавшийся ранее подход «от 
региона к концепции» сменяется по-
ниманием, что необходимо отталки-
ваться в своей деятельности от нужд 
клиентов.

Корпоративные клиенты заинтере-
сованы в приеме их групп в российских 
регионах, которые, в свою очередь, го-
товы предоставить продукт для прове-
дения деловых мероприятий. Именно 
регионы имеют сегодня уникальные 
возможности: настоящее гостеприим-
ство, богатейшая история и культура, 
эксклюзивные дестинации, аутентич-
ный опыт. Во многих городах России 
за последнее время произошли громад-
ные изменения. В качестве примера 
можно привести такие города, как Ка-
лининград, Тамбов, Красноярск, Тю-
мень. Появилась хорошая инфраструк-
тура, отличные отели и рестораны, 
неожиданно высокий сервис. Основой 
успеха должна стать заинтересован-
ность самих регионов в развитии дело-
вого туризма [4].

Повышенный интерес у деловых 
туристов вызывают эксклюзивные 
программы, которые ранее не органи-
зовывались MICE-компаниями. На-
пример, летом 2022 года было органи-
зовано мероприятие для нескольких 
сотен сотрудников компании. Для это-
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го арендовали целый остров на Волге, 
где было размещено 150 палаток для 
проживания участников и организова-
но большое количество нестандартных 
активностей.

Одним из важных и интересных 
трендов развития делового туризма 
становится социальная значимость 
мероприятия. Например, в Магадане 
стало хорошей традицией проведение 
летнего праздника бега и ходьбы для 
сотрудников компании, членов их се-
мей и горожан. Такие мероприятия 
улучшают имидж компании и способ-
ствуют развитию региона.

В Перми реализуется проект 
«Пермь: MICE + 1 день», цель кото-
рого – задержать деловых туристов в 

городе еще на один день после окон-
чания делового мероприятия. Орга-
низаторы проекта предлагают уни-
кальные экскурсии на горные заво-
ды, в Музей деревянного зодчества, 
в Каменный город в горах Урала. 
Заинтересовывают бизнес-туристов 
активным отдыхом на горнолыжном 
курорте Губаха. Еще один день пре-
бывания – это источник роста туриз-
ма в регионе.

Таким образом, внутренний туризм в 
России, несмотря на сложные условия, 
имеет неплохие возможности для раз-
вития. Однако для этого участникам 
туррынка нужно проявить гибкость 
и суметь адаптироваться под новые 
тренды индустрии.
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СЮЙ ЛИХУН

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ ПАМЯТНИКОВ  
В РОССИИ И ЕЕ СОВРЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ*

Для создания памятников нужно много труда и редких материалов. Даже небольшие 
памятники требуют изобретательности от дизайнеров, для того чтобы стать куль
турными или политическими символами. Россия придает большое значение культуре 
памятников. В последние годы в России проводятся различные мероприятия в этой 
области, которые вызвали отзывы в культурных кругах. Основываясь на этих куль
турных мероприятиях и отзывах, автор исследует историю культуры памятников 
в России, стремясь получить глубокое понимание культурного феномена памятников 
учеными и экспертами из всех сфер жизни, и раскрывает его глубинный культурный 
механизм и культурное мышление. Русская национальная гордость и национальное 
самосознание, воплощенные в культуре памятников, несомненно, оказывают глубокое 
влияние на общество как сегодня, так и в будущем. Изучая культуру памятников, мы 
можем найти корни русской культурной уверенности в себе и ее огромное влияние на 
мировую культуру и таким путем указать на ее современную культурную ценность и 
способ продвижения такой культуры для стимулирования экономического и политиче
ского развития.
Ключевые слова: культура памятников, грех Хама, культурный механизм, Калашников, 
культурная мягкая сила.

Monuments consume a lot of manpower and material resources, and the materials are exquisite. 
Even small monuments require the ingenuity of their designers to become cultural or political 
symbols. Russia attaches great importance to monument culture. In recent years, Russia has 
held various activities in monument culture, which have provoked an allround response from 
the Russian cultural community. Based on these cultural activities and forms of the response, 
the author examines the historical curve of Russian monument culture striving to gain an in
depth understanding of the cultural phenomenon of monuments by scholars and experts from 
all spheres of life, and reveals its deeplevel cultural mechanism and cultural thinking. The 
Russian national pride and national consciousness embodied in monument culture undoubtedly 
have a profound impact on the society both nowadays and in perspective. By studying monu
ment culture, we can find the roots of Russian cultural selfconfidence and its great influence 
on world culture, and finally point out its contemporary cultural value and way to promote this 
culture to feed back economic and political development.
Keywords: monument culture, the sin (curse) of the Ham, cultural mechanism, Kalashnikov, 
cultural soft power.12
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История культуры памятников 
в России 

Великий китайский мудрец Лао Цзы 
в «Дао Дэ Цзин» написал про войну: 
«Старший полководец стоит справа: 
значит, они стоят как на похоронах. 
На убийство множества людей откли-
кайтесь скорбным плачем. Победу на 
войне отмечайте траурным обрядом». 
Это значит, что после войны отмечают 
победу не как праздник, а памятным 
путем. В «Толковом словаре живого 
великорусского языка» Владимира 
Даля значение слова «памятник» объ-
ясняется так: «сооруженье зодчества 
или ваяние в честь и память события, 
лица» [4]. В «Большой советской эн-
циклопедии» толкование такое: «про-
изведение искусства, созданное для 
увековечения памяти о людях и со-
бытиях. Для памятника, обычно явля-
ющегося средством пропаганды идей 
господствующего строя, характерна 
функция активного общественного 
воздействия; она проявляется не толь-
ко в идейной программе, но и в самом 
характере размещения памятника, как 
правило, рассчитанного на обозрение 
его значительным числом людей. Важ-
ная роль в организации окружающего 
пространства – необходимая черта ху-
дожественного памятника независимо 
от его типа. Прототипами памятника 
были погребальные сооружения древ-
нейших человеческих обществ – ме-
галиты и курганы, а также обелиски, 
пирамиды и т.д.» [7]. В русском языке 
функцию памятника выражают также 
слова «монумент», «мемориал», «па-
мятный знак», «памятная доска», «ме-
мориальная доска», «обелиск», «ко-
лонна», «триумфальные арки», «три-
умфальные колонны», «ростральные 
колонны», «технические памятники». 

Такие богатые выражения отразили 
не только связь культуры памятников 
в России с Древней Грецией, Древним 
Римом, но и внимание России к па-
мятникам. Памятник – это hardware 
исторической памяти [11]. Памятни-
ки обычно стоят на площадях, в садах 
и аллеях города. Каждый из них имеет 
богатую историю и хранит память пре-
дыдущих поколений и таким образом 
служит визитной карточкой города. 
«Медный всадник» вызывает в памяти 
Санкт-Петербург, а памятник задумчи-
во расхаживающему Пушкину застав-
ляет нас сразу же вспомнить о Москве. 

Считая с первого памятника, исто-
рия российских памятников насчиты-
вает почти 400 лет. К концу 1910 года 
их насчитывалось всего около 750. 
В Санкт-Петербурге и Москве количе-
ство памятников самое большое. Пер-
воначальная мотивация для возведе-
ния памятника заключалась в том, что 
лидеры и монархи хотели сделать свои 
великие достижения бессмертными на 
протяжении веков, а не каплей в океа-
не. Первый памятник в царской России 
был установлен Бухвостову (1642–
1728) по приказу Петра I после подпи-
сания Ништадтского договора между 
Россией и Швецией в 1721 году. В 1683 
году Бухвостов первым записался в по-
тешный Преображенский полк Петра 
Великого, и Петр прозвал его «первым 
российским солдатом». Кроме того, 
Петр I велел скульптору Растрелли 
сделать бронзовый бюст Бухвостова, 
что свидетельствует о высокой чести, 
которую означал этот способ увекове-
чения памяти в то время. Памятники 
являются средством пропаганды идей 
правящей системы, и их положитель-
ное социальное влияние очевидно. Это 
отражается не только в идеологии, но 
и в характеристиках распространения. 

http://bse.uaio.ru/BSE/1503.htm#p3153
http://bse.uaio.ru/BSE/1503.htm#p3153
http://bse.uaio.ru/BSE/1401.htm#p168
http://bse.uaio.ru/BSE/1801.htm#p1199
http://bse.uaio.ru/BSE/1903.htm#p3091
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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Памятники, как правило, имеют боль-
шую аудиторию и часто играют роль 
городской архитектуры, например: па-
мятник «Медный всадник», установ-
ленный Екатериной II в честь Петра I в 
Санкт-Петербурге в 1782 году и Алек-
сандровская колонна, воздвигнутая 
Александром II в Санкт-Петербурге 
в честь победы в Русско-французской 
войне в 1812 году. Со второй половины 
XVIII века все больше и больше памят-
ников воздвигается выдающимся об-
щественным деятелям и художникам. 
С XIX века также начали устанавли-
вать памятники литературным деяте-
лям. Субъект самого памятника также 
существенно изменился. В начале воз-
ведение памятника было обязанностью 
только государственных органов, но в 
XIX веке памятники уже возводились 
на средства, собранные различными 
социальными коми тетами.

Начиная со времен Николая I, по-
степенно возводились памятники вы-
дающимся деятелям в области науки и 
культуры, таким как Ломоносов, Дер-
жавин, Крылов, Карамзин и др. Мо-
тивацией для возведения масштабных 
памятников в XIX и XX веках были 
трагические события и героические 
подвиги в эпоху войн.

В первые годы советской власти па-
мятники в основном отражали исто-
рию революционной идеи и энтузиазм 
в отношении социалистических преоб-
разований и стали одним из главных 
вопросов в художественной дискуссии. 
В то время памятник был небольшим 
по масштабу, похожим на ростовую 
скульптуру. В 1920–1930-е годы па-
мятник начал активно интегрировать-
ся в городской комплекс и природный 
пейзаж. Были групповые скульптуры 
с различными изображениями, служа-
щими одной и той же теме [3], особен-

но памятники, показывающие воен-
ные достижения советского народа во 
время Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. Строительство мас-
штабных памятников и архитектурных 
комплексов, как правило, имеет дли-
тельный исторический процесс, и ино-
гда оно даже длится несколько поколе-
ний или продолжается в разные эпо-
хи. В этот процесс каждое поколение 
интегрирует некоторые вещи из своей 
собственной эпохи [2]. В дополнение 
к большому количеству памятников 
было добавлено множество физиче-
ских объектов (танки, артиллерийское 
вооружение, самолеты) и портретов. 
В советский период были установлены 
бюсты людей, неоднократно удостоен-
ных звания Героев Советского Союза 
и Героев Социалистического Труда, 
что сыграло важную роль в патрио-
тическом воспитании. Абстрактные 
скульптурные памятники преобладали 
в 1960–1970-е годы, иногда в них ис-
пользовались символические неспец-
ифические формы выражения. Темати-
ка советских памятников очень разно-
образна. В основном это выдающиеся 
деятели и деяния прошлого и совре-
менности. Они ярко демонстрируют 
самые прогрессивные исторические 
и культурные тенденции. Выдающи-
мися памятниками, воздвигнутыми в  
1950-х и 1970-х годах, являются памят-
ник Пушкину в Ленинграде, памят-
ник Маяковскому в Москве, памятник 
Марксу в Москве и памятник Ленину 
на площади Ильича в Москве.

Тематические памятники русских 
династий всех эпох очень консерватив-
ны и строги. Как правило, средства на 
возведение памятников поступали из 
добровольных пожертвований. Выда-
ющиеся скульпторы и архитекторы из 
России и других стран соревновались 
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друг с другом. Они определялись ав-
торитетными судьями и назначались 
самим царем. Памятники делались из 
бронзы, гранита и мрамора. Таким об-
разом, почти все памятники в России 
имеют высокий художественный уро-
вень, и существует много выразитель-
ных, впечатляющих и выдающихся мо-
нументальных работ.

Существует также дисбаланс: напри-
мер, когда одни выдающиеся деятели 
не были увековечены в большом мас-
штабе, количество памятников Алек-
сандру II превосходило воображение. 
В целом российским памятникам не 
хватает целостности, но именно они 
образуют настоящую энциклопедию, 
которая может рассказать об основных 
исторических событиях России и пока-
зать большое количество выдающихся 
личностей, которыми гордится Россия.

Из-за крушения династии Романо-
вых памятники периода царской Рос-
сии подверглись различной степени 
разрушению со стороны собственных 
граждан и иностранных захватчиков 
во время Февральской революции, Ок-
тябрьской революции, Первой миро-
вой войны, промышленной реформы 
1920-х годов и Второй мировой войны. 
До Февральской революции тематика 
этих памятников была связана с цар-
ской империей и чужда пролетариату. 
Революционеры разрушили памятни-
ки царям в больших масштабах, чтобы 
отразить революционную основатель-
ность прощания со старыми времена-
ми. Во время Второй мировой войны 
степень разрушения немецкими фа-
шистами культурных носителей, таких 
как памятники и музеи, не вызывала 
сомнений, поскольку бронза была ме-
таллическим сырьем для оружия и 
промышленного производства, необ-
ходимым во время войны и реформ. 

Кроме того, воля руководителей также 
определила судьбу некоторых памят-
ников. В конце 1930-х годов Сталин 
начал ремонтировать уцелевшие па-
мятники царской России. После 1991 
года идеологические и мировоззрен-
ческие ограничения на реставрацию 
памятников были устранены, и посте-
пенно началось большое количество 
ремонтных работ. Это также важное 
событие в национальной культурной 
сфере для российских специалистов в 
смежных областях по ремонту повреж-
денных памятников или восстановле-
нию исчезнувших памятников. В 2005 
году на Преображенской площади в 
Москве был восстановлен первый в 
России памятник. Во время 6-го Санкт-
Петербургского культурного форума 
16–18 ноября 2017 года в Институте 
искусств Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета открылось 
отраслевое совещание по охране куль-
турных реликвий, главным образом 
для обсуждения реставрации памятни-
ков и памятных исторических зданий. 
Ученые описывают эти знаменитые, 
безымянные, великолепные, деревен-
ские, царские и сельские памятники с 
разных точек зрения, показывая ны-
нешнее положение российских памят-
ников во всех направлениях и тем са-
мым позволяя людям лучше понять и 
представить ушедшую историческую 
эпоху, а также институты прошлого и 
мировоззрение ушедших поколений.

В последние годы наблюдается зна-
чительное увеличение относительно 
спокойных тем скульптуры, таких как 
жизненные темы, мифы и легенды, а 
также различные методы художествен-
ного моделирования, демонстрирую-
щие дружественность к людям, бога-
тые и интересные аспекты городской 
скульптуры [10]. В памятных скуль-
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птурах много произведений высокой 
художественной ценности, и многие 
известные российские скульпторы, ар-
хитекторы и даже художники внесли 
в это выдающийся вклад. Эти памят-
ники являются органичной и неотде-
лимой частью русской скульптуры и 
архитектуры, давая общее и всесторон-
нее представление о развитии россий-
ского искусства. И это имеет не только 
художественное значение. Любое ис-
кусство – это борьба за человеческий 
разум. Использование памятников в 
память о предках – это способ выра-
жения патриотизма, который, в свою 
очередь, способствует тому, чтобы со-
знание людей сосредоточилось на ос-
новных темах времени и эстетических 
темах. Как мы все знаем, памятники не 
только рассказывают истории о наших 
предшественниках, но и показывают 
культурный уровень и художествен-
ный статус тех, кто их воздвиг.

Современное положение 
культуры памятников  
в России

23 ноября 2016 года по вопросу 
«Кому сегодня на Руси монументы 
ставить, а кому – лучше обождать?» 
на круглом столе, организованном 
«Культурой» [6], были бурные обсуж-
дения среди историков, публицистов, 
культурологов, архитекторов, худож-
ников и т.д. Сторонники возведения 
памятников противоречивым фигу-
рам считают, что эти фигуры сыграли 
огромную роль в истории и являются 
неотъемлемой частью истории Рос-
сии. Памятник позволяет большему 
количеству людей понять историче-
ские факты, представленные фигу-
рами, даже если это вызывает обще-
ственную критику фигур. Это также 

движущая сила культурных противо-
речий. Председатель комиссии по 
культуре и массовым коммуника-
циям Евгений Герасимов отметил, 
что нужно максимально учитывать 
мнение большинства жителей, когда 
решают вопрос по возведению па-
мятников противоречивым фигурам. 
Молодежь, следившая за полемикой 
в печати и соцсетях, узнала много но-
вого и об истории, и о личности исто-
рических персоналий. А журналист, 
москвовед и культуролог Рустам 
Рахматуллин считает, что для напо-
минания о противоречивых истори-
ческих фигурах есть круглые столы, 
конференции, исследования, выстав-
ки, даже музеи. Не нужно напоми-
нать о них с помощью монументаль-
ного искусства – это принципиаль-
но иное. Памятник противоречивой 
исторической фигуре не годится для 
городского пространства. Поскольку 
монумент – это в любом случае отда-
ние чести, и никак иначе. Коленопре-
клоненный Грозный не подходит для 
этой цели. Противоречивому деяте-
лю можно все же поставить памятник 
при условии, что его жизненный путь 
был восходящим. В этом принципи-
альная разница между Грозным и свя-
тым князем Владимиром. Последний 
совершил подъем со дна язычества и 
от своих личных грехов на вершину 
святости вместе со своим народом. 
Поэтому критика этого монумента 
должна касаться только эстетиче-
ских свойств самой скульптуры и ме-
ста установки. Доктор исторических 
наук, член-корреспондент РАН Павел 
Уваров также считает, что нужно ста-
вить памятники «отцам Отечества», 
не вызывающим яростных споров не 
только людей с разными политиче-
скими взглядами по всей стране, но и 
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местного населения. Так, совершенно 
обойденным монументальной благо-
дарностью оказался самый первый 
русский царь Иоанн III. 

Причина столь жарких споров за-
ключается в том, что самое большое 
различие между памятниками в России 
и других странах – то, что судьба па-
мятников тесно связана с идеологией. 
Академик Российской академии худо-
жеств Андрей Балашов высказал свое 
мнение о том, что пока государство не 
выработает определенной идеологии, 
«монументальные» споры будут про-
должаться. Советский и российский 
скульптор, педагог Андрей Ковальчук 
отметил, что и в 1917-м, и в 1991-м 
все видели, как памятники сносили, а 
потом некоторые из них восстанавли-
вали. Так сегодня, увы, происходит на 
Украине. В этом смысле Россия отли-
чается от Европы, где памятники всех 
эпох, как правило, потомки не трогают. 
Российский историк и государствен-
ный деятель Александр Пыжиков по-
лагал, что мемориалы историческим 
личностям всегда были составной ча-
стью идеологии. Первая идеологиче-
ская кампания с использованием па-
мятников была запущена отнюдь не в 
СССР, а при последнем царе Николае 
II, который распорядился повсемест-
но увековечивать своего деда, убитого 
народовольцами. Начиная с монумен-
та 1898 года на территории Кремля в 
городах и весях установили порядка 
3-4 тысяч изваяний Александра II, уже 
практически типовых. Это был насто-
ящий культ личности, а еще – идеоло-
гический посыл императора: смотрите, 
я продолжатель великих реформ моего 
предка. 

Если в царское, а тем более в совет-
ское время идеологический формат 
монументализации был определен, то 

сегодня иная ситуация: разные иде-
ологические группы выражают свое 
отношение к истории, стремясь уве-
ковечить близких им деятелей. Это и 
есть война памятников. Православный 
журналист, корреспондент радио «Ра-
донеж» Виктор Саулкин сказал, что 
«упомянутые случаи все более напо-
минают спецоперации по разделению 
нашего народа... Грех Хама – поруга-
ние памяти отцов. В 1917-м его совер-
шили большевики, выбросив за борт 
предыдущую русскую историю. Но с 
1934-го историческая связь начала вос-
станавливаться. А в конце 80-х кукло-
воды попытались заставить молодежь 
вновь ввергнуться в Хамов грех – про-
тив своих советских отцов и дедов, вы-
игравших войну, полетевших в космос, 
достигших многих вершин. Какова 
участь потомков Хама? В Библии чет-
ко прописано – быть рабами у инопле-
менников».

Исходя из этих споров заслуженный 
архитектор РФ, председатель комис-
сии Мосгордумы по монументальному 
искусству Лев Лавренов предложил 
создать в Кремле на месте двух унич-
тоженных монастырей аллею бюстов 
всех русских великих князей и царей 
и водить туда экскурсии. И его пред-
ложение превратилось в реальность в 
2017 году.

26 мая 2017 года была открыта Аллея 
правителей в Петроверигском переул-
ке в Москве [1]. Новая аллея является 
попыткой отобразить историю России 
в лицах ее правителей. В сквере уста-
новлены бюсты 33 человек, в тот или 
иной период осуществлявших верхов-
ное руководство страной: от великих 
князей времен образования центра-
лизованного государства до деятелей 
Временного правительства 1917 года. 
Помимо этого, на аллее в граните за-

https://ruskline.ru/tema/n/novosti_ukrainy
https://ruskline.ru/tema/s/sovetskii_soyuz
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печатлено генеалогическое древо рода 
Рюриковичей и ветви династии Рома-
новых. Совсем недавно были установ-
лены бюсты правителей ХХ века: Ле-
нина и Сталина, Брежнева, Хрущева, 
Андропова, Черненко, Горбачева, Ель-
цина. 

На церемонии открытия министр 
культуры РФ Владимир Мединский 
выступил с речью. Он сказал, что хоте-
лось бы, чтобы сюда приходили школь-
ники, классами. Впервые в истории 
стало возможно увидеть всех правите-
лей Руси последовательно, почитать, 
когда они жили, от Рюрика и до руко-
водителей Временного правительства. 
Нельзя прерывать на этом историче-
скую преемственность, история еди-
на и неделима. Министр образования 
Ольга Васильева подчеркнула, что но-
вая Аллея станет прекрасным местом 
для всех желающих узнать больше об 
истории и культуре. Она пояснила: 
«То, что здесь нас объединяет, – наша 
история. Мы должны знать свою исто-
рию. Без истории, без литературы, без 
культуры, без осознания сопричастно-
сти к тому, что было, народа нет. Здесь 
очень хороший парк, здесь можно бу-
дет открыть кинотеатр, читать лекции 
по культуре».

Другая тема – возводить памятник 
Калашникову или нет – вызвала бур-
ные споры. 19 сентября, в День ору-
жейника, в Москве на Садовом кольце 
открыли памятник конструктору Ми-
хаилу Калашникову. На церемонии от-
крытия памятника министр культуры 
РФ Владимир Мединский сказал, что 
Калашников — это в какой-то степени 
Кулибин ХХ века, воплощение самых 
лучших черт русского человека. Авто-
мат Калашникова — настоящий, мож-
но сказать, культурный бренд России. 
Скульптор Салават Щербаков подчер-

кнул, что Калашников создавал ору-
жие для защиты страны от врагов. Он 
сделал автомат, если бы не было Кур-
чатова, если бы не было Кошкина, ко-
торый сделал танк Т-34, или если бы 
не было Калашникова, что бы было с 
нашей страной, сколько бы людей по-
гибло? Бесспорно, что Калашников – 
действительно великий изобретатель, 
но о памятнике были различные оп-
позиционные голоса из разных слоев 
общества.

Во-первых, художественный уро-
вень памятника подвергался различной 
критике. Бывший российский офицер, 
участник боевых действий на Украине 
Игорь Гиркин считает, что Калашни-
кова возводят на уровень матрешки, а 
он был просто неплохим оружейным 
конструктором. Но, на его взгляд, вла-
стям следовало заниматься делом, а не 
ставить памятники героям прошлого. 
Нужно сосредоточиться на насущных 
делах, на том, что есть сейчас, а не на 
прославлении прошлого. Галерист Ма-
рат Гельман критиковал за то, что про-
должается традиция превращения Мо-
сквы в кладбище. Не появилось ни од-
ной скульптуры, которая представляла 
бы собой не бронзовую чурку человека 
с подписью. Человек ходит по горо-
ду и видит только бронзовых истука-
нов. Скульптур, которые формируют 
не кладбищенский облик, просто нет. 
Хотя во всем мире такие скульптуры 
есть. Сам памятник, конечно, унылый 
и скучный. В большой перспективе это 
город не портит. Болезнь нынешней 
власти – это историзм. Власть смотрит 
в прошлое и пытается его активно ме-
нять, в том числе с помощью таких па-
мятников. Это делается, чтобы следу-
ющему поколению было сложно пере-
черкнуть эти взгляды – демонтировать 
такой памятник почти так же дорого, 
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как его поставить. То, что власть играет 
в этот историзм, это еще ничего, но вот 
город жалко.

Во-вторых, место, где был установ-
лен памятник, также вызвало возраже-
ния. Бывший мэр Москвы Юрий Луж-
ков думал, что увековечить память это-
го человека необходимо. Что касается 
памятника Калашникову… Наверное, 
его стоило бы устанавливать на его ро-
дине. Там есть музей и можно было бы 
поставить не только саму фигуру, но и 
сделать какую-то композицию. Такая 
фигура с автоматом была уместна на 
Поклонной горе, например, а не в этом 
мирном месте, которое было выбрано. 
Москвичи и россияне уважают Калаш-
никова, и его память является ценной 
для всех. Но памятник надо было ста-
вить на родине или там, где он творил 
свое оружие. Сейчас львиная доля бюд-
жета тратится на вооружение. И это яв-
ляется продолжением линии, которая 
отрабатывается в таком воинственном 
духе. Скульптор Георгий Франгулян 
считает, что место для памятника было 
выбрано неудачно. У дороги, где проез-
жают тысячи машин, ставить человека 
с автоматом ему кажется бестактным. 
Это выглядит как угроза. Сам образ че-
ловека, достойного и уважаемого, по-
лучает негативное звучание. В другом 
месте и другого размера – это было бы 
хорошо.

В-третьих, есть также разные мне-
ния по поводу идентичности мемо-
риального объекта памятника. Декан 
факультета истории искусств Евро-
пейского университета в Петербурге 
Илья Доронченков отметил, что фигу-
ру Калашникова надо отметить. Дру-
гой вопрос, насколько уместен памят-
ник человеку, производящему оружие. 
Калашников – это символ советской и 
русской промышленности и военной 

мощи. Но если бы он принимал реше-
ние об установке, ему бы тоже трудно 
было решить, где поставить – в Москве 
или в Ижевске. Пропорционально па-
мятник не слишком бросается в глаза 
в том месте, где он установлен. Пока 
можно сказать только то, что получи-
ли еще один постсоветский памятник, 
который идеологически и эстетически 
принадлежит той инерции, которая 
продолжает традиции фигуративной 
скульптуры позднесоветского вре-
мени.

Эти культурные споры и дебаты, не-
сомненно, конструктивны. Независимо 
от результата, они являются сильным 
сигналом внимания к развитию культу-
ры памятников. Именно широкое вни-
мание людей из всех слоев общества по-
зволило культуре памятников в России 
продолжать развиваться и расти после 
того, как она была привнесена с Запа-
да. История памятника насчитывает 
всего несколько сотен лет, но культур-
ная ценность, отраженная в нем, очень 
ярка. Д.С. Лихачев много раз выражал 
свое отношение к культуре памятников 
[5]. В сорок третьем письме из «Писем 
о добром и прекрасном» Лихачев так 
написал: «Кто же уничтожал живое 
прошлое – прошлое, которое является 
и нашим настоящим, ибо культура не 
умирает? Иногда это сами архитекторы 
– из тех, которым очень хочется поста-
вить свое «творение» на выигрышном 
месте и лень подумать о другом. Ино-
гда же это совсем случайные люди, а в 
этом уже виноваты мы все. Мы должны 
подумать о том, чтобы подобное не по-
вторилось. Памятники культуры при-
надлежат народу, и не одному только 
нашему поколению. Мы несем за них 
ответственность перед нашими потом-
ками. С нас будет большой спрос и че-
рез сто, и через двести лет» [5].
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Современная ценность 
памятников в России

Ученые оценивают возведение памят-
ника с точки зрения процедуры, вре-
мени, места, уровня скульптурного ис-
кусства, темы, социального положения 
(солдаты, главы государств, выдающи-
еся таланты, политические деятели, 
чьи идеологии остались в прошлом), 
истории и реальности. Возникают та-
кие вопросы, как: возводить памятник 
или нет, для кого возводят, для кого не 
возводят, где возводят и т.д. Эти спо-
ры отражают степень внимания, уде-
ляемого российским обществом про-
блеме памятников, и глубокое куль-
турное значение, которое несут сами 
памятники. Участие высокопостав-
ленных государственных руководи-
телей повысило значение памятника. 
За 2016–2017 годы президент России 
В.В. Путин лично участвовал в откры-
тии трех памятников: памятника кня-
зю Владимиру у стен Кремля 4 ноября 
2016 года, мемориала памяти жертв по-
литических репрессий «Стена скорби» 
30 октября 2017 года на проспекте Ака-
демика Сахарова [9] и памятника ца-
рю-миротворцу Александру III в парке 
Ливадийского дворца в Ялте 18 ноября 
2017 года. 

Современная ценность культуры па-
мятников в России имеет следующую 
специфику.

Во-первых, используя опыт прошло-
го, Россия преодолевает сегодняшние 
трудности. 

Россия использует культурные сим-
волы, которые несут памятники, для 
консолидации вокруг сегодняшней 
политической идеи. Россия также из-
влекает уроки из негативных истори-
ческих уроков, таких как политические 
репрессии, чтобы будущие поколения 

помнили исторические ошибки, чтобы 
потомки избегали повторения траги-
ческой истории. В конце выступления 
Путин процитировал слова также при-
шедшей на открытие Натальи Солже-
ницыной: «Знать, помнить, осудить 
и только потом простить». Это объ-
ективное и должное позитивное отно-
шение к истории. Ценность доверия и 
стабильности – это важная опора для 
дальнейшего развития России. Только 
на этой основе Россия может решить 
задачи, которые стоят перед обществом 
и страной.

Для развития и прогресса страны 
выбор эффективного пути требует кон-
структивных дебатов, обмена мнени-
ями и борьбы. Ни одна политическая 
идея не может быть выше жизни, прав 
человека и свободы. Благодаря всеоб-
щему признанию национальной куль-
туры памятников укрепляются нрав-
ственные принципы народа и углу-
бляются национальная культура и са-
мосознание. Национальное сознание, 
национальная уникальность, единство 
и признание ценностей – это категории 
культурной мягкой силы, отличные от 
экономики, вооруженных сил, науки и 
техники, образования и искусства. Рус-
ские уважают свою собственную исто-
рию и получают мотивацию двигаться 
вперед от взлетов и падений истории. 
Зло политических репрессий не может 
быть стерто из национальной памяти. 
Эта история нанесла тяжелый удар по 
народу. Помнить и оценивать истори-
ческие события – значит избегать по-
вторения истории. Коннотация «Сте-
ны скорби» трогательна, она вызывает 
у посетителей сочувствие к жертвам и 
заставляет людей честно задуматься 
об этой истории. Пусть будущие поко-
ления помнят первопричину трагедии 
политических репрессий не только для 
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того, чтобы ликвидировать прошлое, 
но и для того, чтобы общество не было 
снова втянуто в опасную конфронта-
цию. Это важно для всей страны, для 
молодежи и для завтрашнего дня, по-
тому что вести вой ну против собствен-
ного народа – это чудовищное престу-
пление. Такого рода памятник станет 
тревожным звонком для будущих дик-
таторов, чтобы ошибки истории никог-
да не повторились в России. Патриарх 
Кирилл на церемонии открытия памят-
ника князю Владимиру отметил идею 
«грех Хама», он сказал, что памятник 
князю Владимиру – это символ един-
ства всех народов, отцом которых он 
является, а это народы исторической 
Руси, ныне проживающие в границах 
многих государств. Памятник отцу 
может быть везде, где живут его дети, 
в этом нет никакого противоречия. Но 
плохо, если дети забывают, что у них 
один отец.

Во-вторых, с культурой в качестве 
связующего звена поощряются теоре-
тические исследования, одновремен-
но способствуя экономическому раз-
витию. 

Памятники, музеи и другие носите-
ли культуры можно увидеть повсюду 
в таких городах, как Санкт-Петербург 
и Москва. Туристы со всего мира при-
езжают сюда бесконечным потоком 
для наслаждения глубоким культур-
ным наследием этих городов, и его 
проявления очевидны. Повсюду есть 
памятники – на площадях, в парках, 
церквях и университетских кампусах. 
Каждая надпись на памятнике – это 
славная или трагическая веха в долгой 
истории России. Смелость показывать 
все хорошее и злое, а также проявлять 
любовь к выдающимся людям без стес-
нения – это как раз доказательство 
культурной уверенности страны в себе. 

Города России распространяют куль-
туру памятников, становятся города-
ми культуры памятников, содействуют 
развитию культурных индустрий, обо-
гащают культурную атмосферу, откры-
вают двери для гостей со всего мира 
в поисках знаний и привлекают сюда 
бесчисленных экспертов в области ис-
кусства, истории и культуры со всего 
мира. Улучшение гуманистической 
среды естественным образом будет 
стимулировать местное экономическое 
развитие. Несмотря на «за» или «про-
тив», ученые выражают свои взгляды с 
точки зрения внимания к культурному 
развитию памятников и заботы о них, 
включая отношение к историческим 
личностям и значению памятников. 
Эти споры также постоянно побужда-
ют культурные круги изучать историю 
и исторические личности. Открытие 
нескольких памятников в последние 
годы неотделимо от предыдущих оже-
сточенных дебатов между учеными и 
предложений на конференции.

В-третьих, культура памятников в 
России усилит национальную гордость 
и сплоченность и направит к правиль-
ным ценностям. 

Возведение памятника в память о 
выдающихся монархах, отличившихся 
в бою генералах, писателях, которые 
неустанно трудились, и ученых, кото-
рые занимаются раскрытием тайн при-
роды, является не только подтверж-
дением их достижений, но и важным 
средством для определения ценност-
ной ориентации. 

22 июня 2016 года в парке Ливадий-
ского дворца открылась «Аллея Сла-
вы», где установлены 34 мраморные 
плиты с именами героев, жизнь кото-
рых непосредственно была связана с 
Ялтой. Это великая ценность культу-
ры памятников. Благодаря памятнику 

http://www.kremlin.ru/catalog/persons/445/events
http://www.kremlin.ru/catalog/persons/445/events
http://travelcrimea.com/yalta/20191022/580219.html
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чувство культурной принадлежности 
постоянно привносится в население 
Крымского региона, подчеркивая, что 
эта культурная идентичность глубоко 
укоренилась в политической жизни 
страны, военной стратегии и умах про-
стых людей, и в конечном итоге Россия 
получает контроль над Черноморским 
регионом с помощью культурной мяг-
кой силы. 

России нужны защитники россий-
ской территории и дальновидные по-
литики, такие как князь Владимир. Ей 
нужна сильная духовная опора, един-
ство и сплоченность. Только так можно 
повести страну и народ преодолевать 
трудности, бороться за честь Родины 
и продолжать побеждать, а также укре-
плять страну из поколения в поколе-
ние. Люди, участвующие в дизайне, 
творении и возведении памятников, – 
это таланты с разными политическими 
взглядами, разными специальностями, 
разным уровнем образования и разным 
уровнем материального обеспечения, 
но их верность Родине, их чувство гор-
дости за Родину и их искренняя лю-
бовь к ней одинаковы. 

Сегодня существует настоятельная 
необходимость противостоять вызо-
вам и угрозам, опираясь на бесценное 
духовное наследие предков, поддержи-
вая единую и гармоничную традицию, 
чтобы обеспечить наследование тыся-
челетней истории России. Памятни-
ки являются свидетелями российской 
истории. Они позволяют будущим по-
колениям уважать историю, гордиться 
национальным прогрессом и нацио-
нальными героями. В то же время по-
зволяют будущим поколениям честно 
и смело критиковать зло и осмеливать-
ся бороться со злыми силами. История 
и традиции – это самые обоснован-
ные вещи, потому что это то, что про-

изошло и не может быть изменено. Нет 
ничего более вдохновляющего и вселя-
ющего надежду, чем культура, потому 
что культура – это дорога в будущее. С 
помощью возведения памятников за-
писывают историю и увековечивают 
память об истории, продвигают тыся-
челетнюю культурную традицию Рос-
сии. С помощью культуры памятников 
объединяют русский народ и принима-
ют национальное единство и процве-
тание в качестве общей цели России, 
несомненно, это будет в значительной 
степени способствовать развитию об-
щества.

Причина, по которой памятник име-
ет большую культурную ценность, от-
ражена не только в эффекте воздей-
ствия физического объекта памятника 
на человеческие чувства и разум, но и 
на душу, что выражается в стихах бес-
численных доброжелательных людей, 
посвященных памятникам, написан-
ных такими поэтами, как Державин, 
Пушкин, Брюсов, Маяковский, Есенин 
и Высоцкий. Они написали о памятни-
ках либо для выражения своей тоски по 
свету и вечности, либо для выражения 
своей любви к Родине и ностальгии по 
ушедшим героям, либо для призыва к 
миру и в стремлении к идеалам. 

Памятник – это своего рода при-
вязанность, отражение стремления 
людей к свободе, свету, истине, добру 
и красоте [8]. Современное общество 
ускорило свое развитие, и волна из-
менений стерла историческую память. 
Памятники – именно как носитель па-
мяти – позволяют людям продолжать 
традицию национального, религиозно-
го, социально-политического и идео-
логического, исторического развития. 
Хотя фигуры, изображенные на памят-
никах, ушли из жизни, а их истории 
устарели, это не влияет на их величие. 
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Именно в образе памятника русские 
выражают свой взгляд на мир с нево-
образимой сдержанностью. Судьба па-
мятника тесно связана с судьбой всего 
русского народа. Памятники, рожден-
ные бесчисленными трагедиями и в то 
же время прославляющие достойные 
военные подвиги, были искусно соеди-
нены с бессмертием простых солдат, 

образуя высокие гранитные монумен-
ты. Памятники – это воспоминание, 
ностальгия, восхищение и поклонение. 
Они украшают города, воспроизводят 
жизнь города и позволяют гостям из-
далека почувствовать взлет и падение 
города и страны, а также прикоснуть-
ся к пульсу России в мире гранита и 
б ронзы.
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Д.С. МИНАЕВ, И.В. ЗОРИН

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТУРИСТСКОЙ ЛОГИСТИКИ ДЛЯ УСЛОВИЙ 

РУБЕЖНОГО ВРЕМЕНИ

В работе отражены сущность и содержание туристской логистики. В текущих ус
ловиях геополитической напряженности, глобальной рецессии, а также санкционного 
давления отечественный туризм столкнулся с кризисом, которого прежде никогда не 
наблюдалось. Закрытие привычных транспортных коридоров стало причиной разрыва 
и удлинения логистических цепей, а также переориентации грузопотоков с запада на 
юг и восток. Новые реалии предопределили основные направления развития турист
ской логистики в России.
Ключевые слова: логистика туризма, логистический поток, логистическая цепь, турист-
ская дестинация, БРИКС.

The paper reflects the essence and content of tourist logistics. In the current conditions of geo
political tension, global recession, as well as sanctions pressure, tourism in Russia is facing a 
crisis that has never been observed before. The closure of the usual transport corridors caused 
the rupture and lengthening of logistics chains, as well as the reorientation of cargo flows from 
the west to the south and to the east. New realities have predetermined the main directions of 
development of tourism logistics in Russia.
Keywords: tourism logistics, logistics flow, logistics chain, tourist destination, BRICS.

1Геополитическая дестабилизация, гло-
бальная рецессия, пандемия, специаль-
ная военная операция и беспрецедент-
ное санкционное давление на Россий-
скую Федерацию, кажется, не случай-
но «собрались вместе» и требуют мо-
билизации всех возможных факторов 
производства, в том числе применения 
современных высокоэффективных 
способов и методов управления пото-
ками, т.е. логистики.

В контексте мировых кризисных 
явлений проблема определения основ-
ных тенденций развития туристской 
логистики приобретает особую акту-
альность. Научная новизна настояще-
го исследования заключается в ком-
плексном рассмотрении конъюнктуры 

© Минаев Д.С., Зорин И.В., 2023

и проблем туристской отрасли. В свою 
очередь, выявление ключевых трендов 
ее развития позволит адаптироваться к 
новым условиям рынка, что обуслов-
ливает практическую значимость ис-
следования.

Итак, логистика в широком смыс-
ле слова – это научная дисциплина о 
планировании, контроле и управлении 
потоками (материальными, информа-
ционными, финансовыми, сервисными 
и т.д.) [1], к которым относятся:
• перевозка туристов;
• определение маршрутов;
• выбор вида транспорта;
• выбор транспортных средств;
• выбор компании;
• выбор перевозчика.

Конкретно в туризме используют-
ся логистические методы, с помощью 
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которых возможно оказывать воз-
действие на процессы преобразова-
ния туристского рынка, технологий 
и операций, совершаемых в процессе 
формирования тура, их доведения до 
потребителя, а также на соответствую-
щие информационные потоки [7], к ко-
торым относятся: реклама; планирова-
ние туров; обработка заказов; отчетные 
данные по выполненным туристским 
услугам; прогнозирование спроса на 
ближайшую и отдаленную перспекти-
ву.

Как следует из последнего опреде-
ления, логистика – эффективное сред-
ство маркетинга туризма. В данной 
сфере контекст логистики затрагивает 
практически все аспекты его произ-
водственной и коммерческой деятель-
ности:
• планирование;
• реализация;
• контроль затрат;
• перемещение туристов;

• доставка и хранение материалов;
• управление конкурентоспособно-

стью;
• адаптация к новым условиям рын-

ка;
• формирование нового туристского 

рынка.
С помощью этих методов логистика 

воздействует на туризм. Но сегодня 
сама логистика столкнулась с такими 
проблемами, что «лечить» необходимо 
ее саму. Прежде всего, это кардиналь-
ный слом традиционного рынка ту-
ризма. Необходима оптимизация того, 
что осталось от старой логистической 
системы туристского рынка. Сегодня 
это первостепенная задача управле-
ния в сфере российского туризма, где 
кризис, созданный группой внешних 
факторов, оказался особенно разруши-
тельным для самой логистики. Основ-
ные проблемы, с которыми столкну-
лась туристская отрасль представлены 
на рисунке.

Логистические проблемы в туризме
 

Подобного кризиса в туризме пре-
жде никогда не наблюдалось. Турист-
ский рынок и в мире, и в России устой-
чиво развивался самыми высокими 
темпами (+5–7% в год). Но с 2019 года 
начался обвал туристского рынка (в 
2-3 раза). Главными проблемами рос-
сийского туризма стали:
• утрата европейского рынка как в вы-

ездном, так и во въездном туризме;

• ликвидация большинства чартер-
ных программ, утрата традицион-
ных логистических принципов [2];

• выход России из Всемирной ту-
ристской организации ООН. 

В свете кризиса предстоит пере-
смотреть действующие логистические 
критерии рационального выбора ту-
ристских дестинаций [3]. Cогласно 
исследованию CNN, которое заключа-
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лось в опросе респондентов из более 
чем 70 стран, 67% опрошенных клю-
чевым фактором, влияющим на выбор 
туристского направления, считают 
безопасность, 60% – стоимость отдыха, 
58% – репутацию туристской дестина-
ции, 55% – доступность информации о 
ней, а для 54% главное в отдыхе – раз-
влечение.

По данным журнала Forbes, рынок 
чартерных авиаперевозок «встал» в са-
мый горячий сезон (август 2019 года) и 

до сих пор не возобновил сообщения с 
другими странами. 27 марта 2020 года 
Россия приостановила регулярное 
авиасообщение с другими странами 
из-за пандемии коронавируса. В ре-
зультате убытки чартерной авиации, на 
которую приходится 10–15% провоз-
ной емкости рынка, составили около 
50 млрд руб. Общий объем авиаперево-
зок катастрофически упал в 2020 году, 
что подтверждается статистическими 
данными, представленными в таблице.

Количество перевезенных пассажиров, чел.

Авиакомпания Май 2019 Май 2020
Аэрофлот 2 983 446 206 297
S7 Airlines 1 542 907 281 322
Уральские авиалинии 820 838 41 670
Якутия 52 930 23 749
NordStar 111 119 19 508
Red Wings 296 714 9 525

С 2020 года российские авиаком-
пании начали активно развивать про-
граммы полетов внутри России в целях 
развития внутреннего туризма. Испол-
нительный директор агентства «Авиа-
Порт» Олег Пантелеев замечает, что 
«у чартерных авиакомпаний разные 
собственники и бизнес-модели, и, со-
ответственно, каждая из них “падает” 
по своему сценарию и выкарабкивать-
ся будет тоже по уникальной траекто-
рии». Например, авиакомпания Azur 
Air, аффилированная с туроператором 
Anex Tour, уже с 2020 года начала по-
леты на внутрироссийских линиях в 
формате чартеров [2]. 

Журнал Forbes выделяет в сегмен-
те чартерных перевозок три группы. 
Первая – это компании, у которых 
либо есть собственный авиапарк, 
либо они его фрахтуют, но являют-
ся частью TUI, Pegas и других групп 

туроператоров. Их основной доход 
– «земля», т.е. размещение туристов 
в принимающих странах: гостини-
цы, экскурсии и т.д. «Это крупные 
компании, располагающие запасом 
прочности, но они же и наиболее по-
страдавшие, поскольку у них поте-
рян основной источник выручки, и 
они вынуждены держать “на бетоне” 
большую часть парка». Вторая груп-
па – перевозчики, ориентированные 
на чартерные перевозки, например 
Nordwind: «Они и в доковидное вре-
мя, да и сейчас вынуждены играть 
в трансформирование из чартерной 
программы в регулярную, чтобы обе-
спечить загрузку парка, и им прихо-
дится конкурировать с регулярны-
ми перевозчиками». Третья группа 
– регулярные перевозчики, которые 
исторически по возможности ис-
пользуют свой парк в чартерных 
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программах по заявкам фрахтовых 
перевозок, что может добавить им 
5–10% бизнеса.

Ситуация во всех этих группах се-
годня сложнейшая: все они сократили 
мощности, выставленные на чартер-
ных направлениях, за последние меся-
цы на 80–100% и несут значительные 
потери. В период пандемии большин-
ство из них участвовало в программе 
«вывозных рейсов», вернув на родину 
более 3500 россиян, но главным анти-
кризисным шагом для этих перевоз-
чиков стала переориентация авиапарка 
на грузовые перевозки. Так, по итогам 
мая 2020 года Росавиация вошла в де-
сятку крупнейших грузоперевозчиков 
страны, а грузоперевозки авиакомпа-
нии Azur выросли в 104 раза – с 17 до 
1803 тонн: «в основном возили меди-
цинские маски, перчатки и защитные 
костюмы» [2].

После пандемии российский ту-
ризм потерял 80% традиционных за-
рубежных туристских маршрутов 
и вынужден переходить, как и весь 
хозяйственный комплекс страны, на 
импортозамещение – развитие вну-
треннего туризма. Пока границы за-
крыты, авиаперевозчики наконец-то 
обратили внимание на отечественный 
рынок. Так, впервые в своей исто-
рии совершать рейсы по России стал 
Azur. С 1 июля стартовала полетная 
программа в Сочи из 12 регионов, 
включая регионы Дальнего Восто-
ка и Сибири. На базе этих перевозок 
туроператоры стали предлагать но-
вые пакетные туры. После закрытия 
международного авиасообщения ту-
роператоры, привязанные к дальнема-
гистральным перелетам и ранее летав-
шие на курорты Средиземноморского 
побережья, Карибского бассейна или 
в Азию, стали все чаще использовать 

самолеты для перевозок на Черномор-
ское побережье, а маржинальность по-
летов из городов Дальнего Востока на 
курорты Кубани и Крыма возросла за 
счет того, что россияне все чаще инве-
стируют там в недвижимость. 

Отказ крупных западных компа-
ний работать с российским рынком и 
закрытие привычных транспортных 
коридоров стали причиной разрыва и 
удлинения логистических цепей в ту-
ризме, а также переориентации пасса-
жиропотоков с запада на юг и на вос-
ток. Эксперты затрудняются назвать 
сроки, когда бизнес оправится от бу-
шующего кризиса. Большинство по-
лагает, что авиаотрасли на восстанов-
ление понадобится более полутора лет. 
От антироссийских санкций, введен-
ных Евросоюзом, пострадали все виды 
перевозок, но туризм особенно. Закры-
тие европейского неба для российских 
авиаперевозчиков, а в ответ – россий-
ского для бортов из недружественных 
стран радикально повлияло на авиало-
гистику. Из-за введенных ограничений 
западные страны оказались недоступ-
ными для туристов из России, авиа-
компаниям грозит потеря лизинговых 
самолетов, а нестабильный курс рубля 
приводит к росту цен. Уход с россий-
ского рынка крупных международных 
игроков сказался на увеличении сро-
ков и стоимости перевозок.

В связи с логистическим поворо-
том России на юг и восток возникли 
определенные сложности, связанные с 
продвижением по восточному направ-
лению [6]. Они главным образом были 
обусловлены недостатком его про-
возной способности. Касаемо южного 
направления, по оценкам экспертов, 
турпоток увеличился на 10%. В этих 
условиях по линии БРИКС стало раз-
рабатываться новое перспективное на-
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правление выездного туризма: Волга – 
Каспийское море – канал в Индийский 
океан (Иран) в рамках проекта «Один 
пояс – один путь». Это новое направ-
ление сможет полностью обеспечить 
потребности России в пляжном туриз-
ме (15 млн туристов в год) и создаст 
альтернативу турецкому и средиземно-
морскому направлениям.

К немаловажным проблемам логи-
стики, с которыми столкнулись от-
ечественные компании в 2022 году, 
можно отнести сбои в финансовых 
платежах. В целях их минимизации 
целесообразным стало подключение к 
валютным операциям сразу несколь-
ких банков. Усложнился процесс ло-
гистики и с введением новых требова-
ний к оформлению сопроводительных 
документов, а также изменением пра-
вил трансфера пассажиров и туристов 
в условиях новых реалий. Эти про-
блемы будут разрешаться благодаря 
развертыванию проекта БРИКС и его 
новых финансовых структур (Банк 
БРИКС).

Итак, выявленные проблемы, с ко-
торыми столкнулась российская логи-
стическая отрасль, обусловили специ-
фику ее развития. Главной тенденцией 
в 2023 году в отечественной логистике 
станет переориентация турпотоков на 
новые направления:
• восточное (Китай, Индия, Вьетнам, 

Ближний Восток);
• азово-черноморское (Новороссия, 

Сочи);
• Кавказские Минеральные Воды;
• проектируемый транспортный ко-

ридор «Север – Юг» через Волгу в 
Иран и Индийский океан;

• планируется резкое увеличение 
(в 3-4 раза) турпотока в страны 
БРИКС: Китай, Индию, Бразилию, 
Южную Африку – они будут новы-

ми направлениями логистики ту-
ризма в России.

Важным трендом развития качества 
логистики туризма станет планомер-
ная цифровизация и автоматизация, 
включающая в себя электронный до-
кументооборот, повышающий уровень 
взаимодействия туристского бизнеса 
и органов власти, т.е. всех участников 
логистической цепи, а также оптими-
зацию бизнес-процессов. В рамках 
реализации Национального проекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства» 
предполагается запуск единой инфор-
мационной системы «Электронная пу-
тевка». Она призвана преобразовать в 
цифровой вид единые федеральные ре-
естры экскурсоводов и гидов-перевод-
чиков, инструкторов-проводников, ту-
рагентов и туроператоров. С помощью 
данной системы конечный пользова-
тель по уникальному номеру путев-
ки сможет узнать все аспекты приоб-
ретенного им турпродукта [4]. Кроме 
того, в целях стимулирования въездно-
го турпотока в Россию в 2023 году пла-
нируется введение электронных виз, а 
также будут созданы специальные бан-
ковские карты для иностранных тури-
стов, так как уход платежных систем 
Visa и MasterCard с отечественного 
рынка сдерживал их приезд в страну. 

В 2022 году из-за закрытия воздуш-
ного пространства зарубежными стра-
нами пассажирские авиаперевозки в 
РФ снизились на 14%, а пассажиро-
оборот – на 6,4% к уровню 2021 года. 
Вследствие чего особую популярность 
приобрел внутренний туризм, который 
и в 2023 году продолжит быть основ-
ным направлением развития. Закрытие 
аэропортов в южных и приграничных 
российских регионах в текущих усло-
виях геополитической напряженности 
повлияет на рост объема пассажирских 
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перевозок железнодорожным и авто-
мобильным транспортом. В сегменте 
водного транспорта, по оценке Росмор-
речфлота, в 2023 году объем пассажи-
ропотока на внутренних водных путях 
возрастет до 10,9 млн человек в год.

Безусловно, основополагающим 
драйвером роста российской логисти-
ки в долгосрочной перспективе может 
стать сотрудничество в рамках БРИКС. 
После ухода европейских производи-
телей с отечественного рынка, Китай, 
помимо обуви и одежды, стал для Рос-
сии ведущим поставщиком сложного 
технологичного оборудования и при-
боров. Индия известна как импортер 
косметических продуктов, бытовой 
химии, фармацевтики, товаров личной 
гигиены и пищевой промышленности. 
В текущей экономической ситуации 
для России особую роль играет Брази-
лия, из которой российские компании 
поставляют комплектующие и запча-
сти для европейского оборудования, 
а также кофейную продукцию. Уже 
сегодня, по информации американо-
британского поставщика данных о 

финансовом рынке и инфраструктуре 
Refinitiv, БРИКС обогнали страны G7 
по мировому ВВП по паритету покупа-
тельной способности: БРИКС – 31,5%, 
а «большая семёрка» – 30,7%. Данные 
подтверждают тот факт, что экономи-
ческая мощь и независимость незапад-
ного мира растет [5].

Таким образом, в текущих услови-
ях, когда мир разделился на недруже-
ственные, нейтральные и дружествен-
ные по отношению к России страны, 
для минимизации рисков крайне важ-
но оперативно реагировать на все про-
исходящие в туристской логистике 
изменения. После событий февраля 
2022 года логистика в России и устояв-
шиеся цепочки фактически оказались 
уничтоженными. Однако в настоящее 
время происходит процесс формиро-
вания совершенно новой для страны 
логистической системы. Ее опора на 
межгосударственное сотрудничество 
членов БРИКС в торговой, финансо-
вой и инвестиционной отраслях, а так-
же в сфере туризма несомненно позво-
лит России избежать рецессии.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Гвозденко А.А. Логистика в туризме: учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2004. 270 
с.

2. Левинский А. Простой на 50 миллиардов: что может спасти от краха чартерные ави-
акомпании. Форбс, 2020. URL: https://www.forbes.ru/biznes/404643-prostoy-na-50-milliardov-
chto-mozhet-spasti-ot-kraha-charternye-aviakompanii/ (дата обращения: 13.02.2023).

3. Логистические критерии рационального выбора туристских дестинаций. Cable News 
Network, 2021. URL: https://edition.cnn.com/travel/article/international-travelers-concerned-
safety/index.html (дата обращения: 11.03.2023).

4. Михайлов А. Уровень цифровизации туристического рынка остается низким // Россий-
ская газета – Спецвыпуск: Инвестиции. 2022. № 126 (8774). 

5. Панина Е. БРИКС обошёл G7 по доле в мировом ВВП. URL: https://russtrat.ru/aktualno/11-
mart-2023-1510-11761 (дата обращения: 11.03.2023).

6. Перечнева И. Поворот на Восток. URL: https://expert.ru/ural/2022/48/povorot-na-vostok/ 
(дата обращения: 13.02.2023).

7. Тихонов Я.С. Анализ логистических проблем развития туризма в Российской Федерации // 
Молодой ученый. 2016. № 13.1 (117.1). С. 121–124.

https://www.forbes.ru/biznes/404643-prostoy-na-50-milliardov-chto-mozhet-spasti-ot-kraha-charternye-aviakompanii/
https://www.forbes.ru/biznes/404643-prostoy-na-50-milliardov-chto-mozhet-spasti-ot-kraha-charternye-aviakompanii/
https://expert.ru/ural/2022/48/povorot-na-vostok/


СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Азарова С.П. – канд. экон. наук, доцент, доцент Департамента логистики и марке-
тинга Факультета экономики и бизнеса ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», SAzarova@fa.ru
Арсений Р.М. – канд. пед. наук, и.о. заведующего кафедрой туризма и гостиничного 
дела РМАТ, arseniy-roman@mail.ru
Афанасьева Е.В. – студентка 2-го курса магистратуры факультета международ-
ных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, 
Elena_2.88@mail.ru
Безносюк Е.В. – канд. пед. наук, доцент кафедры начального, дошкольного и психо-
лого-педагогического образования Евпаторийского института социальных наук (фи-
лиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», katti.
ya@mail.ru
Борисова А.С. – аспирант РМАТ (науч. руководитель – В.А. Кальней, д-р пед. наук, 
профессор), annabraid@gmail.com
Горбачев Ф.А. – аспирант РМАТ (науч. руководитель – Н.Н. Лагусева, д-р пед. наук, 
профессор), laguseva@rmat.ru
Зорин И.В. – д-р пед. наук, профессор, профессор РМАТ, president-rmat@yandex.ru
Иванова Н.В. – канд. экон. наук, доцент, Автономное образовательное учреждение 
высшего образования Ленинградской области «Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий» (АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ), natalya_ivanova19@mail.ru
Ильюк В.В. – канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и экономики РМАТ, Svk-
director@yandex.ru 
Ищенко В.М. – д-р техн. наук, профессор, первый заместитель директора Московского 
филиала РМАТ, ivm58@mail.ru
Кузнецов О.А. – д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры менеджмента и эко-
номики РМАТ, cuzneczo.oleg2014@yandex.ru
Лагусева Н.Н. – д-р пед. наук, профессор, проректор по научной и инновационной 
деятельности РМАТ, laguseva@rmat.ru
Лесин С.М. – канд. пед. наук, доцент, ГАОУ ВО «Московский городской педагогиче-
ский университет», smlesin@gmail.com 
Ляукина Г.А. – канд. пед. наук, старший преподаватель кафедры истории и педаго-
гики Казанского государственного энергетического университета, lgulnara@gmail.com
Манько Н.П. – д-р воен. наук, профессор, профессор кафедры педагогики и психоло-
гии РМАТ, mankonikp@gmail.com
Матушанский Г.У. – д-р пед. наук, профессор кафедры истории и педагогики 
Казанского государственного энергетического университета, grigmat@bk.ru
Миклушов Е.И. – аспирант РМАТ (науч. руководитель – Р.М. Арсений, канд. пед. 
наук), allrass8915@gmail.com
Минаев Д.С. – аспирант РМАТ (науч. руководитель – И.В. Зорин, д-р пед. наук, про-
фессор), mindofficial@mail.ru
Мудрова И.О. – магистрант 2-го курса РМАТ, savinkov-psy@mail.ru



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Натальсон А.В. – старший преподаватель Казанского государственного энергетиче-
ского университета, torkynova@mail.ru
Нечаев М.П. – д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры методики воспитания и 
дополнительного образования ГБОУ ВО Московской области «Академия социального 
управления», mpnechaev@mail.ru
Новак А.В. – аспирант РМАТ (науч. руководитель – Н.П. Манько, д-р воен. наук, про-
фессор), dj_meg@mail.ru
Осипова Н.И. – канд. экон. наук, доцент, Автономное образовательное учреждение 
высшего образования Ленинградской области «Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий» (АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ), nio0407@yandex.ru
Пичугин С.С. – канд. пед. наук, доцент, ГАОУ ВО «Московский городской педагогиче-
ский университет», sergey-uf@mail.ru
Рассохина Т.В. – д-р экон. наук, доцент, проректор по развитию программ магистра-
туры и аспирантуры, rassohina@gmail.com
Рубанова Н.И. – канд. экон. наук, заведующая лабораторией экономики природополь-
зования и экологии ФГБНУ «Институт природно-технических систем», lelj06@yandex.ru
Саар В.С. – канд. геогр. наук, руководитель проекта «Экософия» АНО «Россия – стра-
на возможностей», saar-vita@mail.ru
Савинков С.Н. – старший преподаватель кафедры педагогики и психологии РМАТ, 
savinkov-psy@mail.ru
Сюй Лихун – д-р филол. наук, пост-доктор иностранных языков и литературы, до-
цент Института русского языка Хэйлунцзянского университета (Харбин, Китай), 
153980880@qq.com
Торкунова Ю.В. – д-р пед. наук, доцент, заведующая кафедрой Казанского государ-
ственного энергетического университета; Казанский филиал РМАТ, torkynova@mail.ru
Трегуб И.В. – д-р экон. наук, профессор, профессор Департамента математики 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, ITregub@fa.ru
Трофимов Е.Н. – д-р полит. наук, профессор, ректор РМАТ, rector@rmat.ru
Фирсова И.А. – канд. пед. наук, д-р экон. наук, доцент, профессор Департамента ло-
гистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса ФГОБУ ВО «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации», IAFirsova@fa.ru
Фролов Г.А. – аспирант РМАТ (науч. руководитель – Т.В. Рассохина, д-р экон. наук, 
доцент), rassohina@gmail.com
Черезова Н.С. – аспирант кафедры истории и педагогики Казанского государственно-
го энергетического университета, ncherezova@list.ru
Шагаров Л.М. – канд. геогр. наук, директор по охране окружающей среды и устойчи-
вому развитию Курорта «Красная Поляна», lev049@mail.ru
Шевелёва Н.Н. – канд. пед. наук, заведующая кафедрой педагогических технологий 
непрерывного образования, ГАОУ ВО «Московский городской педагогический универ-
ситет», nnsh2009@mail.ru 
Яковлев Д.Е. – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры методики воспитания и до-
полнительного образования ГБОУ ВО Московской области «Академия социального 
управления», Jakovlev_de@asou-mo.ru

mailto:153980880@qq.com


CONTENTS

MAIN EDITOR’S PAGE 

Trofimov, E.N. Looking into the Future: Tourism and Recreation 3

ECONOMICAL SCIENCE 

Frolov, G.A. Factors of sustainable development of sanatorium-resort complex 
companies 5

Rubanova, N.I., Rassokhina, T.V., Saar, V.S., Shagarov, L.M. Problems  
of implementation of the principles of sustainable development and concepts  
of green economy in the hotel enterprises of the Russian Federations 11

Ilyyk, V.V., Kuznetsov, O.A. Improving the efficiency of logistics flow  
management 21

Afanasieva, E.V., Tregub, I.V. Economic development of Qatar and factors  
of its growth 27

Firsova, I.A., Azarova, S.P. Overview of the gamification market and its  
classification 31

PEDAGOGICAL SCIENCE 

Matushansky, G.U., Cherezova, N.S., Lyaukina, G.A. Pedagogical potential  
of online excursions as an innovative form of learning 38

Gorbachev, F.A., Laguseva, N.N. Problems of application of qualimetric  
methods in the assessment of learning outcomes 44

Nechaev, M.P., Yakovlev, D.E. Metasubject as the basis of convergent  
additional general education programs  53

Natalson, A.V., Torkunova, Yu.V. Methodological aspects of the formation  
of digital competencies of university graduates 59

Mudrova, I.O., Savinkov, S.N. The leadership style and its impact  
on the socio-psychological climate 67

Novak, A.V., Manko, N.P., Ishchenko, V.M. Assessment of the level  
of professionalism and professional competence of employees in the insurance 
industry 74



CONTENTS

Miklushov, E.I., Arseniy, R.M. Analysis of forming teenagers' interest in sports 
activities (by the example of volleyball) 81

Pichugin, S.S., Sheveleva, N.N., Lesin, S.M. Science literacy of a modern  
teacher in the conditions of implementation of the requirements  
of the updated FSES 92

Beznosyuk, E.V. Training of future teachers in the aspect of modeling  

professional situationse 98

Borisova, A.S. Updating the pedagogical approach in the light of the theory  
of generations (on the example of young employees in the hospitality industry) 104

TOURISM STUDIES 

Ivanova, N.V., Osipova, N.I. Transformation of the development of domestic  
tourism in Russia: regional aspect 116

Xu Lihong. The history of the culture of monuments in Russia and its modern  
value 121

Minaev, D.S., Zorin, I.V. The main directions of the tourist logistics formation  
for the conditions of the boundary time 133

About the authors 139

Contents 141

The order of registration and provision of articles 143



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

В редакцию предоставляются:

1. Текст статьи, включая аннотации, 
рисунки, таблицы, библиографический 
список авторов и сведения о них, под-
готовленный на компьютере и распе-
чатанный на белой бумаге формата А4 
с четким и ясным шрифтом в двух эк-
земплярах.

2. Электронный вариант статьи, под-
готовленный на IBM PC в формате 
MS Word for Windows. Для иногородних 
авторов допускается передача электрон-
ного варианта статьи по e-mail редакции.

3. Экспертное заключение, подго-
товленное доктором, или кандидатом 
наук, или специалистом в исследуемой 
об ласти.

Статья должна быть подписана все-
ми авторами.

Ориентировочный объем публика-
ции – 10 страниц.

Первая страница статьи 
оформляется следующим образом:

инициалы, фамилия автора; название 
статьи; краткая (не более 7 полных 
строк) аннотация и ключевые слова. 
Все перечисленные позиции – на 
русском и английском языках. Далее 
следует текст статьи.

Материалы статьи формируются
в текстовом редакторе MS Word 
(версий 6.0 и более поздних) и 
предоставляются в стандартном фор-
мате DOC или кросс-формате RTF.

Формат А4; размеры полей: левого, 
правого, верхнего, нижнего – по 2 см. 
Шрифт Times New Roman размером 
14 pt. Межстрочный интервал – 
полуторный (1,5).

Нумерация страниц обязательна.

Таблицы. Названия строк и столбцов 
таблицы и ее заголовок должны быть 
краткими, но без сокращений. Таблицы 
должны быть обязательно упомянуты 
в тексте.

Иллюстрации. Векторные рисунки 
представляются в формате файла WMF 
(Windows Metafile). Текст и линии на 
рисунке должны быть редактируемыми 
(текст не «в кривых»).

Полутоновые рисунки (фотографии) 
могут быть представлены в формате 
TIFF (без компрессии).

Использование MS Word не допуска-
ется.

Рисунки должны быть упомянуты 
в тексте, пронумерованы и иметь на-
звание.

Библиографический список
приводится в конце статьи и оформ-
ляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 
«Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления»; 
не должен превышать 15 названий. 
Нумерация источников в алфавитном 
порядке; ссылки даются в квадратных 
скобках.

Список авторов со сведениями о них 
оформляется отдельным файлом.

Необходимо указать: фамилию, имя, 
отчество полностью (на русском и ан-
глийском языках); ученую степень, 
ученое звание, должность; место рабо-
ты; контактный телефон, e-mail.

Для аспирантов указывается науч-
ный руководитель.

Электронная почта:  
vestnik-rmat@yandex.ru










