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Уважаемые члены редколлегии журнала «Вестник РМАТ»,  
наши постоянные авторы и читатели!

Мы вступили в знаменательный год – год 80-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. В ознаменование этого праздника редакция планирует 
публиковать воспоминания о ваших родных и близких, их друзьях – тех, кто 
прошел горнило страшной войны и кто приближал победу в тылу, а также тех, 
кто сейчас защищает страну в ходе СВО. Надеемся, вы с готовностью отклик-
нетесь на нашу инициативу.

На ваш выбор предлагаются разные варианты:
1. Короткий вариант, который включает ФИО (полностью) и фото (можно 

групповое) фронтовика / труженика тыла; кем он вам приходится; место и 
дату рождения; воинскую или гражданскую специальность, звание; годы и ме-
сто службы / работы в тылу; награды; краткое повествование в произвольной 
форме.

2. Собственные воспоминания и воспоминания членов семьи о примерах 
мужества и героизма, трогательные и лиричные эпизоды о фронтовых/рабо-
чих буднях, выдержки из писем с фронта, эссе, интервью. 

Мы ждем от вас яркие и проникновенные рассказы о подвигах, чувствах и 
судьбах членов вашей семьи и семей ваших друзей, оставивших свой след в 
самой кровопролитной войне.

С уважением, 
редакция журнала «Вестник РМАТ»

К 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 



УДК 338.48

Е.Н. ТРОФИМОВ

ТУРИЗМ-2025:  
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, КАДРЫ

Проводится анализ текущего состояния, проблем и перспектив развития российской 
туриндустрии и туризма, и в частности внутреннего туризма. Показано, что разви-
тие рынка туризма будет определять потребности в специалистах. Анализируются 
проблемы коллективных средств размещения, качества сервиса и расширения спектра 
туруслуг. В связи с дефицитом кадров в сфере туризма Российская международная ака-
демия туризма предлагает инновационные направления обучения и подготовки специ-
алистов для туристской отрасли.
Ключевые слова: внутренний туризм, туристский рынок, сфера туризма, средства раз-
мещения, транспортное обслуживание, расширение спектра туруслуг, туристские кадры, 
подготовка специалистов, госпрограмма развития туризма

The current state, problems and development prospects of the Russian tourism industry and 
tourism, and in particular domestic tourism, are analyzed. It is shown that the development of 
the tourism market will determine the need for specialists. The problems of collective accommo-
dation facilities, quality of service and expansion of the range of tourism services are analyzed. 
Due to the shortage of personnel in the tourism sector, the Russian International Academy of 
Tourism offers innovative areas of education and training of specialists for the tourism industry.
Keywords: domestic tourism, tourism market, tourism sector, accommodation facilities, transport 
services, expansion of the range of tourism services, tourism personnel, training of specialists, 
state program for tourism development

1По завершении 2024 года российская 
туриндустрия, российский туризм под-
водят свои итоги, чтобы взглянуть в бу-
дущее, скорректировать цели и задачи 
и, очевидно, поработать над ошибками. 
Если обратиться к статистике, то она в 
целом радует, но при этом есть и опре-
деленно настораживающие моменты.

Главный и очевидный показатель – 
это рост внутреннего туризма. По 
данным Росстата, внутренний турпо-
ток (число граждан России, выезжав-
ших за пределы своего региона) за 
первое полугодие 2024 года был бли-
зок к 39 млн человек, но вот санатор-
но-курортным лечением и отдыхом 
было охвачено лишь около 3 млн че-

© Трофимов Е.Н., 2025

ловек. Также было отмечено увеличе-
ние числа мест коллективного разме-
щения по стране за последние 10 лет 
в 2 раза – оно составило 31,5 тыс. 
единиц. Это больше, чем в Турции, 
но меньше, чем в Италии. Минэко-
номразвития сообщило о выделении 
в 2024 году 43 млрд руб. на развитие 
туризма и его инфраструктуры, но 
только 6,2 млрд руб. из них будут на-
правлены российским регионам в ка-
честве субсидий в сфере туризма.

«В целом по итогам прошлого года 
предварительно количество турпоез-
док составит около 92 млн и станет ре-
кордным за всю историю статистиче-
ских наблюдений», – заявил вице-пре-
мьер Российской Федерации Д. Чер-
нышенко [1]. 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
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На что необходимо обратить внима-
ние. Доля туризма в мировом ВВП в 
2023 году превысила 11 трлн долл., это 
немного больше 9% от мирового ВВП, 
тогда как в России она никак не может 
преодолеть отметку в 3%. К тому же на 
80 тыс. человек уменьшилась доля рос-
сиян, непосредственно работающих в 
сфере туризма, – до 1,08 млн человек.

Очевидно, туристский рынок нуж-
дается в реструктуризации. Развитие 
рынка туризма и будет определять 
потребности в специалистах. Приня-
тый национальный проект «Туризм и 
индустрия гостеприимства» [2] ста-
вит правильные задачи в плане раз-
вития инфраструктуры, повышения 
доступности туризма, управляемости 
туристской сферой и предусматрива-
ет увеличение числа специалистов как 
минимум в 2 раза. Но каких именно 
кадров – не раскрывает. Поэтому учеб-
ным заведениям, работающим в этой 
сфере, включая РМАТ, приходится са-
мим выбирать парадигмы своего раз-
вития и направления образовательных 
программ. 

Без коллективных средств разме-
щения, а именно гостиниц, туризму 
не развиться, их не хватает, а значит, 
и обслуживающего персонала не бу-
дет хватать. А сколько, каких и где не 
хватает? Здесь есть поле догадок. Вер-
немся к тому же Росстату. Лишь 40% 
путешествующих граждан РФ оста-
навливались в гостиницах, остальные 
или едут к родственникам, или снима-
ют жилье. 

Государство оказывает большую 
поддержку объектам туриндустрии, 
всячески стимулирует рост и развитие 
туристских компаний, которые пред-
лагают качественный продукт, ничем 
не уступающий зарубежным по серви-
су. В то же время в масштабах страны 

проблемы с качеством сервиса еще не 
решены: 55% гостиниц в России соот-
ветствуют пока лишь категории «без 
звезд» – с минимальным набором ус-
луг и комфорта. Согласно данным Ре-
естра классифицированных объектов 
туриндустрии, в России насчитывает-
ся 381 отель уровня «5 звезд» и 2243 – 
уровня «четыре звезды» [3]. Да, фун-
даментальные гостиницы возводить 
трудно, на это уйдет года три-четыре, а 
вот модульные средства размещения – 
теплые и с удобствами – строить можно 
вполне быстро и вблизи туробъектов. 
Так, например, глэмпинги как новый 
формат средств размещения показали 
невероятный рост за последние годы – 
от нуля до 500 средств размещения по 
всей стране. Для их строительства ис-
пользуются готовые сборно-разборные 
конструкции заводского производства, 
что многократно уменьшает затраты на 
строительство и, что очень важно, его 
сроки – до полугода. В Ярославской 
области, например, в рамках реализа-
ции нацпроекта открыли более 100 бы-
стровозводимых отелей.

Согласно госпрограммам, планиру-
ется к 2030 году довести число турпо-
ездок по стране до 140 млн – по одной 
на каждого жителя. Но и в этом вопро-
се есть неясности: сколько конкретно 
людей вовлечено в туризм? По опро-
сам, почти половина наших граждан 
говорит об отдыхе на даче или дома, 
кто-то совершает одну поездку в год, 
а кто-то – 10, из всего этого склады-
вается картина в 70–75 млн туристов. 
Сложно установить, сколько людей 
путешествует, а сколько – нет. Но 
если взглянуть с другого ракурса, то, 
согласно данным Высшей школы эко-
номики, средний класс России, а это 
основная масса путешествующих, со-
ставляет менее трети от населения 
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страны [4]. Увеличение его доли – это 
задача даже не столько туристской от-
расли, сколько государственная, и ле-
жит она в сфере социально-экономи-
ческой. Хотя и туризм этому в нема-
лой степени может поспособствовать. 
Тут есть и обнадеживающие индика-
торы, например, Минэкономразвития 
России дает прогноз роста ВВП стра-
ны в 3–4%, что в перспективе будет 
увеличивать долю среднего класса в 
обществе.

На данный момент задача состоит в 
увеличении числа путешествующих, 
вовлечении в туристскую активность 
новых и новых категорий граждан, что 
и составит перспективу по доведению 
доли туризма в ВВП до 5% и числа 
путешествующих до 140 млн. Важно 
увеличивать доступность туризма для 
разных категорий граждан, включая 
маломобильных, малоимущих, много-
детные семьи, шире распространять 
вычеты и кешбэки для них. И здесь, 
очевидно, следует перевести часть 
льгот для туристов на региональный и 
местный уровни.

Из положительных моментов также 
можно назвать улучшение транспорт-
ного обслуживания: прокладываются 
новые дороги, магистрали, маршру-
ты движения. Раньше чартерными 
рейсами туристов отправляли лишь 
на заграничные курорты, а уже после 
пандемии полеты осуществляются и 
по нашей стране: Байкал, Камчатка, 
Сахалин, Сочи, Хакасия, Мурманск, 
даже в Великий Устюг к Деду Морозу 
туроператоры запускают чартерные 
рейсы. Идет активное строительство 
магистралей, связывающих западные 
и восточные регионы страны. Любой 
шаг в этом направлении дает неза-
медлительную отдачу. Так, только от-
крытие международного аэропорта 

Элисты позволило Калмыкии принять 
дополнительно 13 тыс. туристов. А ме-
ханизм туристского кешбэка стимули-
ровал интерес россиян к путешествиям 
внутри России. Да и средства связи и 
коммуникаций работают практически 
всюду и даже лучше, нежели в Европе 
или Америке.

Наблюдается и процесс расшире-
ния спектра туруслуг. На фоне общего 
подъема внутреннего туризма опере-
жающими темпами развивается эко-
логический, приключенческий, га-
строномический, агро- и автотуризм. 
Расширение сферы горнолыжного ту-
ризма требует подготовки специали-
стов-аниматоров, но именно этот вид 
туризма делает его круглогодичным 
отдыхом. И познавательным, посколь-
ку к горнолыжным базам присоеди-
няются дополнительные туристские 
маршруты. 

Но по-прежнему в число задач вхо-
дит расширение географии туризма. 
Так, одним из самых востребованных 
направлений является Дагестан. По-
смотреть глубочайший в Европе Су-
лакский каньон, песчаные барханы Са-
рыкума, где снимали знаменитый ки-
нофильм «Белое солнце пустыни», оз-
накомиться с гостеприимной Махачка-
лой, посетить благоустроенный пляж 
древнего Дербента желают многие. 
Вообще интерес к Северному Кавказу 
в последние годы растет динамично. 
Вместе с тем туристы с интересом ис-
следуют Алтайский край, Республику 
Алтай, Мурманскую область, Карача-
ево-Черкесию и Карелию. В 2024 году 
туристы среди наибольших пожеланий 
назвали посещение Байкала (49%), 
Дальнего Востока (32%). Уникальные 
природные и культурные места при-
тяжения привлекают все больше вну-
тренних туристов со всей необъятной 
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страны. Но гостей надо еще и научить-
ся принимать.

В настоящее время сфера туризма 
испытывает кадровый голод. Очевид-
но, что нужны экскурсоводы и прово-
дники, линейный персонал в отелях и 
санаториях, в ресторанах и транспорт-
ных компаниях. В гостиницах не хва-
тает администраторов, поваров, барме-
нов, официантов, горничных, техниче-
ского персонала. Поэтому в Академии 
расширяется спектр образовательных 
программ: в прошлом году открыта спе-
циальность «Сервис на транспорте», 
на подходе подготовка специалистов 
для круизных компаний, аэропортов и 
авиакомпаний. Самый большой инте-
рес проявлен к специальности «Туризм 
и гостеприимство» – в 2024 году было 
набрано пять групп студентов. Созда-
ны профильные мастерские, например, 
по приему и размещению; студенты из-
учают систему бронирования, управле-
ния номерным фондом, отрабатывают 
навыки заселения и выписки гостей. 
Профессиональные компетенции фор-
мируются и в ходе практической под-
готовки. РМАТ сотрудничает с луч-
шими отелями Москвы и Подмоско-
вья, которые принимают студентов на 
производственную практику. На базе 
таких отелей проводятся и выездные 
практические занятия, позволяющие 
не только познакомиться с деятель-
ностью реального предприятия, но и 
отработать трудовые действия работ-
ников тех или иных служб отеля. На-
пример, это отель «Бенедикт» (4*) в 
Зеленограде, «ГОУ Парк» (4*) и «Арт 
Вилладж» (4*) в Химках, санаторий 
«Виктория» (3*) в Пушкинском райо-
не, отель «Метрополь» (5*) в Москве 
и др.

По данным Российского союза ту-
риндустрии (РСТ), дефицит кадров 

в сфере туризма остается на уров-
не 30–40%, чему поспособствовала 
пандемия. Непросто бывает найти 
людей, владеющих иностранными 
языками, а особенно восточными. 
Посмотрите: почти весь Московский 
вокзал в Санкт-Петербурге говорит 
на китайском языке. Китайцы едут 
туда эшелонами. А вот экскурсово-
дов-китаистов мало. Или попробуй-
те найти опытного инструктора-про-
водника, егеря для охоты и рыбалки, 
которые не только знают свое дело, 
но и умеют общаться с клиентами и 
говорить хотя бы по-английски. Вот 
и становятся возможными и необ-
ходимыми самые неожиданные на-
правления обучения и подготовки 
специалистов.

В создавшихся условиях Россий-
ская международная академия туризма 
ставит перед собой следующие ориен-
тиры:
• поддержание прямой и обратной 

связи с турбизнесом, средствами 
размещения, гостиницами и серви-
сом, поскольку именно они долж-
ны определять потребности в спе-
циалистах;

• постоянное совершенствование 
и оптимизация образовательных 
программ с учетом последних трен-
дов развития мирового и отече-
ственного туризма;

• практико-ориентированное обуче-
ние;

• нацеленность на работу с россий-
скими регионами, где туризм будет 
развиваться опережающими тем-
пами;

• развитие научной и научно-при-
кладной составляющих туризма;

• широкий обмен опытом с различ-
ными объектами туриндустрии, 
н ауки и образования.
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Таким образом, анализ и все данные 
свидетельствуют о том, что госпро-
грамму развития туризма необходимо 

в ближайшее время расширять и уточ-
нять в соответствии с возникающими 
потребностями туристской отрасли. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СНГ: 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Быстрый рост турпотока в странах СНГ сопряжен с увеличением экологических, со-
циальных и экономических рисков, снизить которые можно за счет внедрения прин-
ципов устойчивого развития в туризме. В статье показано, что в настоящее время 
практики устойчивого туризма в странах СНГ недостаточно развиты и крайне слабо 
исследованы. Одним из способов решения данной проблемы может стать сравнитель-
ное исследование (рэнкинг) устойчивости развития туризма, частично основанное на 
имеющихся методологических наработках российских авторов. 
Ключевые слова: устойчивый туризм, устойчивое развитие, страны СНГ, международное 
сотрудничество, рэнкинг

The rapid growth of tourist flow in the CIS countries is associated with increasing environmen-
tal, social and economic risks, which can be reduced by introducing the principles of sustainable 
tourism development. The article shows that currently sustainable tourism practices in the CIS 
countries are underdeveloped and extremely poorly researched. One way to solve this problem 
may be a comparative study (ranking) of the sustainability of tourism development, partly based 
on the existing methodological approaches of Russian authors.
Keywords: sustainable tourism, sustainable development, CIS countries, international coopera-
tion, ranking

1Со второй половины ХХ века многие 
страны начали активно заниматься 
продвижением своего туристского по-
тенциала и привлечением туристов со 
всего мира. Уже на рубеже ХХI века 
количество международных туристов 
составляло около 700 млн человек, а к 
2019 году оно увеличилось более чем 
вдвое и достигло порядка 1,5 млрд че-
ловек. В 2020-х годах туризм форми-
рует порядка 10% мирового валового 
продукта и 10% рабочих мест мировой 
экономики и становится стратегиче-
ским фактором экономического разви-
тия многих стран и регионов мира. 

Несмотря на пандемию COVID-19, 
которая обрушила индустрию туриз-

© Константиниди Х.А., Пахалов А.М., Остров-
ская А.А., 2025

ма и гостеприимства в 2020 году, уже 
к концу 2021 года отрасль начала де-
монстрировать восстановление, а по 
итогам 2023 года рынок международ-
ного туризма вышел на 88% от уровня 
2019 года. Так, по данным Всемирной 
туристской организации ООН, по ито-
гам 2023 года международный турист-
ский поток составил 1,3 млрд туристов, 
а доходы от международного туризма 
достигли 1,4 трлн долл. США – 93% 
к уровню 2019 года (1,5 трлн долл. 
США) [9].

В непростых условиях нарастания 
глобальных экономических, полити-
ческих, социальных и климатических 
проблем по итогам девяти месяцев 
2024 года мировой туристский сектор 
восстановился уже на 98% к уровню 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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2019 года (1,1 млрд туристов). По про-
гнозам Всемирной туристской орга-
низации, по итогам 2024 года между-
народный туристский рынок должен 
полностью восстановиться [4].

Ретроспективный анализ развития 
международного туризма демонстри-
рует положительный эффект для ин-
дустрии туризма и гостеприимства в 
частности, а также для мировой эко-
номики в целом. Туризм становится не 
просто отдельным сектором экономи-
ки, а драйвером социально-экономиче-
ского развития территорий, оказывает 
стимулирующее воздействие на целый 
ряд смежных отраслей.

Однако у туризма, как и у медали, 
есть две стороны: помимо положи-
тельного социально-экономического 
эффекта, появляются экологические и 
социально-культурные риски в резуль-
тате неравномерного распределения 
туристских потоков и концентрации 
туристов на отдельных территориях 
(превышение рекреационной емкости 
данной территории и предельной ан-
тропогенной нагрузки). Речь идет о 
так называемом «сверхтуризме» или 
«овертуризме», когда туристский по-
ток превышает пропускную способ-
ность дестинации [13].

Сверхтуризм формирует существен-
ные риски для экологического и со-
циального благополучия местных жи-
телей, риски для сохранения истори-
ко-культурного наследия. Негативные 
воздействия на окружающую среду, 
культурное наследие и местные сооб-
щества в результате необоснованного 
роста и развития туризма могут быть 
необратимыми. В связи с этим важное 
значение приобретает взвешенная на-
циональная политика развития туриз-
ма, опирающаяся на стандарты и луч-
шие практики устойчивого развития 

и ориентированная на планирование 
туристских потоков исходя из емкости 
территорий и круглогодичную загруз-
ку туристских дестинаций.

Если рассматривать ситуацию на 
рынке туризма в России, то, несмотря 
на глобальную турбулентность в меж-
дународных отношениях, индустрия 
туризма и гостеприимства в стране ак-
тивно развивается и растет. Начиная с 
2021 года темпы прироста инвестиций 
в основной капитал в туриндустрии 
превышают темпы прироста инвести-
ций в целом по национальной эконо-
мике. В сопоставимых ценах в 2021 
году прирост инвестиций в туризме со-
ставил 13,8%, в 2022-м – около 10,0%, а 
в 2023 году – уже 14,2%.

Общий объем туристской отрасли 
в денежном выражении, включая вну-
тренний, въездной и выездной туризм, 
составляет в России около 4 трлн ру-
блей, ежегодный прирост инвестиций 
в отрасль – 12–15%. Внешние ограни-
чения стали дополнительным драй-
вером развития внутреннего туризма. 
Въездной туризм также развивается 
и демонстрирует рост. В 2024 году 
въездной турпоток в Россию составил 
1,57 млн человек (что в 2,3 раза выше 
относительно 2023 года) [2]. 

Развитие туризма в России опережа-
ет общемировые показатели, и туризм 
становится реальным драйвером соци-
ально-экономического развития рос-
сийских регионов, мультипликатором 
для таких отраслей, как строительство, 
транспорт, связь, производство обору-
дования и товаров для туризма, тор-
говля, общественное питание, сельское 
хозяйство, агропромышленный ком-
плекс. С учетом динамики развития 
туризма в России и масштабов стро-
ительства туристской инфраструкту-
ры концепция устойчивого развития 
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– уже не просто модный тренд, она 
должна стать неотъемлемой частью 
развития туриндустрии. В последние 
годы в России накоплен практический 
опыт устойчивого развития туризма на 
национальном, региональном и корпо-
ративном уровнях [5].

Вместе с тем в условиях глобальных 
преобразований в международных эко-
номических отношениях усиливается 
роль международной туристской инте-
грации в пространстве СНГ. Хотя стра-
ны СНГ не входят в число глобальных 
лидеров по въездному турпотоку, в 
большинстве из них фиксируется су-
щественный прирост числа приезжа-
ющих туристов (табл. 1). Кроме того, 

в странах Содружества в последние 
годы фиксируется увеличение интен-
сивности внутреннего туризма. И хотя 
активный рост внутреннего турпотока 
обсуждается чаще всего в отношении 
России [3] и ассоциируется с геополи-
тическими, логистическими и иными 
ограничениями [21], статистические 
данные из других стран также показы-
вают рост числа внутренних турпоез-
док. В частности, годовые темпы роста 
внутреннего турпотока в Казахстане 
составляют около 10% [7], а в Армении 
оцениваются в 20% [8]. Статистиче-
ские данные также показывают интен-
сификацию турпоездок между страна-
ми СНГ [10].

Таблица 1 

Показатели интенсивности въездного туризма в странах СНГ в 2023 году [22]

Страна
Число въездных туристов, 

млн, 2023*
Прирост к 2022 году

Азербайджан 2,1 +30%
Армения 2,3 +39%
Беларусь 6,0 +12%
Казахстан 9,2 +95%
Киргизия 2,8 +50%
Молдова 0,4 +13%
Россия 0,7 +250%
Таджикистан 1,3 +20%
Туркменистан Нет данных Нет данных
Узбекистан 6,6 +25%

* Оценки въездного турпотока приводятся по данным Всемирной туристской органи-
зации и на основе официальных заявлений правительств, министерств и других органов 
власти стран СНГ. Итоговые данные за 2024 год не доступны на момент подготовки тек-
ста статьи.

С одной стороны, отмеченные выше 
тенденции роста количественных по-
казателей туризма в странах СНГ но-
сят позитивный характер и позволяют 
рассчитывать на превращение туризма 
в один из драйверов экономического 
развития стран Содружества. С дру-

гой – быстрый рост турпотока неиз-
бежно создает существенные риски для 
экологии [14] и местных сообществ, 
что особенно тревожно в условиях сла-
бых позиций стран по количественным 
показателям устойчивости туризма 
(табл. 2).
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Таблица 2 

Баллы и места стран СНГ по субиндексу устойчивости туризма и путешествий (T&T 
Sustainability) в рамках Индекса развития туризма и путешествий (Travel and Tourism 
Development Index) Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 2021 и 2024 годах* 

[22]

Страна
Значение субиндекса (баллов) 

и место среди стран мира  
в 2021 году

Значение субиндекса (баллов) 
и место среди стран мира  

в 2024 году
Азербайджан 4,34 (44-е место) 4,22 (56-е место)
Армения 4,35 (43-е место) 4,12 (68-е место)
Беларусь Нет данных Нет данных
Казахстан 4,22 (59-е место) 4,33 (40-е место)
Киргизия 3,84 (108-е место) 3,79 (102-е место)
Молдова 4,21 (62-е место) 4,02 (82-е место)
Россия Нет данных Нет данных
Таджикистан 4,33 (46-е место) 4,35 (39-е место)
Туркменистан Нет данных Нет данных
Узбекистан 4,06 (84-е место) 4,00 (85-е место)

* Беларусь, Россия и Туркменистан не включаются в расчет индекса. Если Россия до 
2019 года оценивалась экспертами ВЭФ в рамках проекта-предшественника – «Отчета 
о конкурентоспособности туризма путешествий», то Беларусь и Туркменистан не были 
представлены и в нем.

Сравнительно низкая вовлечен-
ность стран СНГ в повестку устой-
чивого туризма подтверждается и 
другими данными, например низкой 
распространенностью практик эколо-
гической и социальной ответствен-
ности в туризме и гостеприимстве. 
В частности, в половине стран СНГ 
нет ни одного объекта размещения ту-
ристов, обладающего международным 
сертификатом «Зеленый ключ», а еще 
в двух странах есть лишь по одно-
му сертифицированному отелю [15]. 
Даже Россия, являющаяся лидером 
по внедрению практик «устойчивой» 
сертификации на пространстве СНГ, 
заметно уступает по этому параметру 
не только ведущим странам Евросою-
за, но и некоторым своим партнерам 
по блоку БРИКС, таким как Бразилия 
и ЮАР.

Аналогичная ситуация наблюдается 
и с распространенностью практик не-
финансовой отчетности в туризме и 
гостеприимстве. В большинстве стран 
СНГ нет ни одного отеля или курорта, 
публикующего отчеты об устойчивом 
развитии, а во всей России такую от-
четность регулярно публикуют всего 
три организации – сочинские курор-
ты «Роза Хутор» и «Красная Поляна» 
и отели сети TASIGO. В этом аспекте 
страны СНГ существенно отстают от 
европейских стран: например, недав-
нее исследование показало, что на Ки-
пре каждый третий отель публикует 
хотя бы краткий отчет об устойчивом 
развитии [20].

В академической литературе прак-
тики устойчивого туризма стран СНГ 
также остаются недостаточно исследо-
ванными. Библиометрический обзор 
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научных статей [17], опубликованных 
за период с 1997 по 2021 год в индекси-
руемых международных журналах, об-
наружил лишь единичные публикации 
из стран СНГ (в частности, из Белару-
си и Казахстана). В то же время авторы 
обзора обнаружили сотни публикаций 
из таких стран, как США, Китай, Ис-
пания, Италия и Австралия. 

Научные исследования устойчивого 
туризма в странах СНГ носят нерегу-
лярный характер и затрагивают лишь 
отдельные аспекты темы. Например, 
российскими учеными исследованы 
аспекты стратегического планирова-
ния [6] и территориального маркетинга 
[19] в контексте устойчивого развития. 
В свою очередь, на основе данных из 
Казахстана был опубликован ряд работ 
[11], посвященных развитию туризма 
на охраняемых природных территори-
ях, а белорусские авторы рассматри-
вали проблемы устойчивого развития 
агротуризма [16]. Хотя все перечис-
ленные работы обладают несомненной 
теоретической и практической зна-
чимостью, разрозненность предметов 
исследований не позволяет составить 
комплексную картину «устойчивой» 
трансформации туризма в странах 
СНГ. При этом сравнительные меж-
страновые исследования внедрения 
принципов устойчивого развития в 
туризме на пространстве СНГ и вовсе 
отсутствуют, хотя такие исследования 
есть, например, в Евросоюзе [12].

Наконец, до настоящего времени 
принципы устойчивого развития на-
ходят весьма слабое отражение в наци-
ональных и региональных стратегиях 
развития туризма стран СНГ. В име-
ющихся документах в лучшем случае 
упоминаются экологические и соци-
альные риски, связанные с развитием 
туризма, а также обозначаются неко-

торые «устойчивые» формы туризма – 
прежде всего экотуризм. В то же самое 
время сразу в нескольких зарубежных 
странах, в частности в Индии [18], уже 
разработаны и введены в действие на-
циональные стратегии устойчивого 
развития туризма, включающие кон-
кретный перечень действий и шагов.  

Таким образом, движение к устойчи-
вому развитию туризма в странах СНГ 
осложняется сразу несколькими барье-
рами методологического характера:

1. Отсутствие научных и аналитиче-
ских исследований, проводящих срав-
нительный анализ корпоративных и 
государственных практик устойчивого 
туризма в странах СНГ.

2. Исключение ряда стран СНГ (в 
том числе Беларуси, России и Туркме-
нистана) из международных рэнкин-
гов устойчивости развития туризма в 
силу геополитических и иных причин.

3. Невозможность выявления луч-
ших практик устойчивого туризма в 
странах СНГ в силу отсутствия мето-
дик исследований и баз данных, систе-
матизирующих информацию по стра-
нам Содружества.

Проводимое в настоящее время ис-
следование по составлению «Рэнкинга 
устойчивого развития туризма СНГ» 
направлено на восполнение указан-
ного пробела путем изучения опыта 
устойчивого развития туризма в госу-
дарствах – участниках Содружества 
Независимых Государств. Важным 
шагом на пути интеграции повестки 
устойчивого развития в развитие ту-
ризма СНГ стало создание Комитета 
по устойчивому развитию туризма на 
площадке Делового центра экономиче-
ского развития СНГ [1].

Разрабатываемый в рамках указанно-
го исследования рэнкинг призван при-
влечь внимание туристского бизнеса и 
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органов государственного управления 
стран Содружества к проблемам устой-
чивого развития туризма. Для состав-
ления «Рэнкинга устойчивого развития 
туризма СНГ» требуется разработка 
методологических основ. Частично та-
кой рэнкинг может опираться на опыт 
оценки устойчивости развития туризма 
в регионах, накопленный российскими 

исследователями в последние три года. 
Однако межстрановые различия (на-
пример, в объеме и структуре доступ-
ной статистической информации по 
туриндустрии) неизбежно потребуют 
существенной адаптации используе-
мых методов. Эта доработка является 
одним из перспективных направлений 
дальнейших исследований.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья посвящена исследованию проблемы противодействия терроризму в образова-
тельных организациях СПО. Раскрыты особенности образовательной среды для ин-
формирования о причинах и последствиях терроризма, методах противодействия; 
формирования в молодежной среде неприятия насилия и экстремизма. Представлен 
анализ форм и методов антитеррористических мероприятий в организациях СПО, 
определены условия их эффективности в региональной системе СПО.
Ключевые слова: региональная система СПО, молодежная среда, терроризм, экстремизм, 
патриотизм, гражданственность, критическое мышление, манипулятивные техники

The article is devoted to the study of the problem of counteracting terrorism in educational 
organizations of secondary vocational education. The features of the educational environment 
for informing about the causes and consequences of terrorism, methods of counteraction; the 
formation of rejection of violence and extremism in the youth environment are revealed. An 
analysis of the forms and methods of anti-terrorist measures in secondary vocational education 
organizations is presented, the conditions for their effectiveness in the regional system of sec-
ondary vocational education are determined.
Keywords: regional system of secondary vocational education, youth environment, terrorism, ex-
tremism, patriotism, citizenship, critical thinking, manipulative techniques

Введение 

1Ряд глобальных и региональных вызо-
вов обусловливают наличие террори-
стических угроз в современном мире 
[1]. Идет активная идеологическая 
обработка молодежи, всего населения 
страны, приезжих мигрантов для вер-
бовки новых преступников и оправда-
ния террористической деятельности. 
Через интернет и социальные сети 
распространяются радикальные идеи, 
представляющие угрозу для безопас-
ности общества, нарушающие права и 

© Ряхимова Е.Г., Пряничникова О.Н., Ши-
шов С.Е., 2025

свободы граждан, подрывающие осно-
вы конституционного строя. Поэтому 
противодействие идеологии террориз-
ма является важным приоритетом и 
государственной политики РФ, и де-
ятельности образовательных органи-
заций.

Противодействие терроризму – про-
блема многоаспектная. Она должна 
опираться на комплексный подход, 
включать идеологические, полити-
ческие, правовые, силовые и соци-
ально-экономические меры. Террор 
вызывает страх и панику, подрывает 
доверие к институтам государства; 
разрушает инфраструктуру, снижает 
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инвестиционную привлекательность, 
увеличивает экономические затраты 
на обеспечение безопасности; являет-
ся препятствием для международного 
партнерства; подрывает гуманистиче-
ские ценности, проповедует насилие и 
нетерпимость, отрицает ценность че-
ловеческой жизни, разрушает основы 
гражданского общества.

Ключевую роль в формировании 
антитеррористического сознания мо-
лодежи играют образовательные ор-
ганизации (ОО), в том числе и орга-
низации среднего профессионального 
образования (СПО). Молодые люди 
наиболее активно формируют свои 
ценностные ориентации, гражданскую 
позицию именно в период обучения. 
Образовательная среда предоставляет 
уникальные возможности для инфор-
мирования о причинах и последствиях 
терроризма, методах противодействия 
ему; для формирования в молодежной 
среде неприятия насилия и экстре-
мизма, уважения к свободам человека, 
патриотизма, гражданственности; для 
развития критического мышления, 
навыков распознавания манипуля-
тивных техник, используемых идеоло-
гами терроризма; для социализации, 
опирающейся на неприятие идеологии 
терроризма и способствующей фор-
мированию активной гражданской по-
зиции.

Региональные особенности системы 
СПО состоят в следующем: развет-
вленность (большое количество ОО 
СПО расположены в различных муни-
ципальных округах, поэтому необхо-
дима координация и систематизации 
работы); высокая дифференциация 
контингента обучающихся (разные 
социальные группы по уровню обра-
зования, жизненному опыту, поэтому 
предпочтителен дифференцирован-

ный подход к профилактической рабо-
те); близость к столице (как следствие, 
повышенный уровень миграции, раз-
личные этнические и религиозные 
группы, поэтому есть дополнитель-
ные риски распространения экстре-
мистских и террористических идей); в 
большинстве организаций СПО разви-
та современная информационно-циф-
ровая инфраструктура, что позволяет 
использовать различные формы и ме-
тоды работы по противодействию иде-
ологии терроризма.

При этом требуется постоянно кон-
тролировать и оценивать эффектив-
ность реализации мероприятий по 
противодействию идеологии терро-
ризма, чтобы выявлять сильные и сла-
бые стороны реализуемых программ, 
форм и методов профилактической 
работы; оперативно корректировать 
работу с учетом динамики выявляе-
мых проблем; оценивать, насколько 
эффективно тратятся финансовые, ма-
териальные и кадровые ресурсы для 
противодействия идеологии террориз-
ма; выявлять динамику знаний, убеж-
дений и поведенческих установок об-
учающихся; формулировать рекомен-
дации по профилактике терроризма в 
организациях СПО [3].

Все это определяет актуальность за-
явленной тематики. 

Таким образом, мониторинг реализа-
ции мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма является необ-
ходимым инструментом для повыше-
ния эффективности воспитательной 
работы, направленной на обеспечение 
безопасности образовательной среды 
и формирование у молодежи стойкого 
неприятия экстремизма и терроризма. 
Проблема исследования определяется 
ростом востребованности повышения 
эффективности профилактических 
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мероприятий и недостаточным уров-
нем оптимизации и системности меро-
приятий по противодействию терро-
ризму в организациях СПО [2].

Методология и методы. Цель иссле-
дования формулировалась как оценка 
эффективности мероприятий по про-
тиводействию идеологии терроризма в 
воспитательной работе в организациях 
СПО региона. Задачи: провести анализ 
реализуемых в организациях СПО ме-
роприятий; оценить результаты мони-
торинга и выявить проблемные зоны; 
сформулировать рекомендации по по-
вышению качества антитеррористиче-
ской работы в организациях СПО [6].

Использованные методы исследова-
ния: изучение нормативно-правовой 
базы, программ и планов мероприятий 
в организациях СПО; анкетирование 
студентов и педагогического персона-
ла, интервью с руководителями обра-
зовательных организаций; участие в 
антитеррористических мероприятиях 
(тренировки, семинары, лекции); ста-
тистический анализ путем обработки 
данных анкетирования и интервью.

Результаты исследования  
и их обсуждение

К памятным датам (23 февраля – День 
защитника Отечества, 3 сентября – 
День солидарности в борьбе с терро-
ризмом, 9 декабря – День Героев От-
ечества) в целях формирования анти-
террористических воззрений проведе-
ны акции «Парта героя», организовано 
освещение мероприятий в СМИ, ин-
тернете. Сотрудники правоохрани-
тельных органов и военнослужащие 
приглашены на мероприятия. Среди 
проведенных мероприятий особо от-
мечены обучающимися как наиболее 
памятные и значимые «Уроки муже-

ства», Дни солидарности в борьбе с 
терроризмом (митинги, акции памя-
ти), диспут «Вместе против террориз-
ма», профилактическая беседа «Вме-
сте против террора и экстремизма».

В общественно политические, вос-
питательные мероприятия включена 
антитеррористическая тематика для 
создания условий по привитию моло-
дежи неприятия идеологии террориз-
ма: беседа «Православие и отечествен-
ная культура», Вахты Памяти, «Уроки 
мужества».

К проведению привлечены лидеры 
общественного мнения, общественные 
деятели. Количество участников дан-
ных мероприятий – 29 911 чел. Коли-
чество обучающихся, охваченных дан-
ными мероприятиями, – 30 437 чел. 
Количество лидеров, представителей 
традиционных религий, участвующих 
в мероприятиях, – 162 чел.

При реализации образовательных 
программ проведены профилактиче-
ские мероприятия. 

Тематика и формы профилактиче-
ских мероприятий, где проводилось 
разъяснение преступлений террори-
стических, украинских национали-
стических и неонацистских организа-
ций: лекция-беседа по профилактике 
и разъяснению преступной сущности 
террористических, украинских нацио-
налистических и неонацистских орга-
низаций; Международный день памя-
ти жертв фашизма; беседы о деятель-
ности правоохранительных органов; 
тематические кинопоказы. Наиболь-
шее количество мероприятий прихо-
дится на классные часы, тематические 
и профилактические беседы, встречи 
со специалистами специальных служб 
и ведомств.

Для формирования антитеррори-
стического мировоззрения, традици-
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онных духовно-нравственных россий-
ских ценностей организована работа по 
привлечению обучающихся к деятель-
ности общественных волонтерских, 
военно-патриотических организаций, 
молодежных и детских объединений.

Среди указанных мероприятий – во-
лонтерская деятельность, привлечение 
студентов к деятельности обществен-
ных организаций, военно-патриотиче-
ских клубов, спортивных клубов, до-
полнительного образования (кружков, 
клубов, секций), оказание гуманитар-
ной помощи. 

С участием представителей обще-
ственных и религиозных организа-
ций, психологов, студенческих струк-
тур самоуправления организовано 
проведение мероприятий по разъяс-
нению традиционных духовно-нрав-
ственных российских ценностей и от-
ветственности за участие в террори-
стических организациях, разжигание 
национальной и религиозной розни, а 
также о правилах поведения в россий-
ском обществе.

Обеспечивается распространение на 
сайтах всех ПОО в интернете, в груп-
пах в соцсетях, в родительских чатах и 
чатах групп материалов, нацеленных 
на формирование антитеррористиче-
ского мировоззрения (игровые и не-
игровые фильмы, теле-, радиопереда-
чи, буклеты, театральные постановки, 
печатные издания). 

Материалы для обучающихся и ро-
дителей, нацеленные на формирова-
ние антитеррористического мировоз-
зрения:
• памятка о деструктивных моло-

дежных группах, памятка по про-
тиводействию терроризму;

• интернет-информирование о без-
опасности в Сети: «Наша безопас-

ность», «Профилактика дистанци-
онного мошенничества»;

• буклеты, нацеленные на формиро-
вание у населения антитеррори-
стического мировоззрения;

• памятки для родителей по мерам 
безопасности детей на улице и в 
быту;

• подготовленный Главным управле-
нием по противодействию экстре-
мизму МВД России видеоролик 
«Радикализм, экстремизм, терро-
ризм»;

• памятки-рекомендации для сту-
дентов и их родителей.

Созданы и функционируют в музеях 
ПОО выставочные экспозиции, посвя-
щенные землякам, которые проявили 
героизм, мужество, активную граж-
данскую позицию в противостоянии с 
международными террористическими 
организациями, проводятся торже-
ственные открытия памятных досок.

Организована работа по профи-
лактике с использованием цифровых 
платформ, предусматривающих инди-
видуальное сопровождение студентов, 
подверженных влиянию террористи-
ческой и иной деструктивной идео-
логии, требующих дополнительного 
внимания и нуждающихся в социаль-
но-психологической поддержке. 

Цифровые материалы, предусма-
тривающие индивидуальное сопрово-
ждение, применяемые в ПОО: учебно-
методические материалы Националь-
ного антитеррористического комитета, 
«Навигатор профилактики девиант-
ного поведения», Агентство стратеги-
ческих инициатив «Образовательная 
платформа».

В рамках исследования выявле-
ны следующие проблемы: временами 
встречается формализация меропри-
ятий с недостаточным вовлечением 
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студентов; квалификация педагоги-
ческого персонала требует развития и 
поддержки в вопросах антитеррори-
стической профилактики; зачастую 
отсутствует системный подход к мони-
торингу эффективности мероприятий; 
слабая активность студентов в рамках 
их участия в антитеррористических 
мероприятиях; слабо представлены 
партнерские отношения с правоохра-
нительными органами и общественны-
ми организациями; уровень информи-
рованности студентов о террористиче-
ской угрозе оставляет желать лучше-
го [5].

Сформированы рекомендации по 
повышению качества антитеррористи-
ческой работы в организациях СПО:
• целесообразна разработка для всех 

организаций СПО региональной 
системы образования типовой ме-
тодики проведения антитеррори-
стических мероприятий;

• необходима организация регуляр-
ных курсов повышения квалифи-
кации по вопросам антитеррори-
стической профилактики для руко-
водителей и педагогических работ-
ников;

• следует активизировать вовлече-
ние студентов в волонтерские дви-
жения и антитеррористическую 
работу через студенческие органи-
зации;

• для проведения совместных меро-
приятий необходимо расширение 
партнерского взаимодействия с 
правоохранительными органами и 
общественными организациями;

• целесообразно с использованием 
социологических и статистических 
методов внедрение системы регу-
лярного мониторинга эффектив-
ности антитеррористических меро-
приятий;

• полезным представляется проведе-
ние межрегиональных исследова-
ний для выявления общих и реги-
ональных особенностей;

• нужна финансовая поддержка об-
разовательных мероприятий и про-
грамм, направленных на развитие 
антитеррористического сознания в 
студенческой среде;

• для мониторинга и оценки эффек-
тивности антитеррористических 
мероприятий целесообразно ис-
пользование цифровых платформ в 
образовательных организациях.

Выводы

В зависимости от организационных 
особенностей конкретного учрежде-
ния варьируется уровень вовлечен-
ности участников образовательного 
процесса. Более высокий уровень во-
влеченности наблюдается там, где ад-
министрация активно взаимодейству-
ет с правоохранительными органами, 
общественными организациями, орга-
нами государственной власти. Поэто-
му необходимо усилить координацию 
и поддержку со стороны региональных 
органов управления образованием и 
местных органов власти [5].

Зачастую отсутствует четкая систе-
ма мониторинга результатов эффек-
тивности реализуемых мероприятий 
[4]. Не проводится на регулярной осно-
ве анализ осведомленности студентов 
о рисках, связанных с терроризмом, о 
готовности противостоять экстремист-
ским влияниям. Повышению качества 
реализации антитеррористических ме-
роприятий могло бы способствовать 
введение стандартизированных мето-
дов оценки, включая анкетирование, 
тестирование и анализ поведенческих 
реакций.



21ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

В ходе исследования были выявлены 
ключевые проблемы, препятствующие 
противодействию идеологии террориз-
ма. К ним относятся: недостаточное 
финансирование образовательных ме-
роприятий и программ; недостаточный 
уровень квалификации педагогическо-
го состава; отсутствие единых мето-
дических рекомендаций; сложности в 
организации взаимодействия с право-
охранительными органами.

Перспективы для дальнейших науч-
ных изысканий: целесообразно прове-
сти сравнительный межрегиональный 
анализ эффективности антитерро-

ристических мероприятий в органи-
зациях СПО и влияния социальных, 
экономических, культурных факторов 
на восприятие идеологии терроризма. 
Кроме того, интересной представля-
ется разработка цифровых образова-
тельных технологий, способствующих 
повышению устойчивости молодежи к 
экстремистской пропаганде.

Полученные результаты могут быть 
использованы для разработки новых 
подходов к профилактике экстремиз-
ма в молодежной среде, а также для 
оптимизации образовательной поли-
тики.
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Л.М. ФИКИЕВА

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 
КОЛЛЕДЖА С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Рассматривается процесс эстетического воспитания студентов, основанный на ис-
пользовании комплекса современных педагогических процессов, способствующих успеш-
ному достижению поставленной образовательной цели за счет целенаправленного 
воздействия на учащихся и вовлечения их в активную деятельность. Обозначена зна-
чимость современных педагогических технологий как одного из эффективных инстру-
ментов, оказывающих положительное влияние на эстетическое воспитание студен-
тов в период их обучения. Проанализированы особенности эстетического воспитания 
будущих специалистов в области дизайна на факультете среднего профессионального 
образования и его ценность для профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: современные педагогические технологии, среднее профессиональное об-
разование, студенты, эстетическое воспитание, образовательная среда

The article considers the process of aesthetic education of students based on the use of a set 
of modern pedagogical processes that contribute to the successful achievement of the educa-
tional goal through targeted influence on students and their involvement in the activities. The 
importance of modern pedagogical technologies as one of the effective tools that have a positive 
impact on the aesthetic education of students during their studies is indicated. The features of 
aesthetic education of future specialists in the field of design at the faculty of secondary voca-
tional education and its value for professional activity are analyzed.
Keywords: modern pedagogical technologies, secondary vocational education, students, aesthetic 
education, educational environment

1Для студентов, выбирающих творче-
ские специальности, одной из кото-
рых является дизайн, приоритетным 
с точки зрения значимости для буду-
щей профессиональной деятельности, 
наравне с компетенциями и опытом, 
является эстетическое воспитание. 
В современных реалиях государство и 
общество все больше нуждаются в ду-
ховно развитых личностях, именно для 
достижения этой цели в процесс обуче-
ния и воспитания подрастающего по-
коления было включено эстетическое 
воспитание, ставшее обязательным 
компонентом всесторонне развитой 
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личности, способной быстро адапти-
роваться в постоянно изменяющихся 
условиях. Профессиональное станов-
ление является задачей, возложенной 
на высшую школу, ее основная задача 
сводится к подготовке специалистов, 
обладающих необходимыми знаниями, 
умениями и навыками, позволяющими 
эффективно выполнять поставленные 
профессиональные задачи. Это акту-
ально для всех направлений деятельно-
сти, дизайн не является исключением. 
Но помимо формирования базы зна-
ний, практических умений и навыков, 
особое внимание в процессе обучения 
студентов, выбравших направление 
«Дизайн», уделяется их эстетическому
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воспитанию, представляющему цен-
ность для будущей профессиональной 
деятельности. 

Эстетическое воспитание – это ком-
плексный процесс, в ходе которого 
применяются различные педагогиче-
ские технологии, призванные сфор-
мировать оптимальные условия для 
успешного достижения намеченной 
образовательной цели в процессе об-
учения будущих дизайнеров. На фа-
культете среднего профессионального 
образования, входящем в структуру 
Российской международной академии 
туризма, эстетическое воспитание сту-
дентов осуществляется посредством 
применения широкого перечня педа-
гогических технологий, каждая из ко-
торых оказывает положительное вли-
яние на формирование у дизайнеров 
представления об эстетическом вос-
приятии, чувств и представлений, спо-
собностей к реализации творческой и 
созидательной деятельности в выбран-
ном направлении – дизайне. 

Сегодня высшие учебные заведения 
ориентированы на становление ду-
ховного облика наиболее образован-
ных его членов, способных не только 
развивать избранные сферы деятель-
ности, но и руководить прогрессом 
самого общества. Российские вузы 
осуществляют подготовку различных 
специалистов, обеспечивают функци-
онирование и развитие науки, искус-
ства, экономики, техники, производ-
ства [4, с. 71].

Обучение будущих дизайнеров на 
факультете среднего профессиональ-
ного образования на базе Российской 
международной академии туризма – 
это длительный, сложный и комплекс-
ный процесс, предполагающий актив-
ное участие всех субъектов образова-
тельного процесса, т.е. студентов и пре-

подавателей. Результатом успешного 
освоения образовательной программы, 
разработанной для студентов, выбрав-
ших направление «Дизайн», является 
формирование у учащихся необходи-
мых компетенций, наработка опыта и, 
конечно же, эстетическое воспитание, 
являющееся для представителей твор-
чески ориентированных специально-
стей важнейшим компонентом, опре-
деляющим их эффективность в про-
фессиональной деятельности. 

Формирование личности студента-
дизайнера также представляется как 
сложный и длительный процесс, про-
текающий в течение всего периода об-
учения учащегося на факультете сред-
него профессионального образования 
в Российской международной акаде-
мии туризма. На этот процесс оказы-
вает большое влияние множество фак-
торов, объективных и субъективных, 
природных и общественных, внешних 
и внутренних. Одним из них являют-
ся педагогические технологии, при-
меняемые в ходе обучения студентов-
дизайнеров как основной инструмент, 
способствующий успешному освоению 
и закреплению знаний, умений и навы-
ков по всем дисциплинам рабочей про-
граммы, в том числе эстетическое вос-
питание субъектов образовательного 
процесса. 

Л. С. Выготский в своих трудах 
обозначил следующую позицию при-
менительно к раскрытию содержа-
тельной части понятия «личность»: 
это целостная психическая система, 
ее основной целевой задачей является 
практическое осуществление совокуп-
ности функций. Основная причина, об-
условливающая возникновение такой 
психической системы, – потребность 
в обслуживании обозначенных ранее 
функций. 
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Личность целостно воспринимает, 
осознает себя как «Я». Активизация 
творческого потенциала студентов-ди-
зайнеров представляется как сложный 
и последовательный процесс, первым 
этапом в нем является осознание, на 
первый план выдвигается создание 
«Я-концепции» творческого самораз-
вития [5, c. 49].

В процессе обучения на факультете 
среднего профессионального образо-
вания в Российской международной 
академии туризма эстетическое воспи-
тание начинается уже на первом курсе, 
первым шагом в актуализации творче-
ского потенциала и ориентации на со-
зидательную деятельность становится 
открытие собственного «Я». Это ре-
транслируется в виде самовыражения, 
когда студенты осознают потребность 
в самопознании, саморазвитии и само-
воспитании. Это формирует условия, 
способствующие раскрытию творче-
ского потенциала субъектов образова-
тельного процесса. 

Большое влияние на эффективность 
процесса оказывает применение со-
временных педагогических техноло-
гий, каждая из которых вносит вклад 
в успешное эстетическое воспитание 
будущих студентов. 

На данный момент центральное ме-
сто в контексте эстетического воспи-
тания учащихся, поступивших на фа-
культет среднего профессионального 
образования Российской международ-
ной академии туризма, занимает ис-
пользование совокупности педагоги-
ческих технологий. Также нашли свое 
применение различные методики и ме-
тоды, выступающие в качестве основы 
или дополнения к процессу обучения, 
призванному раскрыть творческий по-
тенциал, что является конечной целью 
эстетического воспитания личности 

студента, обладающей способностями, 
позволяющими осуществлять созида-
тельную и творческую деятельность, 
заключающуюся в преобразовании 
окружающей действительности [2, 
с. 90]. 

Можно выделить следующие мето-
дики, применяемые в ходе эстетиче-
ского воспитания будущих дизайнеров 
на факультете среднего профессио-
нального образования в Российской 
международной академии туризма.

Интерактивное обучение. В его 
основе лежит формирование взаимо-
действия между участниками обра-
зовательного процесса посредством 
использования современных инфор-
мационных и компьютерных техноло-
гий, обеспечивающих максимальную 
визуализацию учебного материала, что 
заметно упрощает его освоение. Рас-
сматриваемая методика эстетического 
воспитания будущих дизайнеров соз-
дает условия, приближенные с точки 
зрения своей содержательной части к 
профессиональной деятельности, что 
способствует активизации и развитию 
творческого потенциала, необходи-
мого для успешного выполнения по-
ставленных задач. Внедрение обозна-
ченной методики выдвигает на первый 
план потребность в совместном поиске 
решений определенных проблемных 
обстоятельств, моделирование ситу-
аций, характеризующихся наличием 
прямой взаимосвязи с будущей про-
фессиональной деятельностью, оценку 
выполняемых действий с точки зрения 
эффективности и результативности. 
На факультете среднего профессио-
нального образования в Российской 
международной академии туризма ин-
терактивное обучение как одна из ме-
тодик организации учебного процесса 
будущих дизайнеров применяется в 
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контексте семинарских занятий. Их 
основной целевой задачей является 
развитие у студентов самостоятельно-
сти, формирование навыков групповой 
работы, компетенций, представляю-
щих ценность для будущей професси-
ональной деятельности. Результат до-
стигается благодаря тому, что каждый 
субъект образовательного процесса 
получает возможность для проявления 
инициативы, что способствует реали-
зации собственных творческих способ-
ностей и созданию предпосылок для 
успешного осуществления созидатель-
ной деятельности.

Ситуационное обучение. Централь-
ное место в данной методике обучения 
учащихся факультета среднего профес-
сионального образования Российской 
международной академии туризма, 
выбравших направление «Дизайн», за-
нимает решение ситуационных задач, 
привязанных к будущей профессио-
нальной деятельности. Применение 
методики в образовательном процессе, 
нацеленном на эстетическое воспита-
ние учащихся, позволяет искусственно 
сформировать ситуации, имитирую-
щие процесс дизайнерской деятельно-
сти и открывающие доступ к анализу 
действий специалиста на разных эта-
пах выполнения поставленной зада-
чи. Результатом является достижение 
комплексного эффекта, затрагивающе-
го различные аспекты процесса подго-
товки специалиста в области дизайна 
и активизирующего полученные на 
лекциях знания и накопленный в ходе 
практических занятий опыт. Создают-
ся оптимальные условия, предраспола-
гающие студентов к самостоятельной 
выработке и ретрансляции творческих 
идей, что невозможно без активизации 
творческого потенциала и осуществле-
ния созидательной деятельности. На 

занятиях, где применяется методика 
ситуационного обучения, студенты 
не только развивают свой творческий 
потенциал, но и формируют навыки 
командной работы, учатся отстаивать 
свою позицию и принимать точку зре-
ния других участников группы, что 
оказывает положительное влияние на 
достижение компромисса в решении 
поставленных задач с максимальной 
эффективностью и результативностью. 
Методика ситуационного обучения, 
применяемая в работе с будущими 
дизайнерами на факультете средне-
го профессионального образования 
в Российской международной акаде-
мии туризма, способствует развитию 
оценочных и аналитических навы-
ков, закрепляет полученные знания 
на практике, учит решать задачи в ко-
манде, используя творческий подход и 
осуществляя созидательную деятель-
ность. Следствием этого является то, 
что у студентов повышается уровень 
заинтересованности в дальнейшем ос-
воении учебного материала в рамках 
освоения образовательной программы 
по выбранному направлению деятель-
ности, активизируется творческий по-
тенциал, являющийся обязательным 
компонентом для успешного осущест-
вления деятельности в области дизай-
на на профессиональном уровне.

Проблемное обучение. Суть дан-
ной методики сводится к тому, что пе-
ред студентами ставится познаватель-
ная задача, основанная на противо-
речии, и учащимся нужно решить ее. 
Для будущих дизайнеров лучше всего 
подходят творчески ориентирован-
ные задачи, связанные с их будущей 
профессиональной деятельностью. 
Применение методики оказывает по-
ложительное влияние на развитие 
различных аспектов личности студен-
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тов, представляющих ценность с точ-
ки зрения обучения и осуществления 
профессиональной деятельности в 
перспективе после освоения образо-
вательной программы на факультете 
среднего профессионального образо-
вания в Российской международной 
академии туризма. Результатом яв-
ляется развитие мышления, умение 
находить нестандартные решения 
с позиции творческого подхода, за-
крепление пройденного учебного ма-
териала с привязкой к практически 
ориентированным задачам. В контек-
сте эстетического воспитания про-
блемное обучение представляется как 
одна из самых ценных и эффективных 
методик, так как актуализирует твор-
ческий потенциал личности студента, 
что является обязательным условием 
для решения поставленной задачи. 
Используя только уже полученные 
знания, опыт и навыки, не получится 
найти оптимальное решение, требу-
ется творческий и созидательно ори-
ентированный подход, что позволяет 
добиться необходимого результата 
в решении проблемы, обозначенной 
преподавателем. 

Методы обучения, способствующие 
эстетическому воспитанию будущих 
специалистов в сфере дизайна, обуча-
ющихся на факультете среднего про-
фессионального образования в Рос-
сийской международной академии ту-
ризма: 

Метод проектов. Универсальный и 
эффективный метод, нашедший свое 
применение в процессе обучения и 
воспитания подрастающего поколе-
ния разных возрастных групп, в том 
числе студентов факультета средне-
го профессионального образования. 
Проектная деятельность носит ком-
плексный характер, в ее основе лежит 

потребность в разрешении поставлен-
ной проблемы за счет разработки про-
екта с вовлечением в этот процесс всех 
субъектов образовательного процесса. 
На первый план в рассматриваемом 
методе выходит создание условий, 
позволяющих будущим дизайнерам 
самостоятельно осуществлять проект-
ную деятельность. В ходе этого про-
цесса активизируется и развивается 
творческий и исследовательский по-
тенциал, что делает метод проектов 
особенно ценным в контексте эстети-
ческого воспитания студентов, пред-
полагающего формирование у них 
эстетических вкусов, развитие твор-
ческих способностей. В рамках раз-
работки и реализации проекта группа 
учащихся не только использует нако-
пленные знания и умения, но и руко-
водствуется творческим подходом как 
обязательной составляющей, предпо-
лагающей возможность нахождения 
оптимального способа решения обо-
значенной преподавателем проблемы.

Компьютерные технологии наш-
ли свое применение практических 
во всех сферах жизнедеятельности 
современного человека, система об-
разования также активно их внедря-
ет и использует в ходе воспитания 
и обучения подрастающего поколе-
ния. Компьютерные технологии в 
процессе эстетического воспитания 
студентов факультета среднего про-
фессионального образования в Рос-
сийской международной академии 
туризма заметно расширяют возмож-
ности преподавателя, позволяя сде-
лать образовательный процесс более 
интерактивным, интересным и визу-
ально привлекательным для целевой 
аудитории – студентов. Компьютеры, 
планшеты являются ценным инстру-
ментом в контексте эстетического вос-



27ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

питания студентов, так как позволяют 
осуществлять различные манипуля-
ции с файлами, воспроизводить их, 
изменять, создавать и удалять. Также 
с помощью компьютера можно полу-
чить доступ к интернету, организовать 
образовательный процесс в дистанци-
онном формате. Просматривая видео, 
прослушивая аудио и другие форматы 
воспроизведения информации, сту-
денты могут расширять свое представ-
ление об эстетике, активизировать и 
развивать творческий потенциал, вы-
полняя задания, приближенные к их 
будущей профессиональной деятель-
ности. Компьютерные технологии 
способствуют эстетическому воспи-
танию студентов, позволяют осущест-
влять проектирование с эстетических 
позиций, реализовывать собствен-
ные идеи, тем самым дают студентам 
возможность проявляться как твор-
ческим и креативным личностям [6, 
с. 33–38]. 

Эффективность обозначенных выше 
педагогических технологий в контексте 
эстетического воспитания студентов 
факультета среднего профессиональ-
ного образования, выбравших направ-
ление «Дизайн», подтверждается ре-
зультатами исследования, проведенно-
го по инициативе Ю.Ю. Дорофеевой. 
Основываясь на анализе полученных 
результатов, можно сделать вывод, что 
творческая активность будущих дизай-
неров повышается, если на практиче-
ских занятиях начинают применяться 
активные и интерактивные формы ор-
ганизации образовательного процесса, 
следствием этого является увеличение 
заинтересованности в дальнейшем ос-
воении выбранной профессии и погру-
жение в процесс обучения. 

Также большое влияние на эстети-
ческое воспитание студентов оказы-

вают компьютерные, информацион-
ные технологии и другие технические 
средства, расширяющие возможности 
с точки зрения организации и реали-
зации образовательного процесса, на-
правленного на творческое развитие 
субъектов. Активизации творческого 
начала способствует и применение за-
даний, дополненных множеством свя-
зей, объединяющих несколько сфер, в 
качестве примера можно рассмотреть 
компьютерную графику, мультимедиа, 
композицию, применение цветов и их 
сочетаний. В этот же перечень можно 
включить упражнения, выполнение 
которых помогает учащимся реализо-
вать свои собственные идеи с привяз-
кой к будущей профессиональной дея-
тельности в определенном проекте [1, 
с. 205].

Эстетическое воспитание учащихся 
факультета среднего профессиональ-
ного образования Российской между-
народной академии туризма осущест-
вляется не только за счет применения 
целых методик, но и отдельных мето-
дов, доказавших свою эффективность 
на практике. Среди них можно выде-
лить следующие. 

Метод case-study. Один из интерак-
тивных методов организации образо-
вательного процесса, направленный 
на эстетическое воспитание учащихся. 
Центральное место в контексте реали-
зации рассматриваемого метода зани-
мает интерактивность, предполагаю-
щая активное использование графиче-
ских элементов и иллюстрированных 
материалов. В ходе практического за-
нятия преподаватель предоставляет 
студентам возможность ознакомиться 
с учебным материалом в аудио- и виде-
оформате, что оказывает положитель-
ное влияние на развитие личности в 
разных аспектах, включая творческую 
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составляющую. Среди преимуществ 
метода case-study в процессе эстетиче-
ского воспитания будущих дизайнеров 
можно выделить создание оптималь-
ных условий для развития творческих 
навыков и умений, эффект проявляет-
ся как результат выполнения заданий, 
характеризующихся наличием прямой 
взаимосвязи с будущей профессио-
нальной деятельностью. Применение 
метода на практических занятиях спо-
собствует формированию у учащихся 
способности, позволяющей им быстро 
и эффективно осуществлять анализ 
ситуации, подбирать оптимальное 
решение, все это делается с позиции 
творческого подхода, что подчеркивает 
ценность метода case-study как компо-
нента эстетического воспитания буду-
щих дизайнеров.

Интернет-ресурсы. Интернет, как 
и компьютерные технологии, прочно 
закрепился во многих сферах деятель-
ности современного человека. Приме-
нительно к системе образования ин-
тернет используется как основа для ре-
ализации концепции дистанционного 
обучения, также обеспечивает доступ к 
образовательным ресурсам, представ-
ляющим ценность для будущих ди-
зайнеров во взаимосвязи с их профес-
сиональной деятельностью. Положи-
тельные тенденции в контексте эсте-
тического воспитания учащихся могут 
начать проявляться в том случае, если 
студент в полной мере использует об-
разовательные ресурсы, просматривая 
видео, фото и другие материалы, спо-
собствующие активизации и развитию 
его творческого потенциала. Помимо 
этого, интернет заметно упрощает про-
цесс налаживания и поддержания об-
ратной связи между субъектами обра-
зовательного процесса, позволяет вы-
страивать продуктивную коммуника-

цию, дает студенту возможность само-
стоятельно удовлетворять потребность 
в познании, получении новых знаний, 
формировании навыков и умений.

Игровой метод может эффективно 
применяться и в процессе обучения бу-
дущих дизайнеров. Его использование 
позволяет добиться полного погруже-
ния учащихся в процесс изучения но-
вого материала. Суть сводится к тому, 
что будущие дизайнеры в игровой 
форме применяют полученные зна-
ния, умения и навыки, это оказывает 
положительное влияние на их закре-
пление, также помогает накопить опыт, 
представляющий ценность в контексте 
будущей профессиональной деятель-
ности за счет погружения в ситуации, 
имитирующие реальные кейсы. Игро-
вой метод, как и метод проектов, вы-
двигает на первый план самостоятель-
ность участников. Это дает студентам 
возможность в полной мере проявить 
инициативу, активизировать и реали-
зовать свой потенциал, творчески под-
ходя к решению поставленных задач, 
используя креативность и новаторство 
как фундамент.

Искусственный интеллект. На дан-
ный момент прослеживается четкая 
тенденция к постепенному внедрению 
AI-технологий в образовательный про-
цесс. Их применение еще не является 
распространенной практикой, но по-
зволяет добиться положительных ре-
зультатов в контексте эстетического 
воспитания студентов. Учащиеся фа-
культета среднего профессионального 
образования Российской международ-
ной академии туризма используют спе-
циализированные программы и серви-
сы, позволяющие им решать несколько 
задач в процессе обучения: создание 
индивидуальной образовательной 
траектории, генерация видео, аудио и 
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материалов в других форматах, являю-
щихся воплощением творческой идеи 
студента; взаимодействовать с вирту-
альными помощниками, чтобы полу-
чать ответы на интересующие вопросы, 
характеризующиеся наличием прямой 
связи с процессом обучения или буду-
щей профессиональной деятельностью 
[3, c. 116].

Эстетическое воспитание учащихся 
факультета среднего профессиональ-
ного образования Российской между-
народной академии туризма ставит 
своей главной целью формирование и 
развитие у них высокого уровня лич-
ной эстетической культуры, активиза-
цию и развитие творческого потенциа-
ла, представляющего особую ценность 
для будущих дизайнеров. Результа-
том эстетического воспитания должно 
стать формирование и закрепление у 
будущего специалиста системы вну-
тренних эстетических качеств, моти-
вов, характеризующихся наличием 
прямой взаимосвязи с творчеством, 
проявление интереса к искусству, по-
требностям в осуществлении эстетиче-
ски ориентированной деятельности. 

Результатом эстетического воспи-
тания студентов факультета среднего 
профессионального образования, вы-
бравших направление «Дизайн», явля-
ется формирование у них совокупности 
знаний, умений, навыков, представлен-
ных в формате компетенций, позволя-
ющих использовать творческий подход 
и эстетически правильно воспринимать 
окружающую действительность, что в 
контексте будущей профессиональной 
деятельности представляется как цен-
ностное личностное образование, по-
вышающее эффективность выполнения 
поставленных задач [1, с. 159].

Таким образом, можно сделать сле-
дующие выводы:

• Эстетическое воспитание – одно из 
приоритетных направлений в про-
цессе обучения будущих дизайне-
ров, являющееся необходимой со-
ставной частью всестороннего про-
цесса развития личности учащихся, 
определяющей их эффективность в 
контексте выполнения професси-
онально ориентированных задач в 
перспективе.

• Эстетическое воспитание будущих 
дизайнеров, являющихся учащи-
мися факультета среднего про-
фессионального образования Рос-
сийской международной академии 
туризма, осуществляется посред-
ством применения педагогических 
методик и методов, позволяющих 
добиться необходимого образова-
тельного результата.

• Эстетическое воспитание высту-
пает в качестве составной части 
профессиональной культуры спе-
циалистов в сфере дизайна и опре-
деляется общим культурным уров-
нем, глубиной и новизной знаний, 
умением применять их в ходе вы-
полнения задач, способностью при-
нимать оптимальные и нестандарт-
ные решения.

• Применение совокупности со-
временных педагогических тех-
нологий в процессе обучения 
студентов факультета среднего 
профессионального образования 
оказывает положительное влия-
ние на эстетическое воспитание, 
что находит свое выражение в 
развитии творческого потенциа-
ла, ориентации на созидательную 
деятельность. Результат этого 
процесса – становление высокой 
профессиональной культуры, 
творчески самостоятельной лич-
ности. 
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Г.С. ЛАРИОНОВ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И ШВЕЙЦАРИИ

Сравниваются ступени профессионального образования, сроки обучения, соотношение 
практического и теоретического компонентов образовательных программ России и 
Швейцарии. Несмотря на различные системы образования и уровни развития туризма 
в странах, для России важно искать новые пути и возможности для совершенствова-
ния процессов подготовки кадров в данной сфере. В связи с этим опыт Швейцарии мо-
жет послужить основой для разработки соответствующих рекомендаций. Основны-
ми идеями в этом контексте являются, во-первых, увеличение времени практического 
обучения в российских учебных заведениях, что позволит выпускать специалистов с 
более высоким уровнем профессиональных навыков, а во-вторых, налаживание взаимо-
выгодного сотрудничества вузов и колледжей с туристскими предприятиями с целью 
трудоустройства выпускников.
Ключевые слова: туризм, профессиональное туристское образование, образование в Рос-
сии, образование в Швейцарии

This article compares the levels of vocational education, terms of study, the ratio of practical 
and theoretical components of educational programs in Russia and Switzerland. Despite the 
different education systems and levels of tourism development in the countries, it is important 
for Russia to look for new ways and opportunities to improve the processes of personnel train-
ing in this sphere. In this regard, the experience of Switzerland can serve as a basis for the 
development of appropriate recommendations. The main ideas in this context are as follows, 
firstly, to increase the time of practical training in Russian educational institutions, which will 
allow to train specialists with a higher level of professional skills, as well as to establish mutually 
beneficial cooperation of universities and colleges with tourism enterprises in order to employ 
graduates.
Keywords: tourism, tourism education, education in Russia, education in Switzerland

1В настоящее время туризм – одна из 
самых стремительно развивающих-
ся отраслей в мире. Высокая динами-
ка в этой сфере связана с усиленным 
ростом населения, повышением пла-
тежеспособности туристов и уровня 
экономического развития в некоторых 
странах (как, например, в Китае) и т.д. 
Также туризм привлекателен с точки 
зрения инвестиций и эффективности 
бизнеса, развития территорий, повы-
шения национального престижа и т.д.

© Ларионов Г.С., 2025

Так как туризм относится к сфере 
услуг, большую роль в этой индустрии 
играет кадровый фактор. От уровня 
профессионализма сотрудников на-
прямую зависит результат получения 
туристской услуги – удовлетворен-
ность клиента. Таким образом, в связи с 
актуальной потребностью в подготовке 
кадров в сфере туризма, а также в со-
вершенствовании системы высшего об-
разования в России важно обращаться 
к эффективному зарубежному опыту в 
данной сфере с целью поиска эффектив-
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ных методов и средств, которые могут 
быть применены в отечественной систе-
ме. Образовательные программы весь-
ма востребованы в связи с развитием 
туризма, особенно внутреннего. Реги-
оны с рекреационным потенциалом на 
данный момент нуждаются не только в 
создании туристской инфраструктуры, 
но и в специалистах с профессиональ-
ным образованием высокого уровня.

Одной из первых стран, где появи-
лось профессиональное образование в 
сфере туризма, стала Швейцария. Ее 
большой рекреационный потенциал 
(природно-климатические особенно-
сти, географическое расположение) 
способствовал привлечению туристов 
со всей Европы и из других стран. Это 
способствовало возникновению по-
требности в квалифицированных ка-
драх в сфере туризма.

В целом в Швейцарии функциони-
рует большое количество образова-

тельных организаций: 12 университе-
тов, 8 школ прикладных наук, более 
20 педагогических учебных заведений 
и около 120 колледжей [4]. Это доста-
точно высокие показатели для неболь-
шого государства.

Как туристское, так и другие направ-
ления высшего и среднего професси-
онального образования в Швейцарии 
отличаются высоким качеством. Во 
многом это связано с тем, что система 
образования тесно взаимодействует с 
производством, бизнесом и научными 
организациями. Таким образом, сту-
денты во время образовательного про-
цесса получают возможность приоб-
ретения актуальных научных знаний и 
практических навыков. Сфера туризма 
при этом не является исключением, 
профессиональное туристское обра-
зование осуществляется по такому же 
принципу, что схематично можно пред-
ставить на рис. 1.

Туристские предприятия

Научно-исследовательские организации

Высшее образование в сфере туризма

Рис. 1. Взаимосвязь высшего образования в сфере туризма с бизнесом и наукой  
в Швейцарии (сост. на основе [1–4, 7])

Швейцария на протяжении десяти-
летий считается мировым лидером в 
сфере профессионального туристско-
го образования по всем направлениям: 
туристского менеджмента, сферы го-
степриимства, общественного питания 
и т.д. Эта страна стала родиной отель-
ного менеджмента и туристских услуг, 
поэтому именно здесь сформирова-
лись устойчивые традиции, ставшие 

эталоном в сфере туризма. Крупные 
международные сети отелей при найме 
сотрудников предпочитают выпускни-
ков швейцарских образовательных ор-
ганизаций.

Первым высшим учебным заведением 
Швейцарии в сфере туризма стала Шко-
ла гостиничного менеджмента Ecole 
hoteliere de Lausanne, которая открылась 
в 1893 году [8]. В настоящий момент она 
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считается одной из самых престижных 
школ на международном рынке турист-
ского образования. Выпускники могут 
получить дипломы бакалавра, магистра, 
а также пройти различные образователь-
ные курсы – от кулинарных для поваров 
до бизнес-курсов для руководителей го-
стиничных предприятий [1].

На сегодняшний день в Швейцарии 
функционирует 25 образовательных 
организаций, осуществляющих подго-
товку студентов в сфере туризма, и все 
они являются частными. Специально-
сти, которые могут получить выпуск-
ники швейцарских образовательных 
организаций в сфере туризма, пред-
ставлены на рис. 2.

Большое внимание в образова-
тельном процессе швейцарских 
учебных заведений уделяется прак-
тической подготовке студентов. Для 
этого учебные заведения оснащены 
гостиничными номерами, кухнями, 
кафе и т.д. Студенты оттачивают на-
выки гостиничных и ресторанных 
сотрудников в реальных условиях. 
Более того, некоторые школы распо-
лагаются непосредственно в замках 
и отелях, где у них проходит практи-
ческий семестр. Как правило, учеб-
ный год в школах гостиничного ме-
неджмента представляет собой два 
семестра – теоретический и практи-
ческий [3].

Специальности в сфере высшего и среднего
профессионального туристского образования

в Швейцарии

– гостиничный менеджмент

– спортивный менеджмент

– кулинарное искусство

– ресторанный/кулинарный менеджмент

– менеджментevent-

– управление в сфере туризма

Рис. 2. Специальности, которые могут получить выпускники  
швейцарских образовательных организации в сфере туризма (сост. на основе [2–4, 7])

Также во время учебы студенты про-
ходят 1-3 стажировки в различных ре-
сторанах и отелях, при этом предпри-
ятия они выбирают самостоятельно в 
любой стране мира [4]. Несмотря на то 
что студенты могут обучаться на специ-
альности уровня топ-менеджмента, на 
стажировках они работают в качестве 
портье, горничных, официантов и т.д., 

осваивая таким образом профессию с 
наиболее низких звеньев в кадровой 
структуре туристских предприятий. 
Это позволяет будущему специалисту 
понимать в дальнейшем любые тонко-
сти работы всего персонала.

Варианты образовательных про-
грамм в сфере туризма в Швейцарии 
объединены на рис. 3.
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Варианты образовательных программ
в сфере туризма в Швейцарии

Стандартная
программа

бакалавриата

Магистерская
программа

Master degree
Postgraduate

diploma

Certificate
Diploma,

Higher Diploma

Bachelor
degree ВВА и МВА

Краткосрочные
программы. Дают
право продолжить

обучение
по программе
бакалавриата

Срок
обучения
1–1,5 года

Программа
переквалификации
по направлениям
сферы туризма

Рис. 3. Варианты образовательных программ в сфере туризма в Швейцарии  
(сост. на основе [2, 3, 7])

Таким образом, студенты могут по-
лучить различные варианты высше-
го профессионального образования в 
сфере туризма и гостеприимства.

По мнению Е.С. Сахарчук, «швей-
царская модель подготовки кадров для 
туризма характеризуется активным 
внедрением сертификации образова-
тельной деятельности и образователь-
ных программ» [7, с. 78]. 

Можно также предложить такие па-
раметры швейцарской модели профес-

сионального туристского образования, 
как взаимодействие социальных пар-
тнеров; признание и оценка квалифи-
каций; регламентация образователь-
ной деятельности в профессиональном 
туристском образовании; менеджмент 
качества; экспорт образовательных 
программ [7]. Основываясь на данных 
параметрах, взаимосвязь элементов 
системы туристского образования в 
Швейцарии можно представить следу-
ющим образом (рис. 4).

Взаимодействие социальных партнеров

Менеджмент

качества

Экспорт

образовательных

программ

Регламентация образовательной

деятельности в профессиональном

туристском образовании

Образовательные организации
Признание и оценка

квалификаций

Рис. 4. Взаимосвязь элементов системы туристского образования в Швейцарии  
(сост. на основе [2–4, 7])

Взаимодействие социальных партне-
ров. Образовательные организации ак-

тивно сотрудничают с органами власти, 
различными социальными организаци-
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ями, профсоюзами и т.д. Это способ-
ствует своевременному трудоустрой-
ству выпускников, а также обеспечению 
их социальных потребностей.

Признание и оценка квалификаций. 
В соответствии с установленной си-
стемой выпускники сдают экзамены и 
проходят другие процедуры, которые 
являются основанием для присвоения 
той или иной квалификации в сфере 
туризма.

Особенности регламентации образо-
вательной деятельности в профессио-
нальном туристском образовании. Для 
каждой ступени образования предус-
мотрена регламентация: для бакалав-
ров, магистров, курсов переподготовки 
и т.д.

Менеджмент качества. В Швей-
царии образовательная деятельность 
подлежит сертификации, таким обра-
зом, получение сертификата образо-
вательной организацией подтверждает 
соответствие необходимому уровню 
качества. 

Экспорт образовательных программ. 
Во-первых, в Швейцарии учатся сту-
денты со всего мира. Знания, получен-
ные студентами, трансформируются 
в опыт управления туризмом на раз-
личных зарубежных предприятиях. В 
то же время швейцарские образова-
тельные организации имеют филиалы 
в других странах, что расширяет воз-
можности иностранных абитуриентов 
получать знания [7, с. 227–235].

Профессиональное туристское обра-
зование в России также имеет большое 
значение. Многие территории страны 
имеют большой туристский потенци-
ал, а в последние годы потребность в 
развитии внутреннего туризма усили-
лась в связи с рядом экономических, 
социальных и внешнеполитических 
изменений. В связи с этим возрастает 

спрос на профессионально подготов-
ленные кадры в сфере туризма. 

Система образования в России име-
ет следующие ступени: дошкольное 
образование; школьное образование; 
среднее профессиональное образова-
ние и высшее профессиональное об-
разование, а также система професси-
ональной переподготовки.

Рассматривая непосредственно си-
стему туристского образования в Рос-
сии, следует выделить подготовитель-
ный уровень (довузовская подготовка, 
которую проходят учащиеся старших 
классов); среднее профессиональное 
образование (колледжи) и получение 
высшего профессионального образова-
ния в сфере туризма.

Подготовительный уровень преиму-
щественно представляет собой центры 
довузовской подготовки и профори-
ентационной работы. Так, например, 
в КемГУ в Институте профориента-
ционной работы налажено сотрудни-
чество с туристскими предприятиями 
и потенциальными работодателями. 
Здесь абитуриенты могут получить 
консультации по выбору направления 
обучения, а выпускники – по трудоу-
стройству [2, с. 119–120].

Следующий этап подготовки кадров 
в сфере туризма – это среднее профес-
сиональное образование, реализуемое в 
колледжах. Поступить в колледж мо-
гут те школьники, которые успешно 
закончили 9 или 11 классов. Выпуск-
ники колледжей по туристским обра-
зовательным программам получают 
квалификации, согласно которым по-
сле получения диплома могут работать 
в качестве обслуживающего персонала 
и специалистов среднего звена (орга-
низаторы экскурсий, агенты по бро-
нированию билетов и путевок и т.д.). 
В специализированных поисковых 
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системах было найдено 584 колледжа 
с данным направлением, которые пред-
ставлены в 243 городах России [5, 6]. В 
колледжах обучаются по следующим 
направлениям подготовки: туризм и 
гостеприимство; туризм; сервис и ту-
ризм, гостиничное дело.

На ступени высшего профессио-
нального образования могут обучаться 
как выпускники школ, закончившие 
11 классов и успешно сдавшие ЕГЭ, так 
и выпускники колледжей. Более того, 
во многих вузах открываются факуль-
теты среднего профессионального об-
разования, что позволяет осуществить 
непрерывный образовательный про-
цесс. На данный момент абитуриенты 
по туристским направлениям могут 
обучаться по программам бакалавриа-
та, специалитета и магистратуры. Ву-
зов, реализующих данные программы, 
в России более 100 [5, 6]. 

Профессиональная переподготовка 
в сфере туризма позволяет выпускни-
кам колледжей и вузов любой специ-
альности получить новую профессию. 
Основной диплом с документом о пе-
реподготовке означает, что специалист 
может заниматься профессиональной 
деятельностью в сфере туризма.

Квалификации, которые можно по-
лучить в сфере туризма в России по-
сле окончания вуза: специалист или 
бакалавр в сфере туризма, социально-
культурного сервиса, международного 
менеджмента в туризме, технологий и 
организации туроператорских и тура-
гентских услуг, а также магистр менед-
жмента по профилям: управление устой-
чивым развитием предприятий туризма 
и индустрии гостеприимства, управле-
ние проектами, бизнес-анализ в туризме, 
менеджмент туристских дестинаций. 

Особенностью российского обра-
зования в сфере туризма является 

высокий уровень академической под-
готовки, в связи с чем в учебном про-
цессе теоретические знания доминиру-
ют над практическими навыками. Как 
правило, студенты в течение учебного 
года получают только теоретические 
знания, а практику проходят в летнее 
время в течение нескольких недель. 
В сравнении со швейцарской системой 
туристского образования, в России 
практике уделяется очень мало внима-
ния. При этом, как уже было отмечено, 
в туризме очень важен практический 
опыт кадров. Другие отличия россий-
ского образования в сфере туризма от 
швейцарского представлены в таблице.

Как видно из таблицы, в России 
представлены три варианта программ 
высшего образования за счет специ-
алитета. У нас существуют лицензиро-
вание и аккредитация образовательной 
деятельности, в Швейцарии эту функ-
цию выполняет сертификация. 

Важно отметить, что в России все 
образовательные программы имеют 
более длительный срок, чем в Швейца-
рии. Отдельно стоит отметить, что так 
как в швейцарских вузах чаще всего 
50% обучения занимает практика, то 
суммарно в России студенты получают 
в несколько раз больше академических 
знаний. Это, с одной стороны, серьез-
ное преимущество, а с другой – для 
сферы туризма необходимо большее 
количество часов практики. 

Также стоит отметить, что в России 
не все вузы имеют возможность трудо-
устраивать студентов посредством нала-
женных связей с туристскими предприя-
тиями. Это приводит к тому, что большая 
доля выпускников не работает в сфере 
туризма, так как, во-первых, они не име-
ют достаточно практического опыта, что 
делает начинающего специалиста невос-
требованным на рынке труда.
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Сравнительный анализ системы туристского профессионального образования  
в Швейцарии и России

Критерий Россия Швейцария
Ступени образования Среднее профессиональное, 

высшее (специалитет, бака-
лавриат и магистратура)

Среднее профессиональное, 
высшее (бакалавриат и маги-
стратура)

Оценка качества обра-
зования

Федеральный государствен-
ный стандарт высшего об-
разования и среднего про-
фессионального образования. 
Лицензирование и аккредита-
ция образовательной деятель-
ности

Сертификация на всех сту-
пенях

Сроки обучения Специалитет – 5 лет, бакалав-
риат – 4 года; магистратура 
– 2 года

Бакалавриат – 3,5 года; маги-
стратура – 1–1,5 года

Вариативность про-
грамм

5-6 специальностей в коллед-
жах и вузах

Десятки специальностей в 
колледжах и вузах

Глубина программ Глубокое изучение общеоб-
разовательных дисциплин и 
непосредственно относящихся 
к сфере туризма

Глубокое изучение дисци-
плин, связанных с конкрет-
ной специальностью

Соотношение практи-
ческой и теоретической 
части подготовки 

Теоретическая часть преобла-
дает над практической частью

Практическая часть преоб-
ладает или равна теоретиче-
ской (в зависимости от вуза)

Взаимосвязь с турист-
скими предприятиями

Ряд вузов поддерживает связи 
с туристскими предприятиями

В ряде вузов есть собствен-
ные туристские объекты для 
практического обучения, на-
лаженные связи с туристски-
ми предприятиями 

Во-вторых, выпускники зачастую 
не имеют представления, как начать 
карьеру в сфере туризма, так как 
вузы не способствуют трудоустрой-
ству, а центры занятости не выде-
ляют данное направление как при-
оритетное, и специальных программ 
для данной категории специалистов 
не существует на данный момент. 
Опыт Швейцарии в этом контексте 
выигрывает, так как вопросу трудо-
устройства выпускников уделяется 
большее внимание.

Таким образом, для того чтобы ре-
шить кадровую проблему в сфере ту-
ризма в России, необходимо совер-
шенствовать образовательный процесс 
(уделять практической части обучения 
большее количество часов) и органи-
зовывать формы трудоустройства вы-
пускников на основе сотрудничества 
вузов и туристских предприятий. Так-
же стоит отметить, что в России есть та-
кой инструмент, как целевое обучение. 
Оно подразумевает, что поступающий 
в вуз абитуриент заключает договор 
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с предприятием, которое оплачивает 
ему обучение, а по окончании он обя-
зан отработать на данном предприятии 
установленное в договоре количество 
лет. Это решает кадровую проблему на 
предприятии, а выпускник получает 
гарантию места работы. Однако в сфе-
ре туризма этот инструмент применя-
ется редко, поэтому третья рекоменда-
ция – это расширение использования 
возможностей целевого обучения. 

Итак, в России и Швейцарии ту-
ристское образование имеет большое 
значение и для сферы туризма, и для 
образовательной системы. Несмотря 
на то что у нас в стране туризм разви-
вается по своему пути и образование 
отличается рядом особенностей, неко-
торые аспекты швейцарского опыта 
подготовки кадров могут быть по-
лезны для совершенствования данной 
сферы в России.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ КОРПОРАЦИЙ 

Рассмотрено понятие моделирования и его применение в педагогических исследовани-
ях. Проведен обзор различных типов моделей, используемых в педагогике, на основе ана-
лиза диссертационных исследований.
Ключевые слова: моделирование в педагогике, концептуальные, операционные и физические 
модели, разработка и реализация образовательных программ 

The article is devoted to the study of the concept of modeling and its application in pedagogi-
cal research. A review of various types of models used in pedagogy is conducted based on the 
analysis of thesis research.
Keywords: modeling in pedagogy, types of models: conceptual, operational and physical, develop-
ment and implementation of educational programs

1Моделирование как метод исследова-
ния приобретает все большее значение 
в педагогических науках, отражая тен-
денцию к усложнению образователь-
ных процессов и потребность в их глу-
боком и структурированном анализе. 
Современная педагогика сталкивается 
с множеством вызовов, среди которых 
необходимость адаптации к стреми-
тельно меняющимся социальным и 
технологическим условиям. В связи 
с этим моделирование позволяет ис-
следователям конструировать и анали-
зировать абстрактные представления 
образовательных процессов и систем, 
что способствует более точному пони-
манию и предсказанию их поведения в 
реальных условиях. Более того, модели 
обеспечивают возможность воспроиз-
ведения и тестирования различных пе-
дагогических стратегий, что особенно 
важно в условиях многообразия обра-
зовательных подходов.

© Смирнов Д.Ю., Кальней В.А., 2025

Однако использование моделей в 
педагогических исследованиях со-
пряжено с рядом проблем. Среди них 
выделяются сложности, связанные с 
адекватностью и точностью моделей, 
их применимостью к различным обра-
зовательным контекстам и возможно-
стью учета множества факторов, влия-
ющих на учебный процесс. Также сто-
ит отметить проблему интерпретации 
результатов, полученных с помощью 
моделей, что требует от исследовате-
лей не только глубоких знаний в обла-
сти моделирования, но и критического 
подхода к анализу данных.

Понятие «моделирование» 
в педагогических 
исследованиях

Моделирование представляет собой 
процесс создания упрощенного пред-
ставления сложных систем или про-
цессов с целью их изучения, анализа 
и прогнозирования. Этот метод широ-



40 ВЕСТНИК РМАТ № 1 • 2025

ко используется в различных науках, 
включая педагогику, где он позволяет 
исследователям конструировать аб-
страктные репрезентации образова-
тельных систем и процессов. В педаго-
гических исследованиях моделирова-
ние становится важным инструментом, 
поскольку образовательные процессы 
часто являются многослойными и ком-
плексными, что затрудняет их непо-
средственное исследование.

Интересен тот факт, что моделиро-
вание активно используется не только 
в академических исследованиях, но и в 
практике преподавания. Например, ис-
следования показывают, что использо-
вание моделей в преподавании STEM-
дисциплин (от англ. Science – наука, 
Technology – технология, Engineering – 
инженерия, Mathematics – математи-
ка) способствует улучшению учебных 
достижений учащихся, так как позво-
ляет им наглядно увидеть взаимосвязи 
между теоретическими концепциями 
и их практическими применениями. В  
контексте педагогики моделирование 
позволяет не только упростить слож-
ные образовательные процессы, но и 
развивать у студентов навыки крити-
ческого мышления и решения проблем, 
что особенно важно в условиях совре-
менных образовательных стандартов.

Особенности применения 
моделирования в педагогике

Применение моделирования в педа-
гогических исследованиях обладает 
рядом особенностей, связанных с уни-
кальной природой образовательных 
процессов. В отличие от естественных 
наук, где модели часто имеют строго 
математический или физический ха-
рактер, педагогические модели вклю-
чают в себя элементы субъективного 

анализа, основанные на человеческих 
взаимодействиях и социальной дина-
мике. Это требует от исследователей 
особого подхода к разработке моделей, 
где учитываются как количественные, 
так и качественные параметры.

Моделирование в педагогике по-
зволяет исследователям решать ши-
рокий спектр задач: от разработки и 
оптимизации учебных программ до 
оценки эффективности образователь-
ных стратегий. Например, в исследо-
вании, проведенном в Университете 
Джорджии, была разработана модель, 
позволяющая предсказать академиче-
скую успешность студентов на основе 
анализа их участия в различных учеб-
ных и внеклассных мероприятиях. Эта 
модель показала высокую точность 
предсказаний и стала основой для раз-
работки индивидуализированных об-
разовательных траекторий.

Другим примером является исполь-
зование моделей для анализа и про-
гнозирования влияния цифровых тех-
нологий на образовательный процесс. 
В условиях быстрого развития инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий моделирование позволяет иссле-
дователям оценивать, как внедрение но-
вых цифровых инструментов влияет на 
обучение и какие подходы могут быть 
наиболее эффективными в различных 
образовательных контекстах.

Определение модели

В контексте педагогики модель пред-
ставляет собой упрощенное представ-
ление или структуру, отражающую 
ключевые элементы образовательного 
процесса или системы и их взаимосвя-
зи. Модель может использоваться для 
описания, объяснения или прогнози-
рования различных аспектов учебного 
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процесса. В педагогических исследова-
ниях модели часто принимают форму 
концептуальных схем, графиков, диа-
грамм, алгоритмов и других визуаль-
ных представлений, которые помогают 
структурировать и анализировать об-
разовательные процессы.

Существует несколько типов моде-
лей, используемых в педагогических 
исследованиях.

Концептуальные модели описывают 
основные идеи и принципы, лежащие 
в основе образовательных процессов. 
Они служат для объяснения теорети-
ческих подходов и создания общего 
понимания учебной ситуации. Напри-
мер, модель «Конструктивистское обу-
чение» объясняет, как знания строятся 
на основе активного взаимодействия 
учащихся с окружающей средой.

Операционные модели фокусируют-
ся на описании конкретных действий 
и процессов, происходящих в образо-
вательной среде. Эти модели исполь-
зуются для разработки и оптимизации 
учебных программ, а также для анализа 
эффективности образовательных ме-
тодик. Одним из примеров может быть 
модель «Дидактический цикл», кото-
рая структурирует процесс обучения в 
виде последовательных этапов – от по-
становки целей до оценки результатов.

Физические модели представляют со-
бой материальные или визуальные ре-
презентации образовательных систем. 
В педагогике такие модели применяют-
ся реже, но могут использоваться, на-
пример, для наглядного представления 
структуры учебного заведения или об-
разовательных сред. В рамках архитек-
турного проектирования образователь-
ных учреждений физические модели 
помогают визуализировать и оптимизи-
ровать учебное пространство для улуч-
шения образовательного процесса.

Роль моделей  
в педагогических 
исследованиях

Модели играют ключевую роль в пе-
дагогических исследованиях, так как 
они предоставляют исследователям 
инструменты для структурированно-
го анализа и систематизации образо-
вательных процессов. Они помогают 
не только понять, как функционирует 
та или иная образовательная система, 
но и предсказать последствия внедре-
ния новых методик или изменений 
в образовательной среде. Например, 
исследования в области дистанцион-
ного обучения показали, что исполь-
зование моделей позволяет точно 
оценить, как различные факторы, та-
кие как уровень взаимодействия сту-
дентов с преподавателями и между 
собой, влияют на их академическую 
успешность.

Преимущества использования мо-
делей включают возможность визуа-
лизации сложных процессов, система-
тизацию знаний, облегчение процесса 
принятия решений и прогнозирование 
последствий различных образователь-
ных стратегий. Однако модели также 
имеют свои ограничения. Они всегда 
представляют собой упрощенное отра-
жение реальности и поэтому могут не 
учитывать всех факторов, влияющих 
на образовательный процесс. Напри-
мер, модели, используемые в управ-
лении учебными заведениями, часто 
не включают в себя эмоциональные и 
социальные аспекты, которые могут 
существенно влиять на образователь-
ные результаты. Это может привести 
к тому, что результаты, полученные на 
основе моделей, не всегда будут полно-
стью корректными или применимыми 
на практике.
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Виды моделей  
в педагогических 
исследованиях

Педагогические исследования, особен-
но в области методологии и техноло-
гии профессионального образования, 
широко опираются на использование 
различных моделей для анализа и оп-
тимизации образовательных процес-
сов. Эти модели предоставляют струк-
турированный подход к изучению 
сложных взаимодействий в учебной 
среде и помогают в разработке более 
эффективных методов обучения. Рас-
смотрим ключевые типы моделей, ис-
пользуемых в диссертационных иссле-
дованиях, и их применение на примере 
работ известных ученых.

Концептуальные модели играют важ-
ную роль в теоретическом обосновании 
образовательных процессов. Одним 
из наиболее влиятельных примеров 
концептуальной модели является мо-
дель «Конструктивистское обучение», 
предложенная Джоном Дьюи в работе 
“Democracy and Education” (1916) [4]. 
Дьюи акцентировал внимание на том, 
что знания формируются через актив-
ное взаимодействие учащихся с окру-
жающей средой. Его модель подчер-
кивает важность опыта и рефлексии в 
образовательном процессе, что делает 
ее особенно актуальной в контексте со-
временных подходов к обучению, ори-
ентированных на студентоцентризм и 
проектное обучение. Применение этой 
модели в образовательной практике 
показало, что она способствует разви-
тию критического мышления и повы-
шению уровня вовлеченности студен-
тов. Например, исследование, прове-
денное в Университете Мичигана, по-
казало, что студенты, обучающиеся по 
конструктивистским программам, де-

монстрируют более глубокое понима-
ние материала и лучшую способность 
применять знания на практике. Одна-
ко неудачное применение этой модели 
может привести к отсутствию необхо-
димой структуры в учебном процессе, 
что иногда наблюдается в средах, где 
студенты не имеют достаточного опыта 
или мотивации для самостоятельного 
обучения.

Еще одна важная концептуальная 
модель была предложена Львом Вы-
готским в его работе «Развитие выс-
ших психических функций: Общество 
и мышление» (“Mind in Society: The 
Development of Higher Psychological 
Processes”) (1978) [2]. Модель Выгот-
ского основана на социокультурном 
подходе к обучению, где центральное 
место занимает понятие «зона бли-
жайшего развития» (ЗБР). Эта модель 
объясняет, как социальное взаимодей-
ствие и культурные инструменты спо-
собствуют когнитивному развитию 
учащихся, что стало основой для раз-
работки многочисленных образова-
тельных программ, направленных на 
групповую работу и сотрудничество. 
Концепция ЗБР получила широкое 
признание и активно применяется в 
педагогических исследованиях, ори-
ентированных на изучение влияния 
социального окружения на обучение. 
Эффективность этой модели была до-
казана множеством исследований, осо-
бенно в контексте работы с детьми с 
особыми образовательными потребно-
стями. В исследовании, проведенном 
в Московском государственном уни-
верситете, было показано, что исполь-
зование модели ЗБР в групповых про-
ектах способствует улучшению акаде-
мических результатов и социальной 
интеграции учащихся. Однако, как и в 
случае с конструктивистской моделью, 
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неправильное применение ЗБР, напри-
мер при недостатке квалифицирован-
ных наставников, может привести к 
снижению эффективности обучения.

Операционные модели, в отличие 
от концептуальных, сосредотачива-
ются на структурировании и оптими-
зации конкретных образовательных 
процессов. Одним из примеров таких 
моделей является модель «Девять ин-
структивных событий», предложенная 
Робертом Ганье в работе «Условия об-
учения и теория инструктажа» (“The 
Conditions of Learning and Theory of 
Instruction”) (1965) [3]. Эта модель 
представляет собой пошаговое руко-
водство, которое начинается с привле-
чения внимания студентов и заканчи-
вается оценкой их достижений. Она 
широко используется в разработке 
учебных программ и инструктивных 
материалов, особенно в технических и 
инженерных дисциплинах, где четкая 
структура обучения имеет решающее 
значение. Применение этой модели в 
образовательной практике показало 
свою эффективность. Например, в ис-
следовании, проведенном в Массачу-
сетском технологическом институте, 
использование модели Ганье в пре-
подавании инженерных дисциплин 
привело к значительному улучшению 
успеваемости студентов. Однако в не-
которых случаях излишняя структу-
рированность этой модели может огра-
ничивать креативность и адаптивность 
студентов.

Таксономия образовательных це-
лей Бенджамина Блума, представ-
ленная в его диссертации «Таксоно-
мия образовательных целей: Клас-
сификация образовательных целей» 
(“Taxonomy of Educational Objectives: 
The Classification of Educational 
Goals”) (1956) [1], также является при-

мером операционной модели. Эта мо-
дель классифицирует образовательные 
цели по уровням сложности и абстрак-
ции, что позволяет учителям разраба-
тывать учебные материалы и оценоч-
ные инструменты, соответствующие 
различным уровням когнитивного раз-
вития студентов. Таксономия Блума 
стала основой для многих современ-
ных систем оценки и разработки учеб-
ных программ, предоставляя четкую 
структуру для понимания и измерения 
образовательных достижений. Иссле-
дования показывают, что использо-
вание таксономии Блума позволяет 
преподавателям более эффективно 
планировать учебные цели и методы 
оценки. Например, в исследовании, 
проведенном в Университете Чикаго, 
было выявлено, что студенты, обучаю-
щиеся по программам, разработанным 
с учетом таксономии Блума, демон-
стрируют более высокие результаты на 
всех уровнях когнитивной иерархии. 
Однако слишком жесткое применение 
этой модели может ограничить инди-
видуальный подход к обучению, что 
иногда приводит к снижению мотива-
ции у студентов.

Физические модели исследуют вли-
яние пространственной организации 
учебных заведений на образователь-
ный процесс. В своей диссертации 
«Роль физического пространства обу-
чения в стимулировании вовлеченно-
сти студентов» (“The Role of Physical 
Learning Spaces in Promoting Student 
Engagement”) (2012) [5] Хенрик Капс 
исследовал, как физическое простран-
ство учебных заведений влияет на 
вовлеченность студентов в образова-
тельный процесс. Он показал, что пра-
вильно организованное учебное про-
странство способствует повышению 
активности студентов и улучшению 
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их академических результатов. Капс 
использовал физические модели для 
визуализации и оптимизации учебных 
помещений, что сделало его работу 
важным вкладом в проектирование об-
разовательных пространств.

Дэвид Торндайк в своей диссерта-
ции «Архитектурное проектирова-
ние для учебных сред» (“Architectural 
Design for Learning Environments”) 
(2009) [6] проанализировал различные 
архитектурные решения и их влияние 
на образовательную среду. Торндайк 
предложил модели, которые учитыва-
ют как функциональные потребности 
учебных заведений, так и психологиче-
ские аспекты восприятия пространства 
студентами. Его исследования показа-
ли, что грамотное архитектурное про-
ектирование учебных заведений может 
значительно улучшить образователь-
ный процесс, создавая условия, спо-
собствующие повышению мотивации 
и успеваемости студентов.

В исследовании, проведенном в 
Стэнфордском университете, было по-
казано, что студенты, обучающиеся в 
классах с гибкой мебелью и открыты-
ми пространствами, демонстрируют 
более высокие показатели участия и 
удовлетворенности обучением. Одна-
ко неудачное проектирование учебного 
пространства, как показали исследова-
ния Торндайка, может иметь обратный 
эффект, создавая дискомфорт и сни-
жая концентрацию студентов.

Заключение

В результате проведенного анализа 
было установлено, что моделирование 
в педагогических исследованиях игра-
ет ключевую роль в разработке и реали-
зации эффективных образовательных 
программ. В статье были рассмотрены 

различные типы моделей – концепту-
альные, операционные и физические. 
Концептуальные модели, такие как 
конструктивистское обучение, пред-
ложенное Джоном Дьюи, и социокуль-
турная модель Льва Выготского, были 
признаны важными теоретическими 
основами, обеспечивающими глубо-
кое понимание образовательных про-
цессов. Эти модели акцентируют вни-
мание на важности взаимодействия 
студентов с окружающей средой и со-
циальной поддержке, что способствует 
развитию критического мышления и 
когнитивных навыков.

Операционные модели, такие как 
модель «Девяти инструктивных со-
бытий» Роберта Ганье и таксономия 
образовательных целей Бенджамина 
Блума, показали свою эффективность 
в структурировании учебных процес-
сов и обеспечении последовательно-
сти и логики обучения. Эти модели 
позволяют бизнес-школам создавать 
программы, которые не только раз-
вивают знания, но и обеспечивают их 
практическое применение в реальных 
условиях.

Физические модели в исследовани-
ях Хенрика Капса и Дэвида Торндайка 
продемонстрировали значимость учеб-
ных пространств и архитектурных ре-
шений для повышения вовлеченности 
студентов и улучшения их образова-
тельных результатов. 

Выбор модели в педагогических ис-
следованиях играет решающую роль в 
определении результатов исследова-
ния и их практической применимости. 
Каждая модель, будь то концептуаль-
ная, операционная или физическая, 
имеет свои сильные и слабые стороны, 
и их правильное использование может 
существенно повлиять на качество об-
разовательного процесса.
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Е.И. БАРАНОВ, В.М. ВОБЛИКОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

И СПОРТОМ СТУДЕНТОВ ТУРИСТСКОГО ВУЗА

Рассматриваются роль спортивного туризма в формировании профессионально важ-
ных качеств у студентов туристского вуза, организационно-методические аспекты 
обеспечения безопасности на занятиях физической культурой и спортом.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, спортивный туризм, физическое воспита-
ние, безопасность, учебно-тренировочное занятие, причины травматизма, методические 
принципы

The article considers the role of sports tourism in the formation of professionally important 
qualities in tourism university students, organizational and methodological aspects of ensuring 
safety in physical education and sports classes.
Keywords: physical education and sports, sports tourism, physical education, safety, training ses-
sion, causes of injuries, methodological principles

1Важной составной частью формирова-
ния профессиональной готовности и 
работоспособности студента является 
физическая культура и спорт. «Фи-
зическая культура и спорт» – одна из 
основных учебных дисциплин и не-
отъемлемая часть основной образова-
тельной программы РМАТ, играющая 
ключевую роль в развитии и поддер-
жании основных и профессионально 
значимых физических качеств студен-
тов. Дисциплина «Физическая куль-
тура и спорт», включая разнообразные 
элективные курсы, нацелена на фор-
мирование комплексных физических 
возможностей, напрямую влияющих 
на общую и профессиональную рабо-
тоспособность будущих специалистов.

Целью дисциплины является фор-
мирование у будущего специалиста го-
товности поддерживать должный уро-
вень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной соци-

© Баранов Е.И., Вобликов В.М, 2025

альной и профессиональной деятель-
ности [2].

Достижение указанной цели и в 
целом профессиональная направ-
ленность физического воспитания в 
РМАТ предполагает, прежде всего, 
использование средств и методов фи-
зической культуры и спорта для под-
готовки к эффективной трудовой дея-
тельности посредством определенного 
профилирования физического воспи-
тания с учетом особенностей выбран-
ной профессии. Для студентов турист-
ского вуза таким средством является 
туризм в целом и спортивный туризм 
в частности, а также отдельные виды 
спорта, являющиеся составляющими 
путешествий, такие как альпинизм, 
спортивное ориентирование, сплав по 
рекам и т.п.

Спортивный туризм представляет 
особое уникальное направление, в ко-
тором собраны элементы физической 
активности, приключений и позна-
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ния окружающего мира, а также пере-
движение по незнакомой местности 
с использованием различных спосо-
бов ориентирования (карта, компас, 
GPS-устройства). Одним из важных 
моментов является преодоление как 
естественных, так и искусственных 
препятствий, что требует от студен-
та наличия определенных навыков, 
технической подготовки и соответ-
ствующего снаряжения. Спортивный 
туризм требует от обучающихся не 
только физических усилий, но и ум-
ственных, что делает его особенно 
ценным для студентов. В условиях, 
когда необходимо быстро принимать 
решения и действовать в нестандарт-
ных ситуациях, развиваются такие ка-
чества, как креативность, логическое 
мышление, внимание и наблюдатель-
ность. Занятия спортивным туризмом 
способствуют улучшению памяти и 
воображения, что особенно полезно в 
условиях стресса и нехватки времени. 
Эти навыки могут оказаться полез-
ными не только в спорте, но и в буду-
щей профессиональной деятельности. 
Кроме того, спортивный туризм яв-
ляется доступным социальным видом 
спорта. Он подходит для студентов с 
различными физическими возможно-
стями, что делает его инклюзивным. 
Снаряжение, используемое на заня-
тиях спортивным туризмом, как пра-
вило, не требует больших финансовых 
затрат, а места для тренировок можно 
найти в любом районе города, что де-
лает это вид деятельности доступным 
для широкого круга обучающихся. 
Еще одна уникальная возможность 
спортивного туризма заключается в 
том, что им можно заниматься в любое 
время года, что позволяет поддержи-
вать физическую активность круглый 
год [1, 4].

Разнообразие видов спортивного 
туризма, таких как пешеходный, вело-
сипедный, водный или горный, позво-
ляет студентам выбирать тот формат, 
который наиболее соответствует их 
интересам и физическим возможно-
стям. Это разнообразие способствует 
формированию у студентов не только 
необходимых практических навыков, 
но и теоретических знаний, которые 
могут быть полезны как в професси-
ональной деятельности, так и в по-
вседневной жизни. Например, знания 
о навигации, первой помощи, эколо-
гии и безопасности на природе могут 
быть крайне полезны в различных 
сферах жизни, а для студентов, обуча-
ющихся в РМАТ, спортивный туризм 
имеет еще и прикладное значение. Он 
способствует развитию таких качеств, 
как командный дух, лидерство и от-
ветственность. Участие в групповых 
походах и соревнованиях формирует у 
студентов умение работать в команде, 
что является важным аспектом в лю-
бой профессии. Кроме того, спортив-
ный туризм служит отличной основой 
для формирования здорового образа 
жизни, что, в свою очередь, положи-
тельно сказывается на физическом 
и психическом состоянии студентов. 
Спортивный туризм является не толь-
ко увлекательным и доступным видом 
спорта, но и мощным инструментом 
для формирования профессиональ-
ной трудоспособности. Он развивает 
важные навыки и качества, которые 
могут пригодиться как в карьере, так 
и в личной жизни. Занятия спортив-
ным туризмом помогают студентам 
стать более уверенными в себе, улуч-
шить свои физические и умственные 
способности, а также наладить соци-
альные связи и взаимодействие с при-
родой. Таким образом, спортивный 
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туризм представляет собой целый мир 
возможностей для личностного и про-
фессионального роста. 

Вместе с тем спортивный туризм, 
являясь эффективным средством фи-
зического и профессионального раз-
вития, содержит множество факторов 
риска, связанных с его высоким ди-
намизмом, физическими нагрузками, 
применением специального снаряже-
ния, самими туристскими маршру-
тами и погодными факторами. След-
ствием проявления этих факторов мо-
гут быть травмы, увечья, простудные 
заболевания и другие повреждения 
здоровья.

Занятия физической культурой и 
спортом – достаточно травматичные 
виды деятельности, о чем свидетель-
ствует ряд исследований этой пробле-
матики. При этом наибольшее коли-
чество травм приходится на игровые 
виды спорта (38%) и возрастной состав 
18–25 лет (43%) [5]. А это возраст-
ной состав студенческой категории. 
Отдельных исследований по уровню 
травматизма занимающихся спор-
тивным туризмом не проводилось, но 
следует предположить, что по факто-
рам опасности он близок к игровым 
видам спорта и имеет дополнительные 
факторы риска, такие как особенности 
маршрута, туристское снаряжение, по-
годные условия.

Занятия спортивным туризмом тре-
буют особого внимания к соблюдению 
правил техники безопасности. Эти тре-
бования имеют свои уникальные осо-
бенности, отличающиеся от стандарт-
ных правил, применяемых в других 
видах физической культуры и спорта. 
К особым условиям спортивного ту-
ризма, определяющим и особые пра-
вила техники безопасности, относятся 
необходимость применения специали-

зированного туристского снаряжения 
и правильного подбора спортивной 
одежды и обуви. Они должны соответ-
ствовать погодным и физико-геогра-
фическим условиям местности. Напри-
мер, для горных походов потребуется 
специальная обувь, обеспечивающая 
хорошее сцепление с поверхностью, а 
для водных маршрутов – водонепро-
ницаемая одежда. Кроме того, личная 
гигиена играет важную роль, особенно 
в условиях длительных походов, где 
доступ к воде может быть ограничен.

Разнообразные физические упраж-
нения, выполняемые в рамках занятий 
спортивным туризмом, могут оказы-
вать как положительное, так и отри-
цательное влияние на организм. Пра-
вильный подход к тренировкам спо-
собствует развитию адаптационных 
физиологических механизмов, однако 
чрезмерные нагрузки могут привести 
к негативным последствиям, таким как 
травмы или заболевания. Поэтому зна-
ние причин, вызывающих такие реак-
ции, а также методов их профилактики 
является необходимым для каждого 
студента, кто занимается спортивным 
туризмом. 

Следствием нарушения обучающи-
мися правил техники безопасности в 
спортивном туризме является полу-
чение ими различных травм и увечий. 
Прежде всего, это повреждения опор-
но-двигательного аппарата, такие как 
растяжения, разрывы, вывихи, перело-
мы и др. Кроме того, аномально высо-
кие температуры воздуха могут приве-
сти к солнечным и тепловым ударам, а 
низкие – к обморожениям.

Также на занятиях спортивным ту-
ризмом могут возникнуть обмороч-
ные состояния, вызванные физиче-
ским перенапряжением или недостат-
ком питания. Гравитационный шок, 
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гипогликемия и ортостатический кол-
лапс тоже могут стать следствием не-
правильной или недостаточной физи-
ческой подготовки. Особенно важно 
следить за состоянием здоровья сту-
дентов во время длительных походов и 
экспедиций, когда физическая нагруз-
ка значительно увеличивается. Обе-
спечение б езопасности обучающихся 
при занятиях спортивным туризмом 
требует от преподавательского соста-
ва и обучающихся анализа различных 
угроз безопасности, прогнозирования 
их последствий и определения раци-
ональных правил техники безопас-
ности, которые должны обеспечить 
предупреждение спортивного травма-
тизма.

Чтобы минимизировать риск травм 
и заболеваний, необходимо проводить 
предварительную подготовку. Она 
включает в себя как физическую под-
готовку, так и изучение маршрута, а 
также оценку погодных условий. Об-
учающиеся должны быть осведомлены 
о возможных опасностях и о том, как 
их можно избежать. Например, важ-
но знать, как распределить нагрузку 
во время занятий, похода, следить за 
уровнем гидратации и питания, а также 
уметь оказать первую помощь в случае 
травмы. Кроме того, следует отметить, 
что занятия спортивным туризмом 
могут быть не только физически, но и 
психологически сложными. Студенты 
могут столкнуться с ситуациями, тре-
бующими быстрого принятия реше-
ний, что может вызвать стресс. Поэто-
му важно развивать не только физиче-
скую, но и психологическую устойчи-
вость, обучая студентов справляться с 
трудностями и адаптироваться к меня-
ющимся условиям. Занятия спортив-
ным туризмом требуют комплексного 
подхода к безопасности, включая со-

блюдение правил, физическую подго-
товку и внимание к психоэмоциональ-
ному состоянию обучающихся. Это 
поможет не только избежать травм, но 
и сделать занятия более приятными и 
полезными для здоровья.

При планировании и организации 
учебного занятия по спортивному ту-
ризму необходимо учитывать все воз-
можные факторы опасности. Выявле-
ние возможных факторов опасности 
и анализ причин травматизма на за-
нятиях спортивным туризмом позво-
ляют снизить вероятность получения 
повреждений здоровья студентов, ор-
ганизационно и методически рацио-
нально, безопасно выстроить занятия 
по спортивному туризму.

Анализ организации занятий по 
физической культуре и спорту у сту-
дентов Российской международной 
академии туризма выявил сложную 
картину факторов риска, приводящих 
к спортивному травматизму (см. та-
блицу). Эти факторы можно разделить 
на методические, организационные, 
личностные и внешние [3, 5].

Обучение студентов основам туриз-
ма, исследование особенностей спор-
тивного туризма, анализ факторов и 
причин спортивного травматизма вы-
ступают решающими условиями обе-
спечения безопасности и снижения ве-
роятности получения травм студента-
ми при занятии спортивным туризмом. 
Выявление причин возникновения си-
туаций, при которых появляется риск 
получения травмы на учебно-трениро-
вочных занятиях, а также знание этих 
причин позволит определить меры по 
их исключению, а также объем зна-
ний, умений и навыков, необходимый 
студентам для безопасного освоения 
курса по спортивному туризму (см. 
т аблицу).
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Факторы спортивного травматизма обучающихся

Группы  
причин  

травматизма

Факторы спортивного травматизма  
обучающихся

Направления  
предупреждения  

травматизма
Методи-
ческие

– нарушение постепенности, резкое увеличе-
ние нагрузки без подготовки организма, пере-
грузка сердечно-сосудистой системы; 
– отсутствие учета возрастных и индивиду-
альных особенностей обучающихся, состоя-
ния их здоровья, физической и технической 
подготовленности; 
– отсутствие или недостаточная разминка, не-
знание приемов страховки и самостраховки; 
– нарушение последовательности учебно-тре-
нировочного процесса, отсутствие контроля и 
самоконтроля

– проведение методиче-
ских занятий с препода-
вательским составом;
– проведение пробных 
занятий начинающими 
преподавателями;
– взаимное посещение 
занятий преподавате-
лями

Организаци-
онные

– несоблюдение правил техники безопасно-
сти, низкая дисциплина занятия;
– нерационально составленное расписание за-
нятий и соревнований;
– превышение численности обучающихся в 
группах занимающихся; 
– несоответствие одежды и обуви обучающих-
ся условиям погоды и местности; 
– неудовлетворительное состояние и содер-
жание мест занятий;
– неудовлетворительное качество и неисправ-
ность снаряжения и инвентаря;
– допуск к занятиям новичков и студентов 
после перенесенных заболеваний без разреше-
ния врача

– проверка знаний тех-
ники безопасности при 
подготовке к практиче-
ским занятиям;
– постоянный контроль 
обучающихся со сторо-
ны преподавателя;
– отстранение от заня-
тий обучающихся, пред-
намеренно нарушающих 
требования безопасно-
сти;
– проверка состояния 
снаряжения и маршрута

Индивиду-
альные 
(личност-
ные)

– несоблюдение студентами правил личной 
гигиены; 
– отсутствие самоконтроля со стороны сту-
дента;
– нарушение правил использования спортив-
ного инвентаря и туристского снаряжения; 
– негативные отклонения в состоянии здоро-
вья обучающихся, переутомление, перенапря-
жение, перетренированность

– постоянный контроль 
обучающихся со сторо-
ны преподавателя;
– взаимный контроль 
обучающихся;
– самоконтроль

Внешние – неблагоприятные метеорологические усло-
вия;
– резкое изменение погодных условий; 
– особенности и сложность рельефа турист-
ских маршрутов

– планирование практи-
ческих занятий исходя 
из погодных условий и 
условий местности
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Систематизация причин и факто-
ров риска при занятии спортивным 
туризмом, представленная в таблице, 
позволяет определить направления ра-
боты по предупреждению травматиз-
ма. Конкретизация представленных 
направлений позволяет определить 
эффективные приемы и способы пред-
упреждения травм и повреждений здо-
ровья обучающихся и исходя из этого 
разработать соответствующие правила 
техники безопасности. Ввиду особен-
ностей спортивного туризма представ-
ляется необходимым включение в дис-
циплину теоретического блока, предус-
матривающего изучение особенностей 
спортивного туризма, характеристик 
снаряжения и оборудования, турист-
ских маршрутов, возможных факторов 
риска, причин травматизма и заболева-
ний, правил техники безопасности. Ос-
воение теоретического блока должно 
завершаться проверкой его усвоения с 
оценкой как теоретических знаний, так 
и практических умений в использова-
нии спортивного туристского инвента-
ря и снаряжения.

Возможные причины возникнове-
ния ситуаций, при которых появляется 
риск получения травмы студентом на 
занятиях спортивным туризмом, мож-
но объединить в следующие группы: 
возникающие по вине преподавателя; 
возникающие по вине студента; воз-
никающие в результате неисправности 
инвентаря и снаряжения, которые не-
возможно обнаружить при подготовке 
к занятиям; природные факторы, свя-
занные с опасными природными явле-
ниями.

Первые две группы – это субъектив-
ные факторы, зависящие от личност-
ных качеств и поведения студентов и 
преподавателя. Поэтому на занятиях 
спортивным туризмом, как нигде, про-

является ответственная роль педаго-
га. К подготовке и проведению таких 
занятий должны допускаться только 
опытные и квалифицированные специ-
алисты-педагоги, обладающие и необ-
ходимыми личностными качествами, 
такими как личная организованность, 
уверенность и выдержка, умение вла-
деть собой, внимательность, наблюда-
тельность. Перечисленные качества 
будут способствовать формированию 
необходимой атмосферы на занятии, 
уверенности обучающихся как в ква-
лификации педагога, так и в своих 
возможностях. И наоборот, неумение 
педагога владеть собой, нетерпимость, 
раздражительность, неумение слушать 
студентов, могут непреднамеренно вы-
вести занимающегося из психологиче-
ского равновесия и тем самым спрово-
цировать экстремальную ситуацию с 
негативными последствиями.

К негативным последствиям может 
привести недостаточный контроль со 
стороны преподавателя за физическим 
развитием студентов, их технической 
подготовкой, медицинским освиде-
тельствованием, психологическим со-
стоянием, взаимоотношениями в кол-
лективе учебной группы. И конечно, 
преподаватель перед началом практи-
ческих занятий должен убедиться, что 
студенты усвоили особенности спор-
тивного туризма, возможные риски и 
правила техники безопасности, а также 
имеют устойчивые мотивы к их соблю-
дению.

Следует также иметь в виду и мето-
дическую подготовку самих препода-
вателей. Такая подготовка может быть 
реализована в форме периодического 
повышения квалификации, в том чис-
ле и в ходе методических занятий и 
сборов, организуемых как на кафедре, 
так и во внешних специализированных 
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образовательных центрах. Такие заня-
тия и сборы целесообразно проводить 
перед началом нового учебного года 
или семестра, в котором реализуется 
дисциплина.

Кроме того, для безопасного прове-
дения практических занятий по спор-
тивному туризму сам студент должен 
иметь достаточную физическую, пси-
хологическую и моральную подготов-
ку, быть готовым соблюдать правила 
техники безопасности и дисциплину. 
Проверка готовности студента также 
является обязанностью преподавателя.

Что касается неисправностей ин-
вентаря и туристского снаряжения, 
которые невозможно обнаружить при 
подготовке к занятиям, то снизить ве-
роятность травмирования обучающих-
ся вследствие их поломки или разру-
шения может приобретение изделий, 
имеющих сертификат соответствия по 
безопасностии у надежных производи-
телей, а также проверка их исправно-
сти при подготовке к занятию, своевре-
менное обслуживание и ремонт.

Наибольшая опасность на занятиях 
спортивным туризмом для обучаю-
щихся исходит из природных условий. 
Потенциальную опасность представ-
ляют резкие изменения погодных ус-
ловий, обильные и продолжительные 
осадки. Последствием неблагоприят-
ных погодных условий могут быть пе-
реохлаждение в холодную погоду, пе-

регрев и тепловой удар в жаркую пого-
ду, повышение риска получения травм 
от воздействия осадков на туристский 
маршрут. 

Учет погодных факторов необходи-
мо проводить при планировании за-
нятий по спортивному туризму, а при 
его организации напомнить студентам 
об особенностях природных условий, 
о порядке использования спортивно-
туристского снаряжения, правилах 
обеспечения безопасности жизнедея-
тельности в природной среде, приемах 
передвижения и ориентирования на 
местности, преодоления естественных 
препятствий. В ходе практического 
занятия следует быть предельно вни-
мательным, готовым к любым природ-
ным и техногенным экстремальным 
ситуациям, к действиям в случае их 
возникновения.

Таким образом, спортивный туризм 
является важнейшей составляющей и 
эффективным средством формирова-
ния профессиональной готовности у 
студентов туристского вуза. Вместе с 
тем особенности спортивного туризма 
и множество факторов риска требуют 
их исследования и учета, тщательной 
подготовки практических занятий, 
проверки и подготовки инвентаря и 
туристского снаряжения, подготов-
ки преподавателей и обучающихся по 
вопросам безопасности данного вида 
спорта.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У МОЛОДЕЖИ 

Рассматривается актуальность формирования лидерских качеств у молодежи. Акцен-
тируется внимание на том, что развитие лидерских качеств играет ключевую роль в 
успешной социализации молодых людей, их профессиональном росте и активном уча-
стии в общественной жизни. В условиях быстро меняющегося мира, где требуются 
инновационные подходы и способность к адаптации, лидерские качества становятся 
особенно важными для молодежи.
Ключевые слова: лидерские качества, лидер, система образования, устойчивое развитие

The article considers the relevance of developing leadership qualities in young people. It em-
phasizes that the development of leadership skills plays a key role in the successful socialization 
of young people, their professional growth and active participation in public life. In a rapidly 
changing world that requires innovative approaches and adaptability, leadership skills are be-
coming especially important for young people.
Keywords: leadership qualities, leader, education system, sustainable development

1Современная система образования в 
России сталкивается с множеством 
вызовов, связанных с глобализацией, 
технологическими изменениями и со-
циальными трансформациями. В 2015 
году ООН приняла Стратегию устой-
чивого развития [2], цели которой 
направлены на решение актуальных 
социальных, экономических и эколо-
гических проблем, которые стоят на 
повестке дня, в том числе и в России. 
Роль человека в стратегии устойчивого 
развития является ключевой, так как 
именно люди являются как инициа-
торами изменений, так и основными 
участниками процессов, направленных 
на достижение устойчивого развития 
во всех сферах жизни общества. Обра-
зование играет важную роль в форми-
ровании у человека качеств, благодаря 
которым он способен быть частью дан-
ных процессов.

© Сычева М.Д., Николаев Г.Г., 2025

Молодежью востребованы социаль-
ные навыки, способность к сотрудни-
честву в целеустремленной деятельно-
сти и критическое мышление. Форми-
рование и развитие лидерских качеств 
становится неотъемлемой частью об-
разовательного процесса, поскольку 
именно лидерство помогает молодым 
людям достигать успеха в различных 
сферах жизни.

Современная молодежь хорошо ос-
ведомлена о глобальных проблемах. 
Она стремится к изменениям и готова 
выступать за более устойчивое буду-
щее. Молодежь не только требует из-
менений, но и берет на себя ответствен-
ность в инициативах, направленных на 
улучшение общества. Молодые люди 
становятся активными участниками в 
политике, бизнесе, социальных движе-
ниях и системе образования. Таким об-
разом, молодежь принимает активное 
участие в инициировании и реализа-
ции изменений, и их энергия, креатив-
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ность и активизм могут значительно 
повлиять на будущее общества.

По Д.В. Семиной, лидер – «это лич-
ность, которая пользуется признанным 
авторитетом, обладает колоссальным 
влиянием. Данная личность воодушев-
ляет, организовывает и ведет за собой 
людей» [5]. По мнению автора, «лиде-
ру необходимы следующие лидерские 
качества:

1) психологические и социаль-
ные (коммуникабельность, справед-
ливость, отстаивание интересов ко-
манды);

2) личностные (уверенность, от-
ветственность, доминантность, целеу-
стремленность); 

3) управленческие (видение пер-
спективы, организационные способно-
сти, умение вести за собой)» [5].

И.А. Руднева определяет лидера как 
«члена группы, за которым она при-
знает полное право принимать ответ-
ственные решения в значимых ситуа-
циях» [3]. Высокий уровень авторите-
та лидера становится основой для его 
выдвижения в данной группе людей, а 
его уровень ответственности мобили-
зует всех на эффективную и результа-
тивную деятельность.

М.Ю. Жданова описывает лидера 
как «личность, нацеленную на успеш-
ное преодоление трудностей, совмеща-
ющую в себе такие качества, как ответ-
ственность, любознательность, чест-
ность, реалистичность, а также творче-
ство и оптимизм» [1]. 

В научной среде не существует еди-
ного перечня лидерских качеств. При 
разных ситуациях, профиле деятель-
ности, способностях личности чело-
века требуется индивидуальный под-
ход для определения такого перечня. 
Значит, каждый раз необходимо ори-
ентироваться на актуальность и вос-

требованность, заданные обществом и 
человеком.

Мы определяем лидера как выбран-
ного группой на основе имеющегося 
авторитета для совместной целеу-
стремленной деятельности и достиже-
ния результата, умеющего проявлять 
ответственность и творчество как ос-
нову своих лидерских качеств.

Лидер приобретает качества в ко-
манде, в группе людей, планируя ее де-
ятельность и направляя их для дости-
жения результата. Выделяют личност-
ные (проактивность, ответственность, 
умение распознавать свои и чужие 
эмоции и управлять ими, стратегиче-
ское мышление, творческие и органи-
заторские способности) и социальные 
(коммуникабельность, умение рабо-
тать в команде и выстроить общее эф-
фективное взаимодействие для дости-
жения результата) лидерские качества. 

Важно отметить, что данные каче-
ства способствуют профессиональной 
самореализации человека, содействуя 
достижению карьерных целей и лич-
ного роста. Благодаря уверенности в 
своих способностях лидер принимает 
смелые решения и берет на себя от-
ветственность за свои действия и дей-
ствия команды. 

Коммуникационные навыки об-
легчают взаимодействие с коллегами, 
партнерами и подчиненными, что спо-
собствует созданию крепких профес-
сиональных связей. Обладая страте-
гическим мышлением, лидеры видят 
общую картину и могут разрабатывать 
долгосрочные стратегии, что позволя-
ет им планировать свое будущее более 
эффективно и достигать намеченных 
целей. 

Умение работать в команде вносит 
вклад в достижение общих целей, а 
правильная мотивация команды по-
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вышает общую продуктивность. Не за-
будем об эмоциональном интеллекте, 
который позволяет лидерам лучше по-
нимать и управлять своими эмоциями 
и эмоциями других, что важно для по-
строения доверительных отношений и 
эффективного общения. Следователь-
но, лидерские качества не только спо-
собствуют личному и профессиональ-
ному развитию, но и создают возмож-
ности для успешной самореализации, 
делая человека более конкурентоспо-
собным и способным достигать своих 
целей.

Формирование лидерских качеств 
помогает молодежи стать активными 
участниками своей образовательной 
среды и общества в целом. Как мы уже 
отметили, лидер формируется при вза-
имодействии с обществом. Одна из 
первых ступеней социализации – си-
стема образования, в том числе школа. 
При взаимодействии со сверстниками 
молодой человек развивается, приоб-
ретает лидерские качества.

Рассматривая лидерство в системе 
образования, можно выделить несколь-
ко аспектов: «лидер как цель образо-
вательного процесса, лидерство как 
принцип управления образовательной 
организацией и лидерство самой обра-
зовательной организации» [4]. Рассмо-
трим подробно первый аспект.

В условиях быстро меняющегося 
рынка труда работодатели все чаще 
требуют от кандидатов не только про-
фессиональных знаний, но и soft skills 
(мягких навыков), в том числе лидер-
ских качеств. Soft skills – это набор 
универсальных, междисциплинарных 
компетенций, необходимых для эф-
фективного взаимодействия в резуль-
тативной профессиональной деятель-
ности вне зависимости от конкретной 
сферы. Данные навыки невероятно 

важны в XXI веке, когда многие функ-
ции человека начинают выполнять 
компьютеры и роботы.

В процессе обучения в школе у стар-
шеклассников происходит формирова-
ние и hard skills, и soft skills. Одним из 
успешных способов формирования ли-
дерских качеств является система уче-
нического самоуправления, цель кото-
рой – создание условий для развития 
социальной активности, ответственно-
сти и компетентности актива старше-
классников, но отдельно на лидерских 
качествах внимание не акцентируется.

Организации высшего образования, 
в свою очередь, обладают высоким по-
тенциалом и возможностями формиро-
вания лидерских качеств у студентов. 
К примеру, членство в студенческих 
организациях предоставляет возмож-
ность развивать лидерские качества на 
практике, управляя мероприятиями и 
работая в команде. Причем существует 
большой спектр направлений деятель-
ности подобных объединений: патри-
отические, волонтерские, спортивные 
и, конечно же, напрямую связанные со 
студенческим самоуправлением. 

Через групповые проекты и команд-
ные задания развиваются навыки со-
трудничества, делегирования и управ-
ления командой. Профильные курсы 
и программы по лидерству помогают 
студентам не только изучить теорети-
ческие основы эффективного управле-
ния, но и попробовать самостоятельно 
разработать и провести тематический 
тренинг среди одногруппников и вну-
три учебного заведения. Не стоит за-
бывать о системе наставничества, где 
более опытные студенты или препо-
даватели помогают развивать лидер-
ские качества у младших студентов. В 
результате организации высшего об-
разования оказывают значительное 
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влияние на формирование будущих 
лидеров, предоставляя студентам раз-
нообразные возможности для развития 
лидерских качеств.

Формирование лидерских качеств в 
школе и вузе помогает молодежи под-
готовиться к вызовам будущей карье-
ры. Важно отметить, что обладать ли-
дерскими качествами необходимо не 
только на управленческой должности, 
но и будучи рядовым исполнителем.

Наконец, мы подошли к вопросу 
системного формирования лидерских 
качеств у молодежи. Можно выделить 
следующие актуальные формы и ме-
тоды:
• система наставничества как основа 

формирования эффективных по-
веденческих моделей проявления 
молодежи, адаптации и межпоко-
ленческого взаимодействия;

• развитие системы самоуправления, 
активное участие во внеучебной де-
ятельности;

• реализация социальных инициатив 
молодежи, где авторами и органи-
заторами проектов выступают они 
сами в командном взаимодействии;

• творческие и экспериментальные 
лаборатории с применением тре-
нинговых технологий для оттачи-
вания мастерства и полученных 
компетенций; 

• коллективно-творческие, деятель-
ностные и деловые игры как способ 
моделирования жизненных ситуа-
ций и практического применения 
полученных знаний.

Также к наиболее эффективным 
формам многие авторы относят: «груп-
повую работу, дебаты, ролевые игры, 
индивидуальные и групповые проек-
ты, дискуссии, моделирование, диало-
ги на равных, создание видеоконтента 
и ведение социальных сетей/блогов, 

тематические видеоигры, внутренний 
туризм (по России или родному реги-
ону)» [6]. 

Эти формы способствуют не только 
развитию лидерских качеств, но и фор-
мированию активной жизненной пози-
ции у молодежи, что развивает способ-
ность работать в команде и является 
важным аспектом личностного роста.

Несмотря на все существующие до-
стоинства способов формирования ли-
дерских качеств у молодежи, представ-
ляется возможным ряд дополнений и 
нововведений. В школьной среде на 
базе объединений ученического самоу-
правления необходимо разрабатывать 
и внедрять программы по развитию ли-
дерских качеств у старшеклассников. 
В учреждениях высшего образования 
следует внедрять в профильные курсы 
программы тематических тренингов по 
лидерству с участием партнеров учеб-
ного заведения и работодателей. Дан-
ные дополнения усилят проявления 
лидерских качеств у молодежи и будут 
способствовать их системному форми-
рованию.

В заключение следует сказать, что 
формирование лидерских качеств в 
системе образования России являет-
ся актуальной задачей, способству-
ющей подготовке молодежи к совре-
менным вызовам. Конкурентоспо-
собность на рынке труда и активная 
гражданская позиция формируются 
в процессе развития лидерских ка-
честв. Инвестирование в развитие 
лидерских качеств – это инвестиция 
в будущее общества, способствующая 
созданию более устойчивого и успеш-
ного государства.

Современный мир требует от людей 
способности к быстрой адаптации и 
инновационному мышлению. Лидеры 
должны уметь справляться с неопреде-
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ленностью и изменениями, что делает 
формирование этих качеств в образо-
вательной среде особенно актуальным. 

Молодежь, развивающая лидерские 
качества, становится более гибкой и 
готовой к новым вызовам.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ  

В ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Профориентационная работа в образовательных учреждениях СПО занимает важное 
место и влияет не только на профессиональное самоопределение старшеклассников, 
но и на повышение конкурентоспособности учебного заведения на рынке образователь-
ных услуг. Как правило, данная работа строится по двум основным направлениям: 
во-первых, активное привлечение абитуриентов, а во-вторых, помощь в дальнейшем 
трудоустройстве выпускников. Предпринята попытка рассмотреть профориента-
ционную работу, направленную на решение первой задачи, так как заинтересованный 
абитуриент, а в дальнейшем студент – залог успешного освоения образовательного 
стандарта по выбранной профессии. Автором проведен анализ практики реализации 
профориентационной работы в довузовской подготовке.  
Ключевые слова: профориентационная работа, довузовская подготовка, старшеклассни-
ки, молодое поколение, профессиональное самоопределение, профессиональная направлен-
ность

Career guidance work in educational institutions of secondary vocational education occupies 
an important place and influences not only the professional self-determination of high school 
students, but also the increase in the competitiveness of the educational institution in the educa-
tional services market. As a rule, this work is built in two main directions: firstly, active attrac-
tion of applicants, and secondly, assistance in the future employment of graduates. The article 
attempts to consider career guidance work aimed at solving the first problem, since an interested 
applicant, and later a student, is the key to successful mastering of the educational standard for 
the chosen profession. The author analyzed the practice of implementing career guidance work 
in pre-university training.  
Keywords: career guidance work, pre-university training, high school students, young generation, 
professional self-determination, professional orientation 

1В жизни каждого человека в опреде-
ленный период жизни встает вопрос о 
выборе профессии – вопрос важный, 
зачастую основной и влияющий на всю 
его дальнейшую жизнь. У большин-
ства подростков есть свои увлечения, 
обязанности и друзья. Это помогает их 
жизни быть активной и насыщенной 
разными эмоциями и воспоминания-
ми. Есть лишь один вопрос, не дающий 
многим из них покоя, – выбор дороги 
в будущее. Выбор, от которого зависит 
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судьба. Как не ошибиться и быть уве-
ренным в завтрашнем дне? Как сло-
жится их профессиональная карьера? 
Точно ли они хотят того, на что наце-
лились? «Может, я делаю неправиль-
ный шаг, и это не то, в чем я смогу ре-
ализоваться?» – рассуждают многие 
старшеклассники. С этим вопросом 
ежегодно сталкиваются сотни тысяч 
подростков. Думается, что проблема 
профессионального самоопределения 
связана с шаткой и до конца не опреде-
ленной жизненной позицией ребенка. 
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Исходя из этого молодежь делает вы-
бор в сторону того, что влечет их в на-
стоящее время. Для кого-то это самый 
лучший выбор, а кто-то потом жалеет 
всю жизнь.

Для некоторых этот вопрос профес-
сионального самоопределения реша-
ется быстро, без особых раздумий и 
«мытарств», а многие не могут опреде-
литься в огромном разнообразии про-
фессий и остановиться в своем выборе 
на определенной сфере профессио-
нальной деятельности. 

Учитывая все это, значение про-
фориентационной работы не вызыва-
ет сомнений, и чем раньше ее начать 
осуществлять, тем быстрее появляет-
ся возможность выбора определенной 
профессии.

На современном этапе развития об-
щества знакомство с определенными 
профессиями начинается уже на уров-
не дошкольного образования, в дет-
ских садах, в группах раннего развития 
и т.п. Основной же этап в профориен-
тационной работе начинается в стар-
ших (9–11-х) классах, так как именно 
для этих ребят выбор профессии – се-
рьезная задача, стоящая перед ними. 

Динамично развивающееся обще-
ство, глобализация общественных от-
ношений приводят к тому, что в стра-
не формируется острая потребность в 
специалистах, обладающих комплек-
сом общепрофессиональных, социаль-
ных и других компетенций, способных 
легко интегрироваться в стремительно 
изменяющуюся социально-экономиче-
скую жизнь государства, занимающих 
лидирующие позиции и умеющих ра-
ботать в команде. Все это лишний раз 
доказывает актуальность профориен-
тации молодого поколения граждан, 
определяя ее как проблему социально-
го и педагогического характера.

В связи с этим одной из важнейших 
задач общеобразовательных органи-
заций выступает использование воз-
можностей довузовской подготовки в 
профориентационной работе со стар-
шеклассниками для профессионально-
го самоопределения обучающихся при 
обеспечении преемственности этапов 
общего и профессионального образо-
вания, широты выбора и гибкости со-
держания дополнительных общераз-
вивающих программ, многообразия 
способов построения индивидуальных 
образовательных траекторий с учетом 
современного рынка труда.

В последние годы в России увели-
чивается количество старшеклассни-
ков, которые не имеют осознанного и 
адекватного профессионального на-
мерения. Выбор профессии – этап 
очень важный и ответственный в жиз-
ни каждого человека, на который ока-
зывают влияние многие факторы. Их, 
несомненно, необходимо учитывать, 
взвешивая все «за» и «против» в отно-
шении определенного выбора. Именно 
на этом этапе необходимо говорить о 
профессиональном самоопределении 
молодого поколения в системе дову-
зовской подготовки.

Профориентация молодого поко-
ления – задача, остро стоящая перед 
государством. Для ее эффективного 
решения встала необходимость закре-
пления на законодательном уровне 
профориентационной составляющей в 
системе образования. Так, в Федераль-
ном законе от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» говорится о среднем 
общем образовании в старшей школе, 
носящем профессионально-ориенти-
рованный характер [11].

В «Основах государственной моло-
дежной политики Российской Федера-
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ции на период до 2025 года», утверж-
денной распоряжением Правительства 
РФ от 29 ноября 2014 года № 2403-р, 
содержатся нормы, закрепляющие 
особое значение и роль профориента-
ционной работы, проводимой среди 
молодежи [7]. В первую очередь, это 
сделано с целью вовлечения потенциа-
ла молодых специалистов в социально-
экономическую и политическую жизнь 
страны.

В 2018 году начал реализовываться 
национальный проект «Образование» 
[1–6, 8]. Его составной частью стал 
федеральный проект «Успех каждого 
ребенка», в котором четко определен 
процесс формирования эффективной 
системы, направленной на самоопре-
деление и профессиональную ори-
ентацию обучающихся. Изначально 
реализация данного проекта была до 
30 декабря 2024 года, но из-за высо-
кой его эффективности указом Пре-
зидента № 474 срок был продлен до 
2030 года [10]. 

Президент РФ в профориентацион-
ном направлении обращает внимание 
на то, что необходимо построение си-
стемы современной профориентации 
[3, с. 42]. В связи с этим исследуемая 
проблема актуализируется в рамках 
создания единой национальной систе-
мы профориентации школьников, ба-
зирующейся на положениях проекта 
по ранней профессиональной ориента-
ции учащихся 6–11-х классов общеоб-
разовательных организаций «Билет в 
будущее» [1]. 

Анализ вышеуказанных норматив-
ных документов позволяет говорить о 
профориентационной работе, проводи-
мой с обучающимися старших классов 
в довузовской подготовке, как о на-
чальном этапе в процессе формирова-
ния социально и экономически актив-

ного молодого поколения [3, 4, 6, 8, 9, 
12–16].

Вузы, образовательные учреждения 
среднего профессионального образо-
вания, проводя профориентационную 
работу со старшеклассниками, органи-
зуют и участвуют в большом количе-
стве мероприятий, среди которых:
• ярмарки учебных мест;
• дни открытых дверей;
• выездные профориентационные 

мероприятия в районах субъекта 
РФ.

Основная цель таких мероприятий – 
охватить как можно больше учащихся, 
а главной задачей выступает инфор-
мирование будущих абитуриентов о 
системе образования в учебных учреж-
дениях СПО, ВО, возможностях их 
дальнейшего трудоустройства по полу-
ченной специальности.

При проведении профориентацион-
ной работы в довузовской подготовке 
не стоит забывать и о родителях, что 
является наиболее важным упущением 
при проведении такого рода меропри-
ятий. Ведь именно они, высказывая 
свое мнение, зачастую оказывают ре-
шающее влияние в выборе дальнейшей 
профессии и учебного учреждения, что 
иногда бывает ошибочным и может 
привести к негативным последствиям, 
среди которых отсутствие мотивации 
к обучению, влекущее за собой в неко-
торых случаях отчисление, а во многих 
ситуациях просто потеря интереса к 
дальнейшей профессиональной дея-
тельности, карьерному росту и т.п.

С целью выяснения значения про-
фориентационной работы со старше-
классниками и ее роли в их профессио-
нальном самоопределении было прове-
дено анкетирование среди студентов-
первокурсников Многопрофильного 
колледжа Института довузовского об-
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разования ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. 
Огарёва». В анкетировании приняли 
участие 60 первокурсников, обучаю-
щихся на шести специальностях (по 
10 человек от каждой специальности). 
Студентам был задан комплекс вопро-
сов, направленных на выявление при-
чин выбора определенной профессии 
и того, что или кто повлиял на данный 
выбор.

На первый вопрос «Кем вы мечтали 
стать в детстве?» ответы были очень 
разнообразными. Самыми популярны-
ми оказались следующие:
• артистом (артисткой) – 25%, среди 

них 18% девушек;
• военным – 15%, среди них 12% 

юноши;
• учителем – 10% (только девушки);
• врачом – 8% (процент распреде-

лился практически одинаково сре-
ди девушек и юношей);

• ученым – 6%, среди них 4% деву-
шек;

• певицей – 5% (только девушки);
• кондитером – 4,5%, среди них 3,5% 

девушки.
Остальные 26,5% распределились 

между огромным разнообразием про-
фессий, среди которых особый интерес 
вызвали следующие: дегустатор (5 че-
ловек), артист цирка (клоун и акро-
бат – 2 человека), балерина (3 челове-
ка), режиссер (1 человек), артист ку-
кольного театра (1 человек), космонавт 
(3 человека, среди которых 1 девушка).

На вопрос «Обсуждали ли вы вопрос 
о будущей профессии с родителями?» 
большинство респондентов (87,3%) от-
ветили утвердительно.

Отвечая на вопрос «Почему выбор 
пал именно на эту профессию?», 55% 
респондентов в приоритет поставили 
перспективность будущей профессио-
нальной деятельности. 

К сожалению, 33,3% первокурсни-
ков выбрали профессию не по своему 
желанию:
• по совету друзей – 11,7%;
• по совету родителей – 8,3%;
• а 13,3% опрошенных пришли 

учиться, объяснив это тем, что у 
них не было другого выбора.

Кроме того, обучающимся был задан 
вопрос «Повлияла ли профориента-
ционная работа на ваш выбор профес-
сии?», ответы на который распредели-
лись следующим образом:
• 52% респондентов ответили, что 

именно на профориентационных 
мероприятиях узнали подробно-
сти о своей профессии, об учебных 
учреждениях региона, где можно 
получить необходимое профессио-
нальное образование, о возможно-
стях дальнейшего трудоустройства 
и о преимуществах дополнительно-
го образования, в частности, в Мно-
гопрофильном колледже ИДО;

• 11,7% опрошенных отметили, что 
профориентационная работа не 
выступила первоочередным факто-
ром, но укрепила в их выборе, сре-
ди них:

а) 3,4% выбрали профессию по при-
званию (студенты специальности 
36.02.01 «Ветеринария», так как «с 
детства мечтали посвятить свою жизнь 
оказанию помощи животным»);

б) 8,3% выбрали профессию по се-
мейной традиции (у 7,3% студентов 
специальности 40.02.04 «Юриспру-
денция» родители – юристы в третьем 
поколении, а у 1% в семье родные свя-
зывают так или иначе свою профессио-
нальную деятельность с экономикой и 
бухгалтерским учетом);
• 3% студентов ответили, что в пер-

вую очередь узнали о своей про-
фессии из интернета.
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Остальные студенты затруднились 
ответить на поставленный вопрос.

Проводя профориентационные ме-
роприятия со старшеклассниками, 
необходимо как можно чаще при-
глашать представителей разных про-
фессий, которые могут рассказать о 
своем роде профессиональной дея-
тельности более интересно, а также о 
требованиях, которые предъявляют-
ся к работникам определенных про-
фессий.

Так, при ответе на вопрос «Знаете ли 
вы требования, предъявляемые к ра-
ботнику выбранной профессии?» 63% 
респондентов ответили «да», что по-
зволяет сделать вывод, что первокурс-
ники ответственно подошли к выбору 
будущей профессии и учитывают не 
только престижность и перспективы, 
но и предъявляемые к будущим специ-
алистам требования.

Результаты в разрезе специально-
стей показаны на рисунке.
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Анализ данных позволяет говорить 
о том, что, с одной стороны, профо-
риентационная работа, проводимая 
со старшеклассниками в довузов-
ской подготовке, вышла на новый 
уровень, и эффективность ее не вы-
зывает сомнений, но, с другой сто-
роны, остается еще достаточно боль-
шое количество студентов, которые 
пришли получать профессиональное 
образование не по своей воле, а по со-
вету друзей или родных, а также, что 
особенно прискорбно, по причине 

отсутствия другого выбора (предпо-
лагается, что данный процент перво-
курсников вообще не задумывается о 
своем будущем и не заинтересован в 
нем). В связи с этим профориентаци-
онную работу необходимо проводить 
еще более усиленно, привлекая к ней 
дополнительные силы в лице пред-
ставителей определенных профессий, 
различных автоматизированных про-
фориентационных систем и др. В про-
цессе профориентационных меропри-
ятий, проводимых администрацией и 
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преподавателями Многопрофильного 
колледжа ИДО, выявляются ребята, 
которые либо еще не определились с 
будущей профессией (и для них этот 
выбор ставит определенные вопросы и 
проблемы), либо им вообще все равно, 
кем быть, какую профессию получать. 
Такой категории старшеклассников 
предлагается пройти тестирование с 
использованием автоматизированной 
системы – комплекса методик «Эф-
фектон студия» в государственном ка-
зенном учреждении Республики Мор-
довия «Центр занятости населения 
Республики Мордовия», о которой 
зачастую обучающиеся слышат впер-
вые, хотя профдиагностика играет 
важную роль в профориентационной 
работе.

К сожалению, на современном эта-
пе развития образовательной прак-
тики профориентационная работа во 
многих школах все еще оставляет же-
лать лучшего. Понимая это, в школах 
начали активно развиваться взаимо-
отношения с учебными учреждени-
ями высшего и среднего профессио-
нального образования, так как в них 
имеются специально разработанные 
профориентационные программы, 
дающие положительный результат 
и развивающие у старшеклассников 
умение делать самостоятельный вы-
бор в отношении своей профессио-
нальной деятельности и будущего в 
целом. Так, администрация и препо-
даватели Многопрофильного коллед-
жа являются частыми гостями школ 
города Саранска, а также районов 
Республики Мордовия, посещая в 
рамках профориентационного мини-
мума, введенного в школах с 1 сентя-
бря 2023 года, занятия «Россия – мои 
горизонты». Колледж ставит перед 
собой задачу по формированию у 

будущих абитуриентов готовности 
к выбору профессии. Кроме того, в 
ходе таких занятий происходит зна-
комство обучающихся с рынком тру-
да, профессиями, особенно востребо-
ванными и перспективными на реги-
ональном уровне.

Таким образом, профориентацион-
ная работа – это комплекс мер, меро-
приятий, к организации и осуществле-
нию которых необходимо подходить 
ответственно и разнопланово. На каж-
дом этапе к данной работе важно при-
влекать мотивированных преподавате-
лей и студентов, стимулировать их ак-
тивность. В помощь рабочим группам 
приглашать специалистов, которые 
профессионально обучат педагогиче-
ским и психологическим особенностям 
такой работы.

Постоянный мониторинг рынка 
труда поможет лучше понимать тре-
бования и запросы работодателей и 
находить соответствия между ними и 
компетенциями выпускников. Это не 
только наладит взаимодействие учеб-
ных учреждений СПО и ВО с отрас-
левыми предприятиями и компания-
ми, но и повысит шансы выпускника 
устроиться на работу по специально-
сти.

Большую роль играет профдиаг-
ностика учащихся. Она помогает 
индивидуально оценивать компе-
тенции, рекомендовать конкретные 
специальности в вузе, планировать 
карьеру.

Сложившаяся ситуация свиде-
тельствует об актуализации поиска 
новых подходов к организации про-
фориентационной работы со стар-
шеклассниками и необходимости 
изучения эффективных средств ее 
осуществления в довузовской под-
готовке.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАНИИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

В статье актуализируются вопросы существующих проблем в контексте теории вос-
питания, возникающей необходимости в построении новой модели образования, обра-
щенной к ценностям гуманистического мировосприятия и миропонимания – справед-
ливости, разуму и культуре.
Ключевые слова: ценности, духовно-нравственное воспитание, гуманистическая парадиг-
ма, культура, ценностные ориентиры, образование, историко-культурная традиция

The article actualizes the issues of existing problems in the context of the theory of education, 
the emerging need to build a new model of education addressed to the values of the humanistic 
world-perception and world-understanding - justice, intelligence and culture.
Keywords: values, spiritual and moral education, humanistic paradigm, culture, value orienta-
tions, education, historical and cultural tradition

1Осознание сущности происходящих 
глобализационных процессов невоз-
можно без постижения истинного 
смысла таких понятий, как «ценность», 
«традиция», «духовно-нравственное 
воспитание», без уяснения понятийно-
смысловой сущности трансформации 
тезауруса современного образования 
с учетом постиндустриальной соци-
альной реальности, характерной для 
XXI века.

Обращение к понятийно-категори-
альному аппарату, в частности, Толко-
вому словарю С.И. Ожегова, обуслов-
ливает определение духовности как 
«свойства души, состоящего в преобла-
дании духовных, нравственных и ин-
теллектуальных интересов над матери-
альными» [10, с. 284]. С этих позиций 
расширим сущность формулировки: 
духовность – соединение ценностей, 
которые содержатся в определенном 
историческом типе культуры. 

© Фроленкова И.Ю., 2025

Общеизвестно, что в целом для всего 
общества и каждой отдельной лично-
сти важно ощущение себя частью чего-
то, идентифицирования себя с чем-то. 
То, что было характерно для советско-
го периода нашей страны, – передовые 
технологии в освоении космоса, пред-
ставления о великой державе и ее не-
драх, – в настоящее время получает 
своеобразное переосмысление, транс-
формируется в новый набор социаль-
ных характеристик. При этом фор-
мируются новые обычаи и традиции, 
которые становятся приоритетными 
(волонтерство и наставничество, фор-
маты проявления памяти о Великой 
Отечественной войне, созидательный 
труд, направленный на технологиче-
ский суверенитет страны и др.), что 
обусловливает сохранение членами 
общества того привычного осознания 
себя как члена страны, общества, а сле-
довательно, способствует обогащению 
социальных духовно-нравственных 
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ценностных ориентиров общества на 
определенном этапе его развития .

Несмотря на то, что в последние 
20–25 лет в России в системе наук об 
образовании аксиологический, куль-
турологический, гуманистический и 
социокультурный подходы занимали 
ведущие позиции, в настоящее время в 
связи с новыми вызовами, противоре-
чивыми тенденциями развития между-
народного сообщества, нарастанием 
русофобии со стороны недружествен-
ных стран возникает необходимость в 
решении стратегической задачи карди-
нального переосмысления культурно-
семантических и идейно-смысловых 
характеристик российского образова-
ния и воспитания на основе историко-
культурных традиций, смыслов и цен-
ностей российского народа. 

В связи с этим Н.Л. Селиванова вы-
деляет следующие проблемы в рамках 
теории воспитания: рассмотрение ду-
ховной сферы жизни, духовного опы-
та воспитанника как приоритетных; 
формирование его социокультурной 
идентичности; учет гендерных осо-
бенностей развития личности; опре-
деление сущности воспитательной 
деятельности различных категорий 
педагогов, развития их личностно-
профессиональных позиций; анализ 
событийной общности наряду с вос-
питывающей средой и воспитатель-
ным пространством; сетевое построе-
ние различных объектов воспитания; 
рассмотрение возможности создания 
стандартов воспитания и оценки его 
качества [13].

Противопоставление традиции и 
модернизации, которое наблюдается в 
современном мире, отражает все «мно-
гообразие и конфигуративность куль-
турных сценариев и цивилизационных 
столкновений» [8].

Франц Боас в своих исследованиях 
исходил из того, что любая культура 
имеет свой путь развития, отличный от 
других культур. Географические и при-
родные условия не влияют в полной 
мере на становление культуры, по его 
мнению, каждая культура развивается, 
и на разных этапах ей будут присущи 
различные черты. При заимствовании 
какого-то элемента культуры из другой 
данный элемент переосмысливается, 
встраивается в общий пласт культуры 
и может приобрести значение, отлич-
ное от того, что имел в предыдущей 
культуре [1]. Когда молодое поколе-
ние, воспитываясь в традиционных 
для российского общества ценностях, 
стремится перенять некие образцы, 
характерные для западной культуры, 
направленные на потребление, форми-
ровавшиеся начиная с периода транс-
формации традиционного общества 
сначала в индустриальное, а затем и 
постиндустриальное. Данные образцы 
приобретают иные смыслы в России, 
разрушая базовые ценности, но при 
этом не достигая того, что предлагает 
иная культурная среда.

В условиях трансформации стра-
тификационной структуры россий-
ского общества (и в русле мировых 
тенденций) современному обществу 
свойственна мировоззренческая под-
вижность, при этом XXI век техноло-
гизации в большей степени трансфор-
мирует ценностные ориентиры – про-
исходит осмысление, актуализация 
опыта предшествующих поколений, 
что приводит к изменению социальных 
стереотипов общества в целом путем 
усовершенствования или, наоборот, де-
градации. С этих позиций молодое по-
коление призвано, в итоге, передавать 
опыт формирования духовно-нрав-
ственных ценностей и их приоритетов 



68 ВЕСТНИК РМАТ № 1 • 2025

будущим поколениям, поскольку оно 
оказывает влияние на процессы, при-
вносящие общественные изменения в 
их эволюционное развитие. В связи с 
этим возникает необходимость в по-
строении новой модели образования, 
обращенной к ценностям гуманистиче-
ского мировосприятия и миропонима-
ния – справедливости, разуму и куль-
туре [3].

Вместе с тем важно понимать, что 
необходимо акцентировать воспита-
тельную функцию на новых событиях 
и явлениях, способных выполнять ин-
тегрирующую функцию воспитания и 
развития личности, поскольку, как по-
казывают исследования, общие пред-
ставления появляются только в оценке 
событий Великой Отечественной во-
йны [5].

Безусловно, для усвоения данного 
опыта существует комплекс различных 
социальных институтов российского 
общества, через которые транслиру-
ются данные отечественные социаль-
ные традиционные ценности и нормы 
(образовательные учреждения разно-
го уровня и религиозные, культурные, 
общественные организации).

Отметим, что вопрос трансформа-
ции ценностей в современном рос-
сийском обществе является особенно 
актуальным при проведении междис-
циплинарных исследований. В настоя-
щее время появляется много работ по 
психологии, социологии, философии, 
в которых актуализируются вопросы 
соотношения традиционных ценно-
стей, присущих народам Российской 
Федерации. И в этой связи согласимся 
с Л.М. Дробижевой, указывающей на 
то, что ввиду «изменений норматив-
но-ценностной системы и моделей со-
циального поведения, которые обусло-
вили нестабильность социокультур-

ной среды современной России, обо-
стрилась проблема, характерная для 
многих цивилизованных государств 
мира, – проблема “поиска идентично-
сти”» [14].

Ценности являются факторами ду-
ховного равновесия и сохраняются в 
условиях медленной эволюции. Изме-
нения, которые в более ранние эпохи 
происходили за сотни лет, сейчас за-
нимают менее 30 лет – быстрее про-
исходит смена поколений, жизненных 
ориентиров и смыслов [11, с. 4]. В ус-
ловиях технологизации всех сфер со-
временного общества возникает фор-
мирование неустойчивости в вопросе 
культурной идентификации.

Совесть, нравственные идеалы не-
разрывно связаны с разумом, а отно-
шения в обществе регулируются в том 
числе согласно нормам морали. «Итак 
во всем, как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так поступайте и вы 
с ними, ибо в этом закон и пророки» 
[7]. В случае если общество откажется 
от норм, правил и целей сохранения 
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, человечество 
ожидает неблагоприятное будущее. 

Рассуждая о духовных ценностях, 
М.К. Горшков утверждает, что русским 
людям, например, не нужны деньги 
как самоцель, а только как средство 
для достижения чего-то [2]. Но моло-
дое поколение нуждается в жизненных 
перспективах, мобильных социальных 
лифтах, иначе не исключается раз-
рыв общего духовно-культурного про-
странства для разных социальных сло-
ев населения.

Вместе с тем нельзя не согласиться 
с мнением К.Х. Делокарова о том, что 
«культурно-ценностная доминанта 
России никогда не сводилась только 
к стремлению к выгоде, прибыли, бо-
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гатству, потребительству» [4]. Безус-
ловно, сохранение/обновление ключе-
вых ценностных установок определяет 
трансформацию общества в целом. На-
учные исследования в сфере воспита-
ния и внедрение их результатов в си-
стему образования, работа по поддер-
жанию ближайших и перспективных 
целей, связанных с воспитательной де-
ятельностью профессий, – все это со-
ставляет значимый ресурс по сохране-
нию и эффективному (качественному) 
воспроизводству не только семиоти-
ческой системы, но и ее нравственно-
смыслового ядра.

Также согласимся с М.К. Горшко-
вым, обозначающим, что в итоге совре-
менные информационные войны стали 
угрозой стабильности и безопасности 
государств [2]. В связи с этим ценност-
ные ориентиры размываются, навя-
зываются инаковые ценности, цели и 
смыслы.

Актуальной становится задача по-
нимания того, что глобализация в 
сфере культурно-ценностной иденти-
фикации угрожает видоизменением, 
а возможно, и утратой культурно-на-
циональной целостности общества, а в 
итоге всего пласта национально-куль-
турной идентичности.

Для объединения общества вокруг 
государства важно, чтобы все члены 
общества имели похожие мнения и 
оценки относительно тех событий и 
изменений, которые происходят в дан-
ный период как внутри страны, так и 
за ее пределами. В связи с этим значи-
мо понимание, что в социуме должны 
формироваться базовые национальные 
ценности, которые будут характерны 
для его особенностей. Безусловно, для 
многонациональной и поликонфесси-
ональной России достаточно сложно 
обеспечить невариативные ценност-

ные ориентиры ввиду этнокультурных 
характеристик. Но крайне важно обе-
спечить межэтническое и межнацио-
нальное согласие именно путем под-
держания похожих ответных реакций 
на происходящие изменения, на кон-
кретные ситуации. 

В контексте гуманизации образова-
ния в качестве приоритета определя-
ется не стремление к обеспечению сча-
стья праздного индивида, а развитие 
личности, реализующей себя в обще-
ственном служении. В современных ус-
ловиях все больше возрастает понима-
ние роли воспитания в общественных 
и педагогических сферах, консолиди-
зируются усилия социальных инсти-
тутов по воспитанию подрастающего 
поколения. Воспитание обучающихся 
становится составной частью обра-
зовательных программ всех уровней 
образования, что обусловливает про-
блематику развития личности педаго-
га как воспитателя в самом широком 
смысле его функций. Поэтому вопрос 
воспитания ценностного отношения к 
труду (направленность, потребности, 
интересы, убеждения), готовности к со-
зидательному труду является одним из 
ведущих направлений воспитательной 
деятельности в настоящее время [6].

Также особенно актуально учиты-
вать полифункциональность среды, 
направленной на формирование лич-
ности в модели ее базовых социальных 
институтов (семья, образовательные 
и общественные организации, а также 
сама личность), которые конструиру-
ют ценностную духовно-нравствен-
ную основу личности на различных ее 
возрастных этапах, что обусловливает 
мониторинговые системные исследо-
вания ценностного воспитания субъ-
ектов системы непрерывного образо-
вания. 
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В условиях трансформационных 
изменений, происходящих в России, 
имеются адаптационные процессы, 
которые происходят с разной продол-
жительностью и конечным итогом. 
Возможны ситуации, когда очевиден 
пересмотр тех ценностей, которые ста-
ли доминирующими в социуме, и, как 
справедливо отмечено Э.А. Паином, 
«Россия страдает не от избыточной 
традиционности, а от сильного разру-
шения традиционной институциональ-
ной матрицы» [11].

Рассматривая влияние ценностей 
на формирование коллективной иден-
тичности, важно соотносить общерос-
сийские традиции и их наиважнейшее 
значение в сохранении жизненных 
ориентиров, свойственных россиянам. 
Оснований для сомнения в том, что 
большая часть населения России раз-
деляет ценности социальной и нрав-
ственной справедливости, нет [12].

Учитывая влияние трансформаций 
на разные возрастные группы, выделя-
ется молодежь как наиболее чувстви-
тельная и уязвимая часть общества 
ввиду подвижности ценностных ори-
ентиров.

В ходе естественных демографиче-
ских процессов на молодежь возло-
жены функции по смене поколений, 
изменению жизнедеятельности обще-
ства. В то же время важно учитывать, 
что молодежь активнее, чем другие ак-
торы социума, влияет на процессы по 
изменению устоявшихся моделей раз-
вития.

В связи с этим согласимся с утверж-
дением Э. Дюркгейма о роли воспита-
ния: «Воспитание бывает здоровым, 
когда сами народы в здоровом состоя-
нии. Но оно портится вместе с ними и 
не может измениться собственной си-
лой. Если моральная среда испорчена, 

то и сами воспитатели, живущие в этой 
среде, не могут не быть пропитаны той 
же порчей. Как же они могут дать тем 
характерам, которые они формируют, 
иное направление, отличное от того, 
какое сами получили? Каждое новое 
поколение воспитывается предше-
ствующим поколением; следовательно, 
данному поколению надо самому ис-
правиться, чтоб исправить следующее 
поколение».

Общеизвестно, что ценностные ори-
ентиры молодежи формируются в пе-
риод глубокой трансформации обще-
ственной жизни, вследствие чего не-
обходимо учитывать, что очередной 
вектор становления ценностных основ 
молодого поколения обусловлен со-
циально-экономическими условиями 
развития общества и его ценностно-
смысловыми приоритетами.

В период глобализации этнокультур-
ные особенности постепенно уходят из 
самосознания молодежи. Стандартизи-
руется поведение, и массовая культура, 
демонстрируемая через СМИ, привле-
кает молодое поколение больше, чем 
традиции, ценности, религия родного 
этноса. Ввиду этого, когда именно на 
молодежь возложена миссия по опре-
делению дальнейшей исторической 
судьбы России, усиливается важность 
образовательной, воспитательной, пе-
дагогической работы с данной катего-
рией субъектов образования.

Для противодействия внешним вы-
зовам президент России В.В. Путин в 
своих выступлениях актуализировал 
следующие задачи: популяризиро-
вать достижения российской науки и 
культуры; заниматься патриотическим 
воспитанием; сохранять память о за-
щитниках Отечества и выдающихся 
личностях в отечественной истории; 
расширять и совершенствовать про-
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светительскую работу с россиянами, 
проживающими за рубежом; обеспе-
чить доступ к достоверным и научно 
обоснованным историческим знаниям 
и объективной информации о месте и 
роли России в мировой истории; повы-
сить престиж профессий, связанных с 
историческим просвещением.

В данном контексте важным явля-
ется достижение целей Указа прези-
дента РФ от 9 ноября 2022 года № 809 
«Об утверждении основ государствен-
ной политики по сохранению и укре-
плению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей», и 
в связи с этим отметим итоги относи-
тельно важности формирования систе-
мы ценностей, передачи их из поколе-
ния в поколение. В качестве основных 
факторов выделим те, которые оказы-
вают приоритетное влияние на фор-
мирование ценностных ориентиров: 
среда, в которой социализируется ин-
дивид; культура; политика, в том чис-
ле социальная, экономическая, мигра-
ционная; территориальное устройство 
(смежные/пограничные территории); 
ре лигия.

Согласимся с точкой зрения 
О.А. Митрошенкова о том, что спосо-

бом актуализации средств массовой 
информации, интернета, рекламы про-
исходит манипулирование механизма-
ми конструирования ценностных ори-
ентиров субъектов образовательной 
системы [15].

Вместе с тем утверждение Т.Х. Эрик-
сена о том, что «глобализация затрону-
ла общественную сферу, а также оказа-
ла давление на представления о наци-
ональной культуре, но не уничтожила 
их», представляется неоспоримым 
фактом современности [16].

Цели государственной стратегии в 
образовании по сохранению и укре-
плению традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей – это 
воспитание патриотической и социаль-
но-ответственной личности, формиро-
вание общероссийской гражданской 
идентичности, укрепление общности 
русского мира на основе культурно-
исторических отечественных ценно-
стей. Системе российского образова-
ния необходимо решить актуальную 
воспитательную задачу – Российская 
Федерация позиционирует себя в мире 
как государство-цивилизация, спло-
тившее русский и другие народы на 
пространстве Евразии. 
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В ШКОЛЕ

Глобальная информатизация является одним из ключевых факторов развития совре-
менного общества. В контексте всеобщей компьютеризации всех сфер жизни особое 
значение приобретает вопрос о внедрении информационных технологий в образова-
тельный процесс. Цифровизация учебного процесса является одной из приоритетных 
целей развития РФ, так как образование будущего специалиста выступает главным 
фактором успешного развития бизнеса и экономики страны в целом. На современном 
рынке труда уже наблюдается необратимый процесс замещения традиционных про-
фессий искусственным интеллектом.
В условиях стремительного прогресса информационных технологий образовательные 
учреждения сталкиваются с необходимостью интеграции цифровых ресурсов и ин-
струментария в учебный процесс. На сегодняшний день можно наблюдать уже реали-
зованные примеры успешного использования электронных образовательных платформ, 
интерактивных методов обучения и онлайн-курсов, которые существенно обогащают 
образовательный опыт учащихся. Переход на новые образовательные подходы не толь-
ко улучшает качество обучения, но и формирует у студентов навыки, необходимые для 
успешной социальной и профессиональной адаптации в условиях быстро меняющегося 
мира.
Перспективы развития цифровой образовательной среды в школе лежат в плоскости 
дальнейшей модернизации инфраструктуры, подготовки педагогов и создания иннова-
ционных программ, способствующих развитию критического мышления и цифровой 
грамотности у учеников.
Ключевые слова: цифровизация, образовательная среда, современные информационные 
технологии, федеральные и национальные проекты, электронно-образовательные про-
граммы

Global informatization is one of the key factors in the development of modern society.  In the 
context of general computerization of all spheres of life, the issue of the introduction of infor-
mation technologies into the educational process is of particular importance. Digitalization of 
the educational process is one of the priority goals of the development of the Russian Federa-
tion, since the education of a future specialist is the main factor in the successful development of 
business and the economy of the country as a whole. In the modern labor market, an irreversible 
process of replacing traditional professions with artificial intelligence is already observed.
In the context of rapid progress in information technology, educational institutions are faced 
with the need to integrate digital resources and tools into the educational process. Today, one 
can see already implemented examples of the successful use of electronic educational platforms, 
interactive teaching methods and online courses, which significantly enrich the educational ex-
perience of students. The transition to new educational approaches not only improves the qual-
ity of education, but also develops the skills students need for successful social and professional 
adaptation in a rapidly changing world.1
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The prospects for the development of a digital educational environment at school lie in the plane 
of further modernization of infrastructure, training of teachers and creation of innovative pro-
grams that promote the development of critical thinking and digital literacy in students.
Keywords: digitalization, educational environment, modern information technologies, federal and 
national projects, electronic educational programs

Введение

В современных условиях экономи-
ки цифровые технологии становятся 
ключевым элементом ее прогресса. 
Широкомасштабная цифровизация 
неразрывно связана с достижениями 
технологий «Индустрии 4.0». Эти тех-
нологии вызывают кардинальные из-
менения в устоявшейся системе цен-
ностей, в повседневной жизни людей и 
в традиционном образовательном про-
цессе [20]. 

В настоящее время наблюдается 
переход к дистанционным формам 
обучения и формируется единая циф-
ровая образовательная среда. В этом 
контексте национальный проект «Об-
разование» занимает центральное ме-
сто в процессе цифровой трансфор-
мации образовательной системы. Он 
предусматривает реализацию четырех 
основных направлений: модерниза-
ция содержания образования, отве-
чающего требованиям современного 
мира; формирование современной 
инфраструктуры, необходимой для 
эффективного использования циф-
ровых технологий в образовательном 
процессе; подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации педаго-
гических кадров, способных реализо-
вывать инновационные подходы к об-
учению; создание действенных меха-
низмов управления, обеспечивающих 
эффективность и прозрачность систе-
мы образования [2].

Цифровая трансформация образо-
вания направлена на то, чтобы каждый 

обучающийся достиг необходимых об-
разовательных результатов. Это дости-
гается за счет персонализации учебно-
го процесса с использованием возмож-
ностей цифровых технологий, таких 
как образовательные онлайн-платфор-
мы, искусственный интеллект, вирту-
альная и дополнительная реальность, 
3D-моделирование, робототехника. 

В докладе «Проблемы и перспекти-
вы цифровой трансформации в России 
и Китае» в определение сущности циф-
ровой трансформации вкладывается 
смысл достижения образовательных 
результатов благодаря персонализи-
рованному подходу в процессе обуче-
ния на фоне роста потенциала цифро-
вых технологий. Становятся важными 
методы искусственного интеллекта и 
средства виртуальной реальности, ко-
торые могут существенно обогатить 
обучение. Создание цифровой образо-
вательной среды в учебных заведени-
ях выступает важным фактором, спо-
собствующим качеству образования. 
Широкополосный доступ к интернету 
обеспечивает возможность получения 
знаний из любых источников, рас-
ширяя горизонты обучения. Работа с 
большими данными открывает новые 
перспективы для анализа образова-
тельных процессов, позволяя выяв-
лять тенденции и оптимизировать пе-
дагогические стратегии. Результатом 
цифровой трансформации можно счи-
тать улучшение личных качественных 
характеристик образовательной дея-
тельности [16]. 
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В России условия, которые были 
описаны, в полной мере осуществле-
ны в рамках проекта «Московская 
электронная школа» (МЭШ). Этот 
проект, который стартовал в сентябре 
2016 года, изначально имел статус пи-
лотного и тестировался в восьми учеб-
ных заведениях Москвы. Начиная с 
2018 года реализация проекта распро-
странилась на все школы столицы [7]. 

Основная проблема заключается в 
обеспечении своевременного и эффек-
тивного развития цифровой образова-
тельной среды в учебных учреждени-
ях, которая включает в себя исполь-
зование новых современных методов 
преподавания, обеспечение доступа к 
интернету для всех участников обра-
зовательного процесса вне зависимо-
сти от местонахождения, повышение 
квалификации педагогов в сфере ин-
формационных технологий, а также 
обеспечение надежной защиты персо-
нальных данных учащихся и препода-
вателей [3].

Ключевые вопросы, требующие рас-
смотрения в рамках данной проблемы: 

1. Какие информационные методы и 
подходы преподавания наиболее бла-
готворно влияют на образовательный 
процесс? 

2. Как обеспечить своевременный 
доступ к образовательным платфор-
мам всех участников образовательного 
процесса вне зависимости от местона-
хождения? 

3. Как перейти от классического под-
хода в образовании к применению пе-
редовых технологий? 

4. Как защитить персональные дан-
ные? 

Целью данной работы является 
определение текущего состояния и 
перспектив развития цифровой обра-

зовательной среды в системе общего 
образования.

Материал и методы

Источниками исследования послужи-
ли документы Министерства просве-
щения РФ, Министерства цифрового 
развития РФ, распоряжения и поста-
новления Правительства РФ. В каче-
стве источников информации были 
применены концепции стратегическо-
го управления развитием образова-
тельной сферы, паспорта федеральных 
проектов РФ. Были проанализирова-
ны данные проекта «Московская элек-
тронная школа». Методологическую 
базу исследования составили научные 
труды в сфере педагогики, а также со-
временные научные публикации в рас-
сматриваемой предметной области. 
В эмпирическую базу исследования 
вошли социологические исследования, 
посвященные развитию российского 
образования, были проведены анализ 
текущего уровня цифровизации обра-
зования и оценка тенденций и потен-
циальных рисков цифровизации обра-
зовательного процесса. 

Результаты и обсуждение

Для оценки состояния российской си-
стемы общего образования был прове-
ден анализ на основании показателей, 
характеризующих развитие цифровой 
образовательной среды (ЦОС) в шко-
лах в период с 2017 по 2023 год, были 
изучены ежегодные статистические 
отчеты Министерства просвещения 
РФ и результаты мониторинговых ис-
следований, осуществленных в рам-
ках проекта «Мониторинг цифровой 
трансформации общеобразовательных 
организаций». 
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Согласно данным федерального ста-
тистического наблюдения, в россий-
ских школах за указанный период на-
блюдается значительное увеличение 
использования дистанционных техно-
логий, а также обучения в электронном 
формате. В учебных заведениях отме-
чен рост уровня компьютерного обору-
дования, а высокоскоростной интернет 
стал более доступным. Мониторинг 
дает возможность оценить наличие 
цифрового оборудования в школах, от-
ношение участников образовательного 
процесса к цифровой трансформации, 
а также цифровые навыки учащихся и 
преподавателей [18]. 

Цифровая среда в российских шко-
лах характеризуется наличием персо-
нальных компьютеров, ноутбуков и 
планшетов для учебных нужд. Более 
90% старшеклассников приносят в 
школу смартфоны, и более половины 
из них используют их в учебном про-
цессе. Современная степень цифро-
визации в сфере общего образования 
указывает на потенциальные угрозы 
для здоровья учащихся, касающиеся 
основных функциональных систем их 
организма, что подчеркивает важность 
строгого выполнения комплекса мер 
по профилактике [17]. 

В РФ предпринимается ряд мер, 
направленных на формирование бла-
гоприятных условий для успешного 
внедрения и развития цифровой эко-
номики. Их реализация призвана обе-
спечить национальную независимость, 
стимулировать экономический рост, 
повысить качество жизни населения 
и укрепить конкурентоспособность 
страны в глобальном масштабе [12]. 

В соответствии с указами Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период 
до 2024 года» и от 21 июля 2020 года 
№ 474 «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период 
до 2030 года» была одобрена нацио-
нальная программа «Образование». 
Завершение реализации проекта за-
планировано на конец 2024 года [6, 14]. 

Ключевые задачи национального 
проекта заключаются в следующем: 
повышение конкурентоспособности 
российского образования на междуна-
родной арене; вход Российской Феде-
рации в число 10 стран с наилучшим 
качеством общего образования; фор-
мирование гармонично развитой и со-
циально ответственной личности, ос-
нованной на духовных и нравственных 
ценностях народов России, ее исто-
рических и национально-культурных 
традициях. 

В рамках национальной программы 
«Образование» реализуется ряд феде-
ральных проектов, а именно: «Совре-
менная школа», «Успех каждого ре-
бенка», «Поддержка семей, имеющих 
детей», «Цифровая образовательная 
среда», «Экспорт образования», «Учи-
тель будущего», «Социальные лифты 
для каждого» [5]. 

Федеральный проект «Современная 
школа» направлен на повышение ква-
лификации педагогических кадров, а 
также обеспечение детей возможностя-
ми для получения высококачественно-
го общего образования независимо от 
их места жительства. В рамках проекта 
предусмотрено всестороннее психо-
логическое и педагогическое сопро-
вождение всех вовлеченных в процесс 
обучения. 

В ходе реализации проекта плани-
руется достижение следующих клю-
чевых результатов и показателей к 
концу 2024 года: создание более 1 млн 
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рабочих мест в образовательных ор-
ганизациях; открытие около 20 тыс. 
специализированных центров «Точка 
роста» в сельской местности и малых 
городах»; открытие около 500 детских 
технопарков «Кванториум»; обновле-
ние материально-технической базы в 
900 коррекционных школах; прохож-
дение курсов повышения квалифика-
ции 14 тыс. педагогов. 

Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка» преследует цель формирова-
ния и функционирования системы вы-
явления, поддержки и развития способ-
ностей и талантов детей и моло дежи. 

Благодаря реализации данной ини-
циативы к концу года: будет создано 
1,5 млн новых мест дополнительного 
образования детей; в сельской мест-
ности и малых городах построят около 
6 тыс. образовательных организаций с 
современными условиями для занятий 
физической культурой и спортом; соз-
дадут более 80 центров, которые будут 
способствовать развитию способно-
стей и талантов у подрастающего по-
коления. 

Федеральная инициатива «Под-
держка семей, имеющих детей» на-
правлена на улучшение знаний и на-
выков родителей в сфере воспитания 
и образования. Проект включает в себя 
около 20 млн услуг психолого-педаго-
гической, методической и консульта-
тивной помощи законным представи-
телям детей. В декабре 2019 года был 
создан федеральный интернет-портал 
информационно-просветительской 
поддержки родителей [9]. 

Отдельное внимание стоит уделить 
федеральному проекту «Цифровая об-
разовательная среда» (ЦОС). Он на-
правлен на адаптацию системы обра-
зования к современным требованиям 
развития. Ключевой задачей проекта 

является модернизация образователь-
ного процесса путем оснащения учеб-
ных заведений передовым техноло-
гическим оборудованием, создания и 
внедрения инновационных цифровых 
сервисов и образовательных ресурсов. 
Цель данных мер – повышение каче-
ства и доступности знаний для обуча-
ющихся [8]. 

Реализация данного проекта позво-
лит к 2024 году интегрировать центры 
образовательного сотрудничества в ор-
ганизационную структуру более чем 
75 регионов Российской Федерации, 
охватить свыше полумиллиона уча-
щихся. Более того, предлагаемая стра-
тегия предусматривает существенное 
повышение качества образования за 
счет повышения квалификации педа-
гогических кадров и оснащения учеб-
ных заведений современной инфра-
структурой.

Таким образом, данный проект по-
зволит обновить содержание образова-
ния, повысить эффективность и своев-
ременность усвоения учебной инфор-
мации учащимися, обеспечить свобод-
ную и безопасную навигацию школь-
ников в цифровой среде, повысить 
квалификацию педагогических кадров, 
а также будет способствовать улучше-
нию взаимодействия всех участников 
образовательного процесса.

Проект «Учитель будущего» на-
целен на вхождение Российской Фе-
дерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования 
к 2024 году путем внедрения нацио-
нальной системы профессионального 
роста педагогических работников, ох-
ватывающей не менее 50% учителей 
общеобразовательных организаций. 
К 2024 году должны быть созданы 
около 85 центров оценки профессио-
нального мастерства и квалификаций 
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педагогов во всех регионах Российской 
Федерации. Данная инициатива по-
зволит реализовать независимую про-
цедуру подтверждения соответствия 
квалификации педагогов современным 
требованиям, отраженным в професси-
ональных стандартах [11]. 

Основной задачей проекта «Экспорт 
образования» является укрепление 
позиций российского образования на 
мировом рынке. Внедрение проекта 
улучшит привлекательность россий-
ских образовательных программ для 
иностранных учащихся, а также соз-
даст более благоприятные условия 
для их обучения и жизни в России. 
В конечном итоге это должно при-
вести к увеличению более чем в 5 раз 
доходов от экспорта образовательных 
услуг – до более чем 373 млрд руб. в 
2025 году [13]. 

Проект «Социальные лифты для 
каждого» направлен на создание усло-
вий для профессионального и карьер-
ного развития. Инициатива реализу-
ется благодаря формированию и раз-
витию профессиональных конкурсов, 
в рамках которых школьники составят 
не менее половины от общего числа 
участников [10]. 

Ожидается, что ежегодно в конкур-
сах примет участие не менее 700 тыс. 
человек. В целях обеспечения возмож-
ностей для профессионального и ка-
рьерного роста планируется проведе-
ние не менее 35 конкурсов [19]. 

Таким образом, внедрение и распро-
странение электронной образовательной 
среды по всей территории Российской 
Федерации является ключевым аспек-
том реализации национальной програм-
мы «Образование». Осуществление фе-
деральных проектов, входящих в состав 
данной программы, позволит достичь 
стратегической цели – оптимизации си-
стемы школьного образования.

Внедрение информационных техно-
логий в сфере образования осущест-
вляется с помощью компьютерных 
программ обучения, систем тестиро-
вания, моделирования различных про-
цессов и использования презентацион-
ных материалов. 

На сегодняшний день существует 
множество электронно-образователь-
ных программ для школьников, их ро-
дителей и учителей. Они могут быть 
классифицированы по типам цифрово-
го образования, которые представлены 
в таблице [4].

Классификация типов цифрового образования

Тип Пример
Текстовая информация Электронные учебники, статьи, электронные справоч-

ники, энциклопедии
Визуальная информация Иллюстрации, графики, видеоматериалы, таблицы
Аудиоинформация Запись уроков, аудиокниг
Интерактивные модели Виртуальные лаборатории, интерактивы
Аудио- и видеоинформация Онлайн-уроки, мастер-классы

Рассмотрим примеры различных 
цифровых образовательных ресурсов 
более подробно:

• «Яндекс.Учебник» представляет со-
бой платформу, обладающую широ-
кой коллекцией материалов, насчи-
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тывающей свыше 30 тыс. заданий 
разной сложности, подходящих для 
учащихся начальных классов.

• «Учи.ру» предлагает учащимся 
курсы по ключевым предметам. 
Для учителей и родителей до-
ступны тематические вебинары, 
которые касаются вопросов дис-
танционного обучения. В личных 
кабинетах пользователей функци-
онирует внутренний чат, который 
обеспечивает эффективное взаи-
модействие, позволяя учителям, 
ученикам и родителям обсуждать 
задания и задавать вопросы. 

• «Семья.РУ» представляет темати-
ческий раздел, посвященный на-
чальному образованию и подготов-
ке к нему. В нем собраны статьи, 
освещающие различные аспекты 
этого важного этапа: от выбора 
учебных материалов до адаптации 
ребенка в школьной среде.

• School-collection – совокупность 
образовательных материалов по 
различным учебным дисциплинам.

• «Методика.РУ» освещает иннова-
ционные подходы к обучению де-
тей, представляя новые учебники 
по всевозможным предметам.

• «Моя школа» предоставляет еди-
ный доступ к разнообразным циф-
ровым сервисам и учебным мате-
риалам и содержит журнал оценок, 
расписание уроков, домашние зада-
ния, а также комментарии от учите-
лей о поведении учащегося. В дан-
ной системе учитель также может 
создать необходимые документы, в 
которых содержатся протокол ро-
дительских собраний, план обуче-
ния на год и полная информация о 
преподавательском составе.

• «ЯКласс» может быть использо-
ван преподавателями для оценки 

усвоения материала учащимися. 
Данная платформа отличается про-
стотой использования: учитель на-
значает проверочную работу уче-
нику, который затем выполняет ее 
на сайте. В случае ошибки система 
предоставляет разъяснение реше-
ния и предлагает альтернативный 
вариант задания. Преподаватель 
получает отчет о результатах вы-
полнения заданий каждым учени-
ком.

• ФИПИ – сайт Федерального ин-
ститута педагогических измерений, 
где представлены тестовые задания 
по ЕГЭ и ОГЭ.

• «ГлобалЛаб» представляет собой 
глобальную онлайн-платформу, 
объединяющую учащихся со все-
го мира для совместной научной 
деятельности. Данная платформа 
предоставляет пользователям воз-
можность погрузиться в процесс 
научного познания, исследовать 
окружающую среду, проводить экс-
перименты и искать ответы на свои 
вопросы о природе [1].

В обозримом будущем образователь-
ная цифровизация будет активно про-
грессировать, а новейшие технологии 
будут все более широко интегриро-
ваться в учебный процесс. Появление 
виртуальной и дополненной реально-
сти, 3D-моделирования, искусственно-
го интеллекта и облачных технологий 
повысит доступность и эффективность 
учебного процесса.

Так, например, внедрение техно-
логии трехмерного моделирования, 
которая позволяет создавать и ис-
пользовать виртуальные трехмерные 
модели объектов, способствует разви-
тию пространственного воображения 
и творческих способностей у учеников, 
повышает их интерес к получению зна-
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ний. Следовательно, технология трех-
мерного моделирования может быть 
успешно применена в различных учеб-
ных дисциплинах. На сегодняшний 
день к наиболее известным програм-
мам трехмерного моделирования отно-
сятся Sculptris, Lego Digital Designer, 
SketchUp и Blender.

С помощью виртуальной реальности 
(VR) школьники получат возможность 
посещать виртуальные экскурсии по 
историческим местам, изучать анато-
мию человека, моделировать различ-
ные химические реакции и физические 
процессы. 

Дополненная реальность (AR) до-
бавляет виртуальные элементы в ре-
альный мир, а не полностью перено-
сит пользователя в цифровую симу-
ляцию. Так, наводя камеру смартфона 
на изображение, учащийся сможет, 
например, моделировать в объеме 3D 
геометрические фигуры, осущест-
влять визуализацию опытов по физи-
ке, биологии, химии и другим предме-
там [15].

Реализация проектов, использую-
щих панорамные технологии, требу-
ет применения специализированного 
программного обеспечения с высокой 
степенью точности и мультимедийных 
проекторов. Проектирование изобра-
жений на плоскости стен и трехмерных 
объектах позволяет преобразовать все 
пространство помещения в интерак-
тивный дисплей, создавая эффект пол-
ного погружения.

Робототехника, несомненно, являет-
ся одним из наиболее перспективных 
направлений. Развитие данной сферы, 
в свою очередь, потребует подготовки 
большого количества специалистов, 
что, безусловно, создаст новые требо-
вания для современной образователь-
ной системы.

Заключение

В условиях стремительного развития 
информационных технологий циф-
ровые образовательные платформы 
играют ключевую роль в современном 
обществе, став неотъемлемым его эле-
ментом. Применение цифровых плат-
форм и образовательных приложений 
способствует созданию более гибкой и 
доступной системы обучения. 

Анализ применения информацион-
ных технологий, их интеграция во все 
сферы человеческой деятельности и 
доказанная эффективность использо-
вания привели к тому, что современное 
решение практически любой задачи 
невозможно без использования ком-
пьютерной техники.

Современная цифровая среда пред-
лагает огромное количество информа-
ции. Однако не вся она соответствует 
высоким стандартам качества и целям 
образования. Как преподаватели, так 
и ученики и их родители сталкивают-
ся с необходимостью выбирать надеж-
ные источники, которые подходят для 
учебы. Нехватка критического подхо-
да к фильтрации информации может 
привести к использованию недосто-
верных данных, что, в свою очередь, 
приводит к неэффективности учебно-
го процесса.

Цифровизация в сфере образова-
ния ставит на повестку дня вопросы 
защиты личных данных. Хранение и 
передача сведений об участниках об-
разовательного процесса должны осу-
ществляться в соответствии со стро-
гими стандартами кибербезопасности. 
Учебным заведениям следует уделять 
особое внимание обеспечению без-
опасности информации и разработке 
мер для снижения рисков, связанных с 
защитой личных данных. 
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Следует подчеркнуть, что для реше-
ния указанных вопросов необходим 
целостный подход, который включает 
активное сотрудничество учителей, 

родителей, учеников, руководства 
учебных заведений, государственных 
структур, а также всего общества в 
ц елом.
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УДК 620.179; 371.388

С.А. ГУЗЕНКОВ, Н.М. ТВЕРДЫНИН, Л.Р. ШАРИФУЛЛИНА 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: 
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ 

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Исследовано термическое сжатие резины под нагрузкой, установлены параметры из-
менения характера деформации от величины нагрузки. Предложен термодинамиче-
ский механизм поведения эластомеров, показана применимость полученных результа-
тов в учебно-исследовательском эксперименте. Разработана оригинальная методика.
Ключевые слова: учебно-демонстрационный эксперимент, методика, термическое сжатие 
резины под нагрузкой, деформация, энтропийная природа упругих сил

Thermal compression of rubber under load has been studied, the parameters for changing the 
nature of deformation depending on the load have been established. A thermodynamic mecha-
nism for the behavior of elastomers has been proposed, the applicability of the obtained results 
in an educational and research experiment is shown. An original methodology was developed.
Keywords: educational and demonstration experiment, methodology, thermal compression of rub-
ber under load, deformation, entropic nature of elastic forces

1При изучении самых разнообразных 
технических устройств и технологи-
ческих процессов крайне важно обе-
спечить не просто максимальное про-
никновение обучающихся в суть изла-
гаемого материала. В принципе, на это 
нацелены все педагогические системы. 
Но обязательным условием при этом 
является эффект сопричастности, т.е. 
восприятия изучаемых сведений без 
наличия внутренней психологической 
границы у изучающего данный пред-
мет. Эта граница (барьер) достаточно 
условна и связана с усложнением со-
временных технологий и технических 
устройств. Обучающийся, а в ряде 
случаев и преподаватель, не понимает 
или понимает не полностью принципы 
функционирования сложной техни-
ки и те физические и химические (а в 
ряде случаев и биологические) зако-

© Гузенков С.А., Твердынин Н.М., Шарифул-
лина Л.Р., 2025

номерности, на которых они базиру-
ются. Связать воедино практические и 
теоретические аспекты при изучении 
современных материалов и, соответ-
ственно, преодолеть границы и барье-
ры восприятия помогает демонстраци-
онный эксперимент [2, 6].

В последние десятилетия реальный 
демонстрационный эксперимент все 
чаще заменяют компьютерным моде-
лированием. Не отрицая преимуществ 
таких технологий и их универсализм, 
следует сказать, что если ограничи-
ваться только ими, то если мы имеем 
дело с реальными материалами и тех-
нологиями, указанный выше барьер 
может только увеличиваться. Компью-
терные демонстрации при всем их бес-
конечном разнообразии в значитель-
ной мере похожи, и после нескольких 
показов происходит неизбежный эф-
фект наложения видеорядов один на 
другой, что отрицательно сказывается 
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на восприятии учебной информации. 
С другой стороны, классический де-
монстрационный эксперимент может 
«выключать» обучающегося из про-
цесса усвоения материала, ведь все де-
лает преподаватель, а остальные лишь 
наблюдают. 

В данной статье предпринята по-
пытка вовлечь обучающихся в демон-
страционный эксперимент при изуче-
нии резин и резиновых уплотнений. 
Сведения об этих эксплуатационных 
материалах изучаются в рамках ряда 
профилей начального и среднего про-
фессионального образования, а так-
же полезны и даже необходимы при 
занятии техническим творчеством в 
рамках предмета «Технология» в об-
щеобразовательной школе или учеб-
ном заведении более высокого образо-
вательного уровня и изучении самых 
разнообразных технологических про-
цессов.

Целью исследования было опреде-
ление возможности безопасного ис-
пользования резиновых уплотнений в 
условиях термических деформаций с 
одновременным стремлением макси-
мально визуализировать и упростить 
эксперимент, превращая его в демон-
страционно-познавательный.

Для достижения цели были постав-
лены задачи по проведению экспери-
ментального исследования характера 
деформации технических резин в ус-
ловиях повышенных температур, со-
ответствующих температурам испыта-
ний резины на старение в соответствии 
с действующими государственными 
стандартами [3], т.е. порядка 100°C, 
и одновременной адаптацией такого 
эксперимента к учебно-познаватель-
ной деятельности участников научных 
кружков для учебных заведений само-
го разного уровня.

Важность данной темы при всей 
кажущейся, на первый взгляд, мало-
значимости проблемы связана с при-
менением уплотняющих материалов 
в технических устройствах, не терпя-
щих мелочей, – в аэро- и космической 
технике, нефтегазовой отрасли [1, 5]. 
Примером может служить катастрофа 
космического корабля «Челленджер» 
в 1986 году [9]. Как показало рассле-
дование причин катастрофы, трагедия 
случилась как раз из-за нештатной экс-
плуатации уплотнения, температурная 
деформация которого, по утверждению 
входящего в комиссию Ричарда Фейн-
мана, привела к прорыву раскаленных 
газов и взрыву топливного бака.

Свойство резины сжиматься при на-
гревании, если она находится под на-
тяжением, известно как эффект Гофа–
Джоуля, обнаруженный еще в начале 
XIX века. Однако до настоящего вре-
мени исследование данного эффекта 
не потеряло актуальности, так как в 
литературе мало работ, посвященных 
этой теме, и, кроме того, для большого 
ассортимента технических уплотне-
ний из резины необходимо понимание 
особенностей их поведения в условиях 
растяжения и нагрева. 

Ход эксперимента

В качестве материала для испытаний 
были выбраны резиновые шнуры с раз-
ной упругостью (бытовое название – 
эластичный бинт) прямоугольного се-
чения малой и средней твердости [3] с 
условной прочностью при растяжении 
не менее 3,9 МПа и относительным 
удлинением при разрыве 250%. Длина 
образцов составляла 0,5 м.

Образцы резины закрепляли в шта-
тиве с помощью приспособления, обе-
спечивавшего равномерное давление 
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на все поперечное сечение резинового 
жгута, к ним последовательно подве-
шивали грузы массой от 50 г и далее 
через интервал в 50 г утяжеление до-
водили до 2 кг. Для каждого груза от-
мечали начальную длину образца. Да-
лее образец прогревали техническим 
феном до 100°C с фиксацией значения 
максимального удлинения. Темпера-
туру образца измеряли инфракрасным 
пирометром Weihua WH380 с прибор-

ной погрешностью 1°C. Для повыше-
ния точности измерений удлинения 
применили схему измерения длины по 
тени на экране от направленного свето-
вого потока фонаря проектора BENQ 
XGA. При длине образца 0,5 м длина 
тени составляла после регулировки 
относительного положения фонаря и 
объекта 1 м, таким образом, получили 
увеличение точности измерения в два 
раза (рис. 1). 

Рис. 1. Схема измерения образца по тени на экране

Для каждого образца проводили три 
измерения с каждым грузом, результат 
получали как среднее. Серии измере-
ний были проведены для образцов двух 
типов эластичности. Схему измерений 
обучающиеся сначала зарисовывали, а 
затем, при оформлении протокола из-
мерений, строили с помощью графи-
ческой системы компьютера (рис. 1). 
Такой методический прием позволяет 
более глубоко уяснить общую схему 
проводимого эксперимента и последо-
вательность действий, что крайне важ-
но при работе в рамках студенческого 
или школьного научного кружка. 

Результаты

В ходе эксперимента обнаружено уве-
личение длины образца из мягкой эла-
стичной резины до 7 см при нагрузке 

2 кг, при нагружении грузиками мень-
шей массы удлинение уменьшалось, 
а при нагрузке грузом массой 100 г 
образец продемонстрировал сокраще-
ние длины на 2 мм. Эксперименты с 
интервалом нагружения в 50 г показа-
ли, что в диапазоне нагрузок от 100 до 
150 г сокращение длины меняется на 
растяжение и далее при увеличении 
массы грузиков – монотонное увели-
чение длины. Температура образцов 
при испытаниях поддерживалась в 
интервале 100±10°C. Внешний вид 
экспериментальной установки пока-
зан на рис. 2.

Аналогичные испытания образца из 
твердой резины показали только уве-
личение длины, эффекта сокращения 
длины обнаружено не было. При обра-
ботке результатов измерений решали 
задачу установить примерную массу 
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груза, при которой характер удлине-
ния менялся с растяжения на сжатие. 
Это продемонстрировано на графике 
удлинения от нагрузки (рис. 3), где 
графически установлена масса гру-
за, при которой наступает переход от 
удлинения к сокращению. Участок 
графика со снижением удлинения и 
участок с возрастанием аппроксими-
рованы линиями, затем отмечена точ-
ка их пересечения. Однако, как видно 
из рис. 3, аппроксимация прямыми для 

нахождения минимума дает, очевидно, 
заниженный результат. По этой при-
чине, используя графический кальку-
лятор Desmos [4], были подобраны к 
левой и правой ветви эксперименталь-
ной кривой аппроксимирующие функ-
ции – полиномы четвертого порядка, 
которые в точке их пересечения и, со-
ответственно, минимума с координа-
тами (0,12; –2,55) показали результат 
больше, чем результат линейной ап-
проксимации (0,14; –3,28), на 22%.

Рис. 2. Внешний вид установки в процессе испытаний
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Рис. 3. График зависимости удлинения от нагрузки с линейной аппроксимацией

Таким образом, после уточнения по-
казано, что характер деформации дан-
ного образца резины меняется от сжа-
тия к растяжению при нагреве до 100°C 
при нагрузке приблизительно 120 г. По-

добное изменение вида деформирова-
ния свойственно резине более мягкой, 
в случае жесткой резины изменения 
обнаружено не было, по крайней мере, в 
текущих условиях эксперимента.

Рис. 4. Уточнение точки изменения деформации полиномиальной аппроксимацией
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Объяснить вышеизложенный экспе-
римент можно, используя модель иде-
ального каучука [8]. Известно, что рас-
тяжение каучука происходит с выделе-
нием тепла. Из этого факта, принимая 
во внимание принцип Ле-Шателье–
Брауна, вполне логично следует вывод 
о том, что растянутый каучук при на-
греве будет сжиматься. С точки зрения 
термодинамики, учитывая, что иде-
альный каучук не изменяет объем при 
деформации, свободная энергия Гель-
мгольца представлена зависимостью

dF = dU – TΔS.

При растяжении каучука совершает-
ся механическая работа ΔA = fdl, где f – 
сила; dl – деформация. Так как dF = ΔA, 
fdl = dU – TΔS, то

f = .

Из этой формулы следует, что силу 
упругости можно представить как сум-
му двух составляющих, одна из кото-
рых связана с изменением внутрен-
ней энергии, вторая – с изменением 
энтропии. Если V = const и T = const, 

то . Тогда упругая сила  

f =  = kT и, следовательно, 

имеет энтропийную природу. 

В рассмотренном случае с увели-
чением температуры растет модуль 
упругости, поведение системы ана-
логично поведению газа [7, 8]. Экспе-
риментальная проверка этого тезиса 
предложена в настоящей статье. При 
увеличении температуры груз сме-
щается вверх. Эластомер становит-
ся более прочным, более упругим и 
поднимает груз вверх. Упругая сила, 
которая приложена к эластомеру, за-
трачивается в основном на измене-
ние энтропии системы. Безусловно, 
в нашем случае мы имеем дело не с 
идеальным каучуком, более того, с 
жесткой резиной не удалось зафикси-
ровать эффект сжатия, но для упро-
щенного качественного объяснения 
явления данная модель имеет право 
на применение.

Таким образом, в данной работе было 
исследовано термическое сжатие рези-
ны под нагрузкой, экспериментально 
установлены параметры изменения ха-
рактера деформации в зависимости от 
величины нагружения, предложен ме-
ханизм, объясняющий с термодинами-
ческой точки зрения вышеприведен-
ное поведение эластомеров и показаны 
возможности разработанной методики 
для обучающих целей, включая науч-
но-исследовательскую работу школь-
ников и студентов.
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А.В. ОРЛОВСКИЙ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОЙ 

МЕДИЦИНЫ

Статья посвящена разработке критериев оценки качества дополнительной профес-
сиональной подготовки среднего медицинского персонала для работы в условиях дис-
танционной медицины. Рассматриваются основные аспекты дистанционной меди-
цины, такие как техническая грамотность, коммуникативные навыки, знание право-
вых аспектов и клиническая компетентность. Описаны ключевые критерии оценки 
теоретической подготовки, практических навыков, коммуникативной компетенции и 
способности адаптироваться к изменениям. Также представлены методы контроля и 
оценки результатов обучения, включающие тестирование, практическое задание, на-
блюдение и обратную связь. В статье показана важность систематического подхода 
к оценке качества подготовки среднего медицинского персонала для обеспечения без-
опасности и эффективности оказания медицинских услуг в условиях дистанционной 
медицины.
Ключевые слова: дистанционная медицина, среднее медицинское образование, профессио-
нальная подготовка, критерии оценки, коммуникативные навыки, правовая база, клиниче-
ская компетентность, техническое оснащение

The article is devoted to the development of criteria to evaluate the quality of additional profes-
sional training for mid-level medical personnel working in telemedicine. It discusses key aspects 
of telemedicine such as technical literacy, communication skills, knowledge of legal aspects and 
clinical competence. The key criteria for assessing theoretical training, practical skills, commu-
nication competence and the ability to adapt to changes are described. The methods for moni-
toring and assessing learning outcomes are also presented, including testing, practical assign-
ments, observation and feedback. The article shows the importance of a systematic approach to 
assessing the quality of mid-level medical staff training to ensure the safety and effectiveness of 
medical services in telemedicine.
Keywords: distance medicine, secondary medical education, professional training, assessment cri-
teria, communication skills, legal framework, clinical competence, technical equipment

Введение

1Современные тенденции в области 
здравоохранения характеризуются ак-
тивным внедрением информационных 
технологий и цифровых платформ, что 

© Орловский А.В., 2025

существенно меняет подходы к предо-
ставлению медицинских услуг. Одним 
из наиболее значимых направлений 
является дистанционная медицина, 
представляющая собой комплекс ме-
роприятий, направленных на оказание 
медицинской помощи пациентам без 
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непосредственного контакта с меди-
цинским персоналом. Этот подход по-
лучил широкое распространение бла-
годаря своей доступности, удобству и 
экономичности, однако он предъявля-
ет повышенные требования к уровню 
подготовки медицинских работников, 
особенно среднего звена [3, 5].

Средний медицинский персонал 
играет важную роль в системе здра-
воохранения, выполняя множество 
функций – начиная от сбора анамне-
за и заканчивая проведением различ-
ных процедур под руководством врача. 
В условиях дистанционной медицины 
эти функции приобретают новый ха-
рактер, требуя от медсестер и фель-
дшеров освоения дополнительных на-
выков и знаний. Поэтому качественная 
дополнительная профессиональная 
подготовка становится ключевым фак-
тором успеха в реализации дистанци-
онной медицинской помощи.

Целью настоящей статьи являются 
разработка критериев оценки качества 
этой подготовки, а также анализ ме-
тодов контроля и оценки полученных 
компетенций. Особое внимание будет 
уделено вопросам технической гра-
мотности, коммуникативных навыков, 
правовой базы и клинической компе-
тентности среднего медицинского пер-
сонала.

Основные аспекты 
дистанционной медицины

Дистанционная медицина охватывает 
широкий спектр услуг, среди которых 
выделяются следующие направления.

Телемедицина: использование ин-
формационно-коммуникационных 
технологий для предоставления кон-
сультаций, диагностики и лечения на 
расстоянии.

Удаленный мониторинг: отслежива-
ние состояния здоровья пациента с по-
мощью специальных устройств и про-
граммного обеспечения.

Электронная медицинская докумен-
тация: ведение записей о состоянии 
здоровья пациента в электронном виде, 
доступ к которым возможен из любой 
точки мира.

Консультирование и обучение паци-
ентов: предоставление рекомендаций 
по здоровому образу жизни, профи-
лактике заболеваний и управлению 
хроническими заболеваниями.

Эти направления требуют от сред-
него медицинского персонала спец-
ифических навыков и знаний, которые 
должны быть учтены при разработке 
программ дополнительного професси-
онального образования.

Критерии оценки 
профессиональной 
подготовки

Для того чтобы оценить эффективность 
подготовки среднего медицинского пер-
сонала к работе в условиях дистанцион-
ной медицины, необходимо учитывать 
несколько ключевых параметров.

1. Теоретическая подготовка.
Теоретическая часть подготовки 

должна включать изучение основ дис-
танционной медицины, принципов ра-
боты телекоммуникационных систем и 
электронного документооборота. Важ-
ными элементами являются знания 
о принципах защиты персональных 
данных и конфиденциальности меди-
цинской информации, а также право-
вые аспекты оказания дистанционных 
медицинских услуг [2].

Критерии оценки включают:
• Уровень понимания основных кон-

цепций дистанционной медицины.
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• Знание нормативных актов и стан-
дартов, регулирующих деятель-
ность в сфере дистанционной ме-
дицины (например, Федеральный 
закон № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [4]).

• Владение терминологией и мето-
диками, применяемыми в дистан-
ционном здравоохранении.

2. Практические навыки.
Практическая составляющая подго-

товки предполагает овладение навыка-
ми использования специализирован-
ных программ и устройств для прове-
дения телеконсультаций, мониторинга 
состояния пациентов и ведения элек-
тронной медицинской документации. 
Среднему медицинскому персоналу 
необходимо уметь безопасно и эффек-
тивно взаимодействовать с пациента-
ми и коллегами через цифровые кана-
лы связи.

Критерии оценки включают:
• Умение пользоваться специализи-

рованным оборудованием и про-
граммным обеспечением (напри-
мер, системами телемедицины, та-
кими как «Теледом», описанными в 
работе [1]).

• Навыки ведения электронной ме-
дицинской документации и защи-
ты конфиденциальной информа-
ции.

• Способность проводить телекон-
сультации и удаленное наблюдение 
за состоянием пациентов.

3. Коммуникативная компетенция.
Эффективное общение с пациентами 

и коллегами через электронные сред-
ства связи является одним из важней-
ших аспектов работы в дистанционной 
медицине. Средний медицинский пер-
сонал должен уметь устанавливать до-
верительные отношения с пациентами, 

объяснять им сложные медицинские 
термины и процедуры, а также коорди-
нировать свои действия с другими чле-
нами команды.

Критерии оценки включают:
• Способность устанавливать кон-

такт и доверие с пациентами через 
цифровые каналы связи.

• Умение ясно и доступно объяснять 
медицинскую информацию.

• Навыки координации действий 
внутри мультидисциплинарной ко-
манды.

4. Адаптация к изменениям.
Работа в условиях дистанционной 

медицины требует высокой степени 
гибкости и готовности к постоянному 
обучению. Медицинские технологии 
быстро развиваются, и сотрудники 
должны быть готовы осваивать новые 
инструменты и методики.

Критерии оценки включают:
• Готовность к постоянному профес-

сиональному развитию и самообу-
чению.

• Гибкость в адаптации к новым тех-
нологиям и методам работы.

• Способность справляться со стрес-
совыми ситуациями и изменения-
ми в рабочем процессе.

Методы контроля и оценки

Оценка результатов профессиональ-
ной подготовки должна осуществлять-
ся с использованием разнообразных 
методов, позволяющих получить пол-
ную картину компетенций среднего 
медицинского персонала:

1. Тестирование.
Письменные тесты позволяют про-

верить уровень теоретических знаний, 
включая понимание правовых и техни-
ческих аспектов дистанционной меди-
цины. Тесты могут включать вопросы 
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по нормативным актам, стандартам и 
основным понятиям дистанционного 
здравоохранения.

2. Практическое задание.
Выполнение практических заданий, 

имитирующих реальные ситуации 
дистанционной медицины, помогает 
оценить практические навыки сотруд-
ников. Задания могут включать прове-
дение телеконсультаций, работу с элек-
тронными документами и управление 
данными пациентов.

3. Наблюдение.
Прямое наблюдение за действия-

ми сотрудника в процессе реальной 
работы позволяет оценить его пове-
дение и реакцию на нестандартные 
ситуации. Важно обращать внимание 
на соблюдение протоколов, правил 
безопасности и коммуникации с па-
циентами.

4. Обратная связь.
Сбор обратной связи от пациентов 

и коллег является важным инструмен-
том оценки коммуникативных навы-
ков и общего уровня удовлетворенно-
сти качеством обслуживания. Отзывы 
помогают выявить слабые стороны и 

определить направления для дальней-
шего улучшения.

Заключение

Развитие дистанционной медицины 
ставит перед средним медицинским 
персоналом новые задачи и требова-
ния. Дополнительная профессиональ-
ная подготовка должна соответство-
вать этим вызовам, обеспечивая не-
обходимый уровень технической гра-
мотности, коммуникативных навыков, 
правовой осведомленности и клиниче-
ской компетентности. Разработанные 
критерии оценки позволят объективно 
оценивать результаты обучения и кон-
тролировать процесс приобретения не-
обходимых компетенций.

Постоянное совершенствование 
методов обучения и оценки, а также 
внедрение современных технологий в 
образовательный процесс помогут по-
высить качество подготовки среднего 
медицинского персонала и обеспечить 
безопасное и эффективное оказание 
медицинских услуг в условиях дистан-
ционной медицины.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕРЕСА 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СРЕДЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

В статье анализируется динамика интереса учащихся разных классов к информаци-
онным инструментам при решении учебных заданий. Рассматривается проблематика 
изменения личности школьников в цифровой образовательной среде. 
Ключевые слова: информационные инструменты, образовательный процесс, безопасность 
цифровой среды

The article analyzes the dynamics of interest of schoolchildren of different grades in informa-
tion tools when solving educational tasks. The problem of changing the personality of school-
children in the digital educational environment is considered.
Keywords: information tools, educational process, security of the digital environment

1Современный процесс обучения тесно 
связан с использованием информаци-
онной среды. Да и вообще, вся жизнь 
современного школьника не может 
рассматриваться вне информационно-
го поля. Еще десять лет назад типиза-
ция личности с точки зрения механиз-
мов познания делилась на визуалов и 
аудиалов. Сегодня можно уверенно го-
ворить о том, что современные школь-
ники – аудио-визуалы, поэтому про-
цесс обучения без информационной 
составляющей часто начинает терять 
свою эффективность [3]. 

Между тем спектр интересов школь-
ников к информационной среде в раз-
ных классах имеет разную направ-
ленность. И если в младших классах 
средней школы информационная сре-
да все еще воспринимается в большей 
степени как развлекательная и скорее 
является интерактивным приложени-
ем к образовательному процессу, то 
в старших классах фокус внимания 

© Тверской А.С., 2025

смещается в познавательную область, 
и информационная среда часто полно-
стью замещает собой прочие образо-
вательные инструменты, особенно в 
точных и естественно-научных дисци-
плинах, где информатизация и техно-
логизация исследовательских процес-
сов развивается особенно быстрыми 
темпами.

Гуманитарные области испытыва-
ют на себе влияние информационных 
технологий в меньшей степени, но и в 
этом предметном поле уже нельзя не 
учитывать глобальные процессы циф-
ровизации.

Для анализа динамики изменения 
интереса школьников к информацион-
ной среде в процессе обучения от 5-го 
до 10-го класса мы провели анкетиро-
вание группы учащихся одной из мо-
сковских школ.

В выборку вошло 180 учащихся 
5–10-х классов – по 30 человек из каж-
дой параллели. Всех участников разде-
лили на три группы:
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1. Группа 1 (Г1) – младшие школь-
ники (5-6-е классы). 

2. Группа 2 (Г2) – средние школьни-
ки (7-8-е классы).

3. Группа 3 (Г3) – старшие школьни-
ки (9-10-е классы).

Основная цель опроса – понять ди-
намику интереса школьников разных 
возрастов к информационной среде. 
Что их больше интересует во время об-
учения: яркая картинка или текстовая 
информация; возможность запускать 
различные виртуальные приложения 
или подключение информационных 
технологий для реализации собствен-
ных исследований, аккумуляция и 
обобщение знания и опыта, синтез раз-
личных форм и методов обучения.

В рамках исследования группам уча-
щихся была предложена следующая 
анкета.

АНКЕТА
1. Как вы относитесь к учебным за-

даниям без использования инструмен-
тов информационной среды?

○ Отрицательно, они скучные и ча-
сто непонятные.

○ Если задание интересное, то не-
важно, как его надо выполнять.

○ Цифровые инструменты не всегда 
важны для выполнения задания.

○ Мне в равной степени интересно и 
то, и другое, главное, чтобы была воз-
можность самостоятельного продук-
тивного исследования.

2. Сколько времени вы бы хотели 
уделять информационной среде при 
выполнении учебных заданий?

○ Самое лучшее – весь процесс сде-
лать цифровым.

○ Предпочитаю больше интерактив-
ности.

○ Столько, сколько надо для эффек-
тивного обучения.

3. С какой целью чаще всего вы ис-
пользуете цифровые ресурсы в учеб-
ном процессе? (Выберите несколько 
ответов.)

○ Развлечение.
○ Получение недостающей инфор-

мации.
○ Отработка учебных навыков.
○ Подготовка к экзаменам.
○ Самостоятельные исследования.
○ Четкой цели нет, использую для 

всего по чуть-чуть.

Ответы распределились четко в со-
ответствии с возрастными особенно-
стями обучающихся. Группа 1, состо-
ящая из школьников 5-6-х классов, у 
которых еще сохраняется незначитель-
ный, но приоритет игровой формы по-
знания мира, на первый вопрос пред-
почли ответить, что без информацион-
ных технологий им скучно выполнять 
задания. Такой ответ выбрали более 
70% опрошенных школьников. 

При этом школьники 7-8-х классов 
из группы 2 оказались более заинте-
ресованными в сути самого задания. 
И их ответы распределились примерно 
в равных частях между необходимо-
стью интересных заданий и признани-
ем того, что если задание увлекательно 
составлено и интересно в области ре-
шения, то информационная составля-
ющая не так важна, – 35 и 30% соответ-
ственно. 

Между тем группа 3, состоящая из 
старшеклассников, уверенно выбрала 
последние два ответа. Более 40% из 
этой группы ответили, что информа-
ционные технологии не всегда важны 
для выполнения задания, и более 30% 
отметили, что им в равной степени 
интересно и то, и другое, если это спо-
собствует эффективности обучения 
(рис. 1).
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Рис. 1. Отношение учащихся разных классов к информационным инструментам  
при решении учебных заданий

Время, которое готовы школьники 
уделять решению интерактивных за-
даний в учебном процессе, тоже суще-
ственно отличается. При выраженном 
приоритете игровой и развлекательной 
составляющей в учебе школьники 5– 
6-х классов (группа 1) вообще считают, 
что все учебное время готовы прово-
дить в информационном пространстве. 
Так решило более 70% опрошенных 
учеников младших классов средней 
школы. 

Школьники средних классов отно-
сятся к своему времени с большим ува-
жением, и хотя более 50% все же вы-
бирают преобладание цифрового кон-
тента, тем не менее есть большая доля 
учащихся (порядка 35%), которые 
полагают, что интерактивности долж-
но быть столько, сколько того требует 
учебный процесс.

Старшеклассники же и вовсе прак-
тически в полном составе убеждены, 
что время, затраченное на работу с ин-

формационной средой, при выполне-
нии учебных упражнений должно быть 
израсходовано разумно, в зависимости 
от потребностей, предъявляемых учеб-
ным процессом (рис. 2).

Интересны цели использования 
информационных ресурсов и их ди-
намика в зависимости от возраста об-
учающихся. При возможности мно-
жественного выбора учащиеся 7-8-х 
классов (группа 2) обязательно вклю-
чили в свой выбор пункт «Четкой 
цели нет» (около 15%), что вполне 
соответствует возрастным особенно-
стям личности в этом возрасте. Тог-
да как в выборке старшеклассников 
(группа 3, 9-10-е классы) этот пункт 
встречается не очень часто (менее 
10%). Зато старшеклассники уверен-
но отвечают, что информационная 
среда им нужна для самостоятельных 
исследований и для подготовки к эк-
заменам, таких ребят было более 70% 
из всех опрошенных. 



97ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

Самое лучшее – весь процесс

сделать цифровым

Предпочитаю больше

интерактивности

Столько, сколько надо для

эффективного обучения

Группа 1 (5–6 класс) Группа 2 (7–8 класс) Группа 3 (9–10 класс)

Рис. 2. Время, которое учащиеся разных классов готовы уделять  
информационной среде при выполнении учебных заданий

У учащихся средних классов в при-
оритете получение недостающей ин-
формации (более 60% опрошенных), 
но сохраняется процент учеников этой 
группы, которые рассматривают ин-
формационные технологии только как 
развлекательный контент (около 5%).

Ученики из группы 1 (5-6-е классы), 
что интересно, понимают, что в образова-
тельном процессе информационные тех-

нологии существуют не для развлечения, 
и в свою выборку этот ответ включают 
только 20% всех опрошенных, но о том, 
что информационные технологии могут 
помочь им в самостоятельных исследо-
ваниях, эта группа пока не задумывается, 
подавляющее большинство опрошенных, 
как и в группе 2, считают, что основной 
целью должно являться получение недо-
стающей информации (рис. 3).
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Рис. 3. Цель, с которой учащиеся чаще всего используют информационные технологии 
в учебном процессе (множественный выбор)
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Таким образом, мы видим, что ди-
намика изменения интереса к инфор-
мационной среде в процессе обучения 
предполагает тесную связь с возрастом 
обучающихся. Школьники младших 
классов больше ориентированы на 
развлекательный контент, они пред-
почитают максимально цифровизи-
рованный образовательный процесс и 
готовы проводить в информационной 
среде очень много времени. 

Средние классы (7-8) тоже прово-
дят много времени в информационной 
среде, но используют ее чаще всего для 
получения недостающей информации.

При этом старшеклассники исполь-
зуют информационные технологии 
разумнее всех прочих учащихся, они 
воспринимают их как полноценный 
образовательный ресурс и используют 
наравне с прочими образовательными 
ресурсами. 

Согласно российскому законода-
тельству, информационная безопас-
ность детей – это состояние защищен-
ности детей, при котором отсутствует 
риск, связанный с причинением ин-
формацией, в том числе распространя-
емой в интернете, вреда их здоровью, 
физическому, психическому, духовно-
му и нравственному развитию.

Использование интернета дома и в 
образовательных учреждениях позво-
ляет повысить эффективность обуче-
ния, а также получать свежие новости 
в интересующей области не только ро-
дителям и педагогам, но и учащимся, в 
том числе школьникам [2].

Исходя из проведенного исследо-
вания можно предположить, что про-
цессы защиты ребенка от различных 
опасностей информационной среды 
зависят от возраста обучающегося.

Так как учащиеся младших классов 
средней школы (5-6-е классы) пред-

почитают больше времени проводить 
в информационном пространстве и 
чаще воспринимают его как развлека-
тельный инструмент, то необходимо 
следить за соблюдением нормативов 
по пребываю детей в информационном 
пространстве. Согласно этим нормати-
вам, дети 10–15 лет должны проводить 
время в информационном простран-
стве в соотношении 1 к 2, т.е. за каж-
дыми 30 минутами, которые ребенок 
проводит в интернете, должно следо-
вать не менее 1 часа без использова-
ния информационной среды [1]. И за 
соблюдением этих норм необходимо 
тщательно следить. Их превышение 
может негативно сказаться как на фи-
зическом, так и на психическом здоро-
вье школьника. 

Также необходимо следить за изме-
нениями личности школьников в воз-
расте от 10 до 13 лет. Чрезмерное увле-
чение информационными технология-
ми может отрицательно сказаться:
• на когнитивных свойствах лично-

сти: снижение уровня памяти, как 
краткосрочной, так и долгосроч-
ной; потеря способности к крити-
ческому и аналитическому мышле-
нию; потеря или снижение концен-
трации внимания при выполнении 
не только учебных, но и элементар-
ных бытовых задач;

• на эмоционально-волевой сфере: 
повышенная тревожность, потеря 
эмоционального контроля, раздра-
жительность; 

• на социальной самоидентично-
сти: снижение коммуникатив-
ных свойств личности, появление 
склонности к насилию, аддиктив-
ному и девиантному поведению.

При работе со старшеклассника-
ми важно противостоять не столько 
психологическим и педагогическим 
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угрозам, так как старшеклассники 
неплохо сами себя контролируют. 
Гораздо важнее озаботиться инфор-
мационной безопасностью контента, 
которым пользуются школьники, и 
физическими протоколами сетевой 
безопасности, чтобы личные данные 
учащихся не утекали в информаци-
онную среду. 

Для предотвращения возможных 
угроз необходимо наладить информа-
ционную систему образовательного 
процесса так, чтобы любой учащийся 
был в полной технологической, фи-
зической и психологической безопас-
ности.

Для этого необходимо:
1. Использовать только сертифици-

рованное оборудование и программное 
обеспечение, за безопасностью которо-
го должны неусыпно следить школь-
ные специалисты и сетевые админи-
страторы.

2. Организовать работу психологов и 
социальных педагогов, которые будут 
контролировать возможные личност-
ные изменения учащихся и динамику 
их поведения.

3. Организовать работу педагогиче-
ского коллектива так, чтобы тщатель-
но соблюдались санитарно-гигиениче-
ские требования к времени, проводи-
мому школьниками в информацион-
ной системе.

4. Следить, чтобы информационная 
нагрузка на обучающихся соответство-
вала их возрасту.

5. Организовать увлекательную и 
яркую внеурочную занятость, которая 
уравновешивала бы время, проведен-
ное подростками в информационной 
среде, и время, проведенное ими в жи-
вом общении с педагогами и сверстни-
ками.

Таким образом, мы видим, что зада-
ча каждой образовательной организа-
ции – внимательно отслеживать дина-
мику изменения интереса школьников 
к информационной среде в процессе 
обучения с целью предупреждения 
возможных рисков для их физическо-
го, психического и когнитивного здо-
ровья, с целью предотвращения воз-
никновения компьютерной аддикции 
и девиантного отклоняющегося пове-
дения.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Гигиенические нормативы и специальные требования к устройству, содержанию и режи-
мам работы в условиях цифровой образовательной среды в сфере общего образования: руковод-
ство. М.: НМИЦ здоровья детей Минздрава России, 2020. 20 с.

2. Крылова Т.А. Методические рекомендации «Информационная безопасность детей 
в использовании Интернет-ресурсов». URL: https://sh33-vologda-r19.gosweb.gosuslugi.ru/
netcat_files/userfiles/2/Metodicheskie_rekomendatsii_Informatsionnaya_bezopasnost_detey_v_
ispolzovanii_Internet-resursov.pdf (дата обращения: 20.10.2024).

3. Мантуленко В.В. Становление познавательного интереса школьников в условиях инфор-
матизации образования // Вестник СамГУ. 2006. № 5/2 (45). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/stanovlenie-poznavatelnogo-interesa-shkolnikov-v-usloviyah-informatizatsii-obrazovaniya 
(дата обращения: 18.10.2024).



100 ВЕСТНИК РМАТ № 1 • 2025

УДК 331.105:378

Н.В. БИРЮКОВА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВУЗА С РАБОТОДАТЕЛЕМ

Представлен концептуальный подход подготовки современного специалиста в услови-
ях нового этапа развития системы высшего образования. Автор актуализирует тен-
денцию подготовки специалиста высокотехнологичной отрасли с позиции развития 
механизмов взаимодействия с работодателем (отраслью). 
Ключевые слова: социальная реальность, профессиональная сфера деятельности, будущий 
специалист, работодатель, профессиональное умение, компетентность, исследователь-
ская деятельность, медицинская сфера деятельности

A conceptual approach to training a modern specialist in the conditions of a new stage in the de-
velopment of the higher education system is presented. The author updates the trend of training 
a specialist in the high-tech industry from the standpoint of developing mechanisms of interac-
tion with the employer (industry).
Keywords: social reality, professional sphere of activity, future specialist, employer, professional 
skill, competence, research activity, medical sphere of activity

1Формирование и создание условий 
для реализации профессионального 
потенциала субъектов системы выс-
шего образования в условиях динами-
ки рынка труда является в настоящее 
время одним из важнейших направле-
ний государственной стратегии в выс-
шем образовании, что согласуется с 
Долгосрочной программой содействия 
занятости молодежи на период до 
2030 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 14 декабря 
2021 года № 3581-р, Стратегией науч-
но-технологического развития Рос-
сийской Федерации до 2035 года (указ 
Президента Российской Федерации от 
28 февраля 2024 года № 145), поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2005 года № 729 
«О мерах по реализации программы 

© Бирюкова Н.В., 2025

стратегического академического ли-
дерства “Приоритет-2030”», иными 
стратегическими документами. 

В современных условиях рынка труда 
«Индустрии 4.0» и глобальной цифро-
вой трансформации социальной реаль-
ности в части профессиональной сферы 
деятельности существенной пробле-
мой является отсутствие необходимых 
и достаточных практических умений 
молодого специалиста согласно отрас-
левому развитию, профессиональных 
ориентаций для построения трудовой 
карьеры. С этих позиций современному 
университету необходимо обеспечить 
соответствие получаемого образования 
профессионально-квалификационным 
требованиям работодателя, сформиро-
вать умения проектирования карьер-
ных стратегий в соответствии с лич-
ностно-значимыми профессиональны-
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ми целями и задачами. В решении ряда 
задач актуальным и целесообразным 
является рассмотрение общего контек-
ста построения практико-ориентиро-
ванной системы «студент – вуз – рабо-
тодатель». Подготовка высококвалифи-
цированных специалистов различных 
отраслей с учетом внедрения новой 
техники и технологий осуществляет-
ся в условиях актуализации развития 
механизмов взаимодействия с работо-
дателем. Основными принципами этой 
деятельности являются:
• привлечение к разработке обра-

зовательных программ на основе 
межкафедрального сотрудничества 
ученых-исследователей, не просто 
обладающих опытом работы в от-
расли, но и определяющих иннова-
ционную тенденцию исследований 
и разработок в целях внедрения в 
спектр подготовки университета 
новых смежных специальностей, 
например, в медицинской отрас-
ли – внедрение спектра новых 
специальностей, объединяющих 
классическое медицинское образо-
вание, научные исследования, био-
медицину и инновационные техно-
логии (программы бакалавриата: 
биотехнология, наноматериалы; 
программы специалитета: биоин-
женерия и биоинформатика);

• применение механизмов целевого 
приема и целевого обучения, что 
позволяет, начиная с 1-го курса, 
выстраивать личностно-значимую 
стратегию обучения в университе-
те с работодателем отрасли;

• использование потенциала ресур-
сов взаимодействия университета 
с работодателем в части исследова-
тельского, испытательного и техно-
логического оборудования на базе 
ведущих партнеров отрасли.

В качестве основных задач реали-
зации подготовки высококвалифици-
рованных кадров во взаимодействии с 
работодателем выступают:
• формирование профориентацион-

ной модели совместно с работода-
телями для построения карьерной 
траектории молодых специалистов 
в рамках «Индустрии 4.0»;

• построение карьерной траектории 
и формирование компетентностно-
го профиля выпускника под требо-
вания работодателя;

• создание условий для реализации 
профессионального, трудового и 
предпринимательского потенциала 
обучающихся на ранних этапах по-
строения карьерной модели;

• вовлечение студентов в процесс 
формирования собственных ка-
рьерных стратегий в соответствии 
с личностно-профессиональными 
способностями и потребностями 
рынка труда «Индустрии 4.0»;

• развитие партнерских связей с ра-
ботодателями «Индустрии 4.0» и 
университетом;

• привлечение работодателей к ре-
ализации образовательных про-
грамм (экспертиза учебных про-
грамм и курсов в соответствии с 
развитием отраслевой науки и го-
сударственной стратегии);

• создание кадрового резерва с учетом 
требований работодателя, актуали-
зирующего совместные с универси-
тетом исследования и разработки 
по приоритетным направлениям 
развития отрасли, повышение ре-
зультативности фундаментальных 
и прикладных исследований.

В целях реализации указа Президен-
та Российской Федерации от 27 июня 
2022 года № 401 «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года педагога и на-
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ставника» (2023 год) и разработанной 
Российской академией образования 
«Концепции развития наставничества в 
Российской Федерации» (2023 год) це-
лесообразно внедрение в образователь-
ный процесс университета системы вза-
имодействия «студент – университет 
– работодатель». При этом интеграция 
целей и задач подготовки современного 
специалиста обусловливает разработку 
теоретико-методологических основ по-
строения нового взаимодействия, тео-
ретическое основание которого целесо-
образно рассматривать с позиции моти-
вационно-ценностного, когнитивного 
и рефлексивно-деятельностного ком-
понента [4]. В данном контексте под-
готовка к будущей профессиональной 
деятельности целесообразна с учетом 
тенденции развития наставничества, 
характерной для всех уровней системы 
отечественного образования, как по-
строения отношений, касающихся как 
особой профессиональной тематики, 
так и широкого круга вопросов лич-
ностно-социальной значимости. 

Для медицинской отрасли характер-
на подготовка специалистов, способных 
работать над неструктурированными 
задачами в условиях неопределенности, 
ресурсных и временных ограничений, 
что определяет актуальность приме-
нения междисциплинарного подхода с 
учетом актуальных для сферы медици-
ны научно-исследовательских и техни-
ческих задач, расширение представле-
ний о получаемых профессиональных 
навыках студентов по смежным направ-
лениям подго товки.

В данном контексте, если проанали-
зировать деятельность, осуществля-
емую наставником-работодателем в 
процессе реализации своих функций, 
то целесообразно акцентировать его 
профессиональные характеристики 

на способности анализа и оценки пер-
спективы развития проектируемой 
студентом траектории профессиональ-
ного роста; технологии поддержки в 
постановке целей и разработке спосо-
бов их достижения; демонстрации соб-
ственного примера в реализации задач; 
психологической поддержке; оснаще-
нии подопечного контактами с работо-
дателем; определении студенту прак-
тических заданий исследовательского 
характера согласно задачам работода-
теля; контроле их выполнения, оцен-
ке и представлении рекомендаций для 
дальнейшей совместной деятельности. 

Таким образом, современные тенден-
ции развития взаимодействия модели 
системы «студент – вуз – работодатель» 
в условиях расширения форм интегра-
ции образовательной организации выс-
шего образования с отраслью обеспечи-
вают: расширение представлений о сфе-
ре деятельности профильных органи-
заций и направлениях их деятельности; 
расширение спектра профильных орга-
низаций, с которыми взаимодействует 
будущий специалист; реализацию в об-
разовательном процессе вуза практи-
ко-ориентированного подхода с учетом 
использования ресурсов материальной 
базы предприятий-работодателей; фор-
мирование практических навыков и ком-
петенций по профилю соответствующей 
образовательной программы с внедре-
нием форм наставнической деятельно-
сти со стороны работодателя (предпри-
ятия); формирование у обучающихся 
представления о стратегических задачах, 
стоящих перед высокотехнологичны-
ми отраслями экономики; расширение 
выполнения курсовых работ/проектов, 
научно-исследовательских работ, вы-
пускных квалификационных работ под 
реальные задачи отрасли и под руковод-
ством наставников со стороны отрасли 
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(сотрудников предприятий-работода-
телей); вовлечение обучающихся в на-
учно-исследовательские и опытно-кон-
структорские, инновационные работы и 
социально ориентированные инноваци-
онные проекты; создание и масштабиро-
вание модели целевой подготовки сту-
дентов для повышения эффективности 
кадрового обеспечения предприятий от-
расли; проведение совместных научных 
исследований образовательных орга-
низаций системы высшего образования 
с предприятиями отрасли; разработка 
инновационных методик и технологий 
непрерывного многоуровневого инте-
грированного образования с позиции 
системного подхода в условиях реализа-
ции системы «студент – вуз – работода-
тель»; повышение качества университет-
ского образования и привлекательности 
отраслевых профессий; развитие кадро-
вого потенциала регионов и повышение 
конкурентоспособности высокотехноло-
гичного сектора экономики страны [1].

Развитие в современных условиях 
университетов в направлении исследо-
вательского лидерства направлено на 
подготовку специалистов, способных 
обеспечить научный прорыв для дости-
жения национальных целей в соответ-
ствии с государственной программой 
«Приоритет-2030». Вследствие это-
го тенденция развития университета 
включает разработку модели образова-
ния, основание которой составляют об-
разовательные программы, создающие 
возможность формирования образова-
тельного ядра, соответствующего но-
вым задачам подготовки специалиста. 
Цели и их реализация обусловливают 
вовлечение множества представите-
лей, обеспечивающих связь с работода-
телем по принятию совместных реше-
ний в части организации процесса под-
готовки востребованного специалиста-

лидера по достижению национальных 
целей в определенной отрасли. Целе-
сообразно отметить, что данный под-
ход соответствует становлению пре-
емственности стратегической государ-
ственной идеи развития национальных 
университетов (указ Президента РФ 
от 7 октября 2008 года № 1448 «О ре-
ализации пилотного проекта по соз-
данию национальных исследователь-
ских университетов»). Таким образом, 
классическая модель отечественного 
университета трансформируется в тен-
денции усиления всех составляющих 
деятельности по подготовке специали-
ста в сторону исследовательской и нау-
коориентированной модели. Одной из 
приоритетных задач при этом является 
формирование умений у студента про-
ведения научных исследований. Вслед-
ствие этого мотивационная готовность 
к исследованиям и инновациям, рабо-
те с цифровыми и мультимедийными 
технологиями, проектной командной 
деятельности, психологической готов-
ности проектирования карьеры высту-
пают в качестве устойчивых свойств 
личности [5]. 

Проектирование образовательно-
го процесса с учетом интеграции всех 
субъектов, прямо или косвенно уча-
ствующих в процессе подготовки спе-
циалиста, предполагает, кроме профес-
сиональных компетенций, сформиро-
ванность личностно-значимых, комму-
никативных и когнитивных компетен-
ций, цифровой и правовой грамотности, 
умения предпринимательского видения 
и профессиональной рефлексии. 

Теоретико-методологические основы 
подготовки специалиста нового поколе-
ния актуализированы в исследованиях, 
проводимых ведущими учеными науч-
ной школы Российской академии об-
разования академиков С.Я. Батышева и 
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А.М. Новикова «Профессиональная пе-
дагогика. Теория непрерывного образова-
ния» (В.И. Блинов, Э.Ф. Зеер, И.Г. Ибра-
гимов, В.А. Кальней, А.К. Крупченко, 
В.Г. Мартынов, Ф.Ш. Мухаметзянова, 
А.К. Орешкина, Э.В. Роберт и др.).

Целесообразно отметить концепту-
альные идеи о подготовке специалиста 
в условиях постиндустриальной эко-
номики XXI века, представленные А.О. 
Карповым [2]. Автором предложены 
концептуальные идеи становления тео-
рии и реальности общества знаний XXI 
века, теории и практики исследователь-
ского образования как тенденции раз-
вития высшего образования с позиции 
создания университета нового типа, 
реализующего ведущие миссии – об-
разование, исследование, вклад в раз-
витие предпринимательства регионов и 
территорий. Обращение исследователя 
к построению дидактической системы 
образовательного процесса подготовки 
специалиста обусловливает разработку 
эмотивно-суггестивной и исследова-
тельской модели обучения (обучающий-
ся – метод – среда), при этом институ-
циональность и среда обучения согла-
суются с построением интегрированной 
образовательной системы учебно-на-
учной инновационной среды с учетом 
развития механизмов взаимодействия с 

работодателем. В соответствии с автор-
ской концептуализацией целей и задач 
подготовки специалиста нового поколе-
ния оказывается необходимым создание 
творческого исследовательского про-
странства университета как его креатив-
ной структуры, являющейся, по своей 
сущности, интегрированной системой 
«вуз – студент – работодатель». 

С этих позиций отметим, что тенден-
ция развития Сеченовского универ-
ситета ориентирована на становление 
стратегии персонализированной меди-
цины как решение одной из актуаль-
ных задач развития медицины нового 
исторического этапа ее становления. 
Использование новых технологий, та-
ких как машинное обучение и искус-
ственный интеллект, направлено на 
повышение точности диагностики и 
эффективности выполнения специали-
стом своей профессиональной деятель-
ности. Развитие многофункциональной 
медицины, интегрирующей различные 
отраслевые направления медицины и 
здравоохранения, обусловливает подго-
товку специалистов, готовых осущест-
влять профессиональную деятельность 
в новых ее форматах, связанных со здо-
ровьесбережением и профилактикой 
заболеваний в условиях нового типа 
общества – постиндустриального [3]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО 
ТУРИЗМА: КАДРОВЫЙ АСПЕКТ

Статья посвящена актуальной проблеме трансформации кадрового обеспечения ин-
дустрии туризма в настоящих реалиях развития национального туризма. Определены 
современные тренды, происходящие в отрасли. Также показана необходимость появле-
ния новых профессий и форматов турпродуктов.
Ключевые слова: кадровый потенциал, инновационные технологии, туризм, атлас новых 
профессий, навыки, умения, стандарты

The article is devoted to the urgent problem of transformation of tourism industry staffing in 
the current realities of national tourism development. Modern trends occurring in the industry 
are defined. The necessity of emergence of new professions and formats of tourism products is 
also shown.
Keywords: human resources, innovative technologies, tourism, atlas of new professions, skills, 
abilities, standards

1Амбициозные стратегические ори-
ентиры по развитию внутреннего ту-
ризма до 2030 года требуют быстрого 
решения проблем в деятельности в 
туристской индустрии. Строительство 
новых отелей, морских и горнолыжных 
курортов, а также создание других но-
вых точек притяжения остро ставит во-
прос о подготовке, обучении и адапта-
ции сотрудников. Так, в сентябре 2024 
года в московском музее-заповеднике 
«Царицыно» была проведена сессия на 
тему «Как и из кого готовить кадры для 
индустрии гостеприимства». Сессия 
проходила совместно со специалиста-
ми и экспертами АНО «Национальные 
приоритеты» и Минэкономразвития 
России. По мнению экспертов Мин-
экономразвития, к 2030 году планиру-
ется создание около 240 тыс. новых но-
меров в гостиницах и увеличение числа 
поездок в них на 53 млн туристов. Для 
удовлетворения этого спроса отрасли 
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потребуется привлечь более 400 тыс. 
работников с различными професси-
ями и уровнем образования. Только 
для обеспечения гостиничной сферы 
необходимо 320 тыс. человек. Еще око-
ло 80 тыс. сотрудников потребуется в 
сфере туристского сервиса: это экскур-
соводы, инструкторы, туроператоры, 
турагенты [3]. Это должны быть про-
фессионалы, знакомые с ключевыми 
мировыми тенденциями туристского 
бизнеса, представленными на рис. 1. 
По мере движения отрасли сторону 
travel tech потребуются представители 
так называемых профессий будущего. 
Нужны IT-специалисты, которые по-
нимают, как интегрировать наши си-
стемы с digital-решениями партнеров. 
Однако прежде всего требуются специ-
алисты, которые не только технически 
реализуют проекты, но и выстраивают 
бизнес-логику, имеют понимание того, 
как продукт должен выглядеть. Здесь 
нужны специалисты с компетенциями 
в digital-маркетинге и дизайне.

ТУРИСТИКА
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Рис. 1. Мировые тренды в области туристского бизнеса [8]

Если рассматривать перспективы 
развития российского внутреннего 
туризма, то здесь уместен STEEPV-
анализ, который позволяет оценить сте-
пень зависимости перспективных пла-
нов от факторов внешней среды, таких 
как социальный (S), технологический 
(T), экономический (E), экологический 
(E), политический (P), ценностный 
(V). Факторы рассматриваются как по 
отдельности, так и в комплексе.

Дальнейшее развитие инновацион-
ных трендов [4] в туристской сфере 
связано с внедрением технологий «Ин-
дустрии 4.0».

Проводимые форсайт-сессии по 
теме «Будущее внутреннего туризма в 
России» в 2022–2024 годах показали 
наметившиеся тенденции в развитии 
отрасли [7]:
• снижается интерес к культурно-по-

знавательному туризму, а интерес 
к экотуризму и дискавери-туризму 
растет;

• сезонность в туристском секторе 
выравнивается, продолжитель-

ность сезона растет за счет туров 
«выходного дня» и на праздничных 
каникулах;

• чаще выбираются не слишком по-
пулярные маршруты, мало интере-
суют стандартные «пакетные» тур-
продукты, все больше людей ста-
раются путешествовать самостоя-
тельно или выбирают персонали-
зированные продукты, созданные 
с помощью цифровых сервисов на 
основе AI и BigData;

• популярен событийный туризм с 
активным участием туристов;

• развитие экосистем и маркетплей-
сов на территориях способствует 
развитию местного турбизнеса и 
привлечению большего числа ту-
ристов.

Все изменения, происходящие в сек-
торе туризма и гостеприимства, требу-
ют появления новых профессионалов 
и креативных туристских продуктов. 
Современное состояние цифровых 
технологий в отрасли представлено на 
рис. 3.
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Рис. 2. Технологии «Индустрии 4.0»
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Рис. 3. Уровень цифровизации в секторе туризма и гостеприимства [2]
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Главной особенностью новых про-
фессионалов должна быть их мульти-
дисциплинарность, когда один такой 
профессионал может заменить трех-
четырех специалистов, а иногда и це-
лое структурное подразделение.

С 2023 года в России действует про-
грамма по подготовке кадров туринду-
стрии. Она реализуется на трех пло-
щадках:
• Федеральный ресурсный центр 

подготовки кадров для индустрии 
туризма и гостеприимства (создан 
на базе ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет ту-
ризма и сервиса»);

• Центр развития кадрового потен-
циала туристической отрасли (соз-
дан на базе ФГБОУ ВО «Поволж-
ский государственный университет 
физической культуры, спорта и ту-
ризма», Республика Татарстан);

• Международный центр компетен-
ций в сфере туризма и гостеприим-
ства в Санкт-Петербурге (создан на 
базе АНО «Центр компетенций в 
сфере туризма и гостеприимства»).

Подготовка кадрового потенциала 
требует системного подхода. Система 
обучения сотрудника включает:
• обучение сотрудника согласно по-

требностям предприятия;
• разработку и актуализацию стан-

дартов сервиса, регламентов, стан-
дартных операционных процедур;

• грамотно построенную систему 
адаптации новых сотрудников;

• проведение тренингов для сотруд-
ников;

• внедрение системы контроля.
Совершенствование системы моти-

вации сотрудников также может по-
мочь в решении проблемы. Компания, 
которая строит свою работу на основе 
аналитики, отлаженных бизнес-про-

цессов, ставит интересные задачи и 
имеет процесс адаптации персонала, 
становится более привлекательной и 
престижной с точки зрения соискате-
ля. Грамотный управленческий учет с 
использованием цифровых технологий 
и выплата премий персоналу на основе 
KPI позволяют бизнесу четко диффе-
ренцировать доходы и расходы, чтобы 
оставаться на рынке.

Эффект от обучения сотрудников 
может быть получен только при усло-
вии четкого определения стратегиче-
ских целей и корпоративных компе-
тенций.

Например, это могут быть:
• наличие сертификатов, лицензий, 

разрешений;
• профессиональные знания, уме-

ния, навыки;
• система адаптации сотрудников;
• наличие кадрового резерва.

Также разработана модель корпора-
тивных компетенций для руководяще-
го состава:
• умение делегировать;
• навыки эффективного планиро-

вания, управления, организации, 
контроля;

• умение обучать и развивать своих 
подчиненных;

• развитый эмоциональный интел-
лект;

• понимание бизнеса;
• позитивный настрой.

Все это требует изменения отрас-
левой образовательной модели путем 
создания онлайн-курсов, стажировок 
и практик на предприятиях смежных 
отраслей. Основными формами об-
учения также становятся вебинары, 
мастер-классы и тренинги. Ключевы-
ми факторами подготовленности со-
трудника для работы в туриндустрии 
являются позитивный эмоциональный 
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посыл, персонализированный подход, 
готовность помочь клиентам.

Особое место в турбизнесе занима-
ют предприятия гостиничной сферы. 
В данном сегменте бизнеса высокий 
уровень внедрения автоматизирован-
ных систем обслуживания клиентов. 

В результате формируются такие фор-
мы средств размещения, как «умный 
отель», «умные номера». Это дости-
гается за счет специализированных 
программных систем, включающих 
мобильные приложения для клиентов 
(рис. 4).

Рис. 4. Особенности отраслевых специализированных программных систем

В результате потенциальные кли-
енты получают комплекс услуг без 
длинных очередей и других неудобств. 

Цепочка сервисных услуг на предпри-
ятиях гостиничного типа показана на 
рис. 5.

Рис. 5. Основные услуги на предприятиях гостиничного типа

Новые профессиональные навыки 
и умения специалистов в туристском 
бизнесе представлены на рис. 6.

Все перечисленные требования не-
обходимы для комплекса новых спе-
циальностей в сфере туризма и госте-
приимства. Перечень новых специаль-
ностей на ближайшую перспективу 
сформирован в «Атласе новых профес-
сий» [1]:

1. Разработчик интеллектуальных 
туристских систем.

2. Разработчик тур-навигаторов.

3. Консьерж робототехники.
4. Куратор осознанного экотуризма.
5. Сценарист семейного туризма.
6. Куратор образовательного туризма.
7. Коуч по межкультурной коммуни-

кации для экскурсоводов.
8. Игрофикатор туристского опыта.
9. Дизайнер дополнительной реаль-

ности территорий.
10. Архитектор территорий.
11. Режиссер индивидуальных ту-

ров.
12. Бренд-менеджер пространств.
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Рис. 6. Основные новые профессиональные навыки и умения специалистов

Изменение традиционных профес-
сий в отрасли связано с тем, что пре-
образовывается возрастной состав 
путешествующих. Их число увеличи-
вается за счет новых поколений Z и 
альфа. Этим поколениям интересны 
форматы bleisure и workation, в ко-
торых активно используется интер-
нет. Пример использования новых 
онлайн-инструментов – OneTwoTrip 
Business, который способствует ак-
тивности деловых командировок. Ти-
пичная поездка в формате Bleisure по-

зволяет совместить командировку с 
путешествием в рамках мини-отпуска 
с семьей. В результате туристы полу-
чают продукты с максимальной ин-
тенсивностью опыта и впечатлений до 
12–15 часов в сутки.

Дальнейшее внедрение цифровых 
технологий в сфере туристской дея-
тельности будет способствовать увели-
чению доходности отрасли [5, 6]. Ито-
гом таких преобразований станет по-
явление новых форматов туристской 
деятельности и турпродуктов.
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УДК 338.48

А.С. ЦАРЁВ

АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ  
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

В статье проводится обзор актуальных трендов в развитии внутреннего туризма в 
Российской Федерации. Дана характеристика новым направлениям развития туризма, 
таким как экологический туризм, гастрономический туризм, промышленный туризм 
и др. Приведена статистика туристских потоков в региональном туризме. Раскрыты 
современные тренды, предполагающие рост внутреннего туризма.
Ключевые слова: внутренний туризм, тренд, факторы роста, туристский поток

The article provides an overview of current trends in the development of domestic tourism in the 
Russian Federation. New areas of tourism development are characterized - ecological tourism, 
gastronomic tourism, industrial tourism, and etc. Statistics on tourist flows in regional tourism 
are provided. Modern trends that suggest growth in domestic tourism are revealed.
Keywords: domestic tourism, trend, growth factors, tourist flow

1Внутренний туризм как одна из сфер 
экономики России в настоящий мо-
мент стоит перед серьезными вызова-
ми, приобретает новые аспекты и за-
дачи. Благодаря внутреннему туризму 
каждый путешественник приносит 
доход принимающему региону, спо-
собствует сохранению природных ре-
сурсов и культурного наследия, что, в 
свою очередь, служит толчком для уве-
личения спроса на внутренний туризм. 
В связи со сложившейся ситуацией в 
мире (сначала долгие пандемические 
ограничения, далее глобальный геопо-
литический кризис) туристский рынок 
в России переформатировался, создав 
для многих российских туристов без-
альтернативный приоритет внутренне-
го туризма. 

Современные тренды, предполагаю-
щие рост внутреннего туризма, явля-
ются актуальными и важными аспек-
тами для изучения в свете современ-
ных изменений и вызовов, которые 

© Царёв А.С., 2025

влияют на туристскую индустрию. 
Определение этих трендов позволяет 
не только понять текущее состояние 
индустрии, но и предугадать ее даль-
нейшее развитие, а также выявить по-
тенциальные возможности для роста 
и улучшения. 

В последние годы интерес росси-
ян к внутреннему туризму стабильно 
увеличивается. По данным Росстата, 
сейчас хотя бы раз в год по России пу-
тешествуют порядка 56 млн человек. 
Согласно Стратегии развития туризма, 
к 2035-му цифра может увеличиться 
почти в три раза – до 144 млн поездок 
в год [4]. Таким образом, мы выделя-
ем ключевой тренд российской инду-
стрии туризма – подъем внутреннего 
туризма.

Этот тренд обусловлен не только 
внешними обстоятельствами, но и ак-
тивными действиями правительства 
Российской Федерации и региональ-
ных властей, направленными на под-
держку отечественного туризма. Не-
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смотря на недавние события и огра-
ничения на международные поездки, 
множество россиян продолжают от-
дыхать на курортах и исследовать до-
стопримечательности нашей страны. 
Туристская инфраструктура активно 
развивается, появляются новые ту-
ристские маршруты, расширяются сер-
висы и повышается уровень предостав-
ляемых услуг.

В условиях геополитических изме-
нений и усиления туристских потоков 
внутри страны правительство и обще-
ственные организации проявляют все 
больший интерес к развитию внутрен-
него туризма. Это выражается в запу-
ске различных программ и инициатив, 
направленных на привлечение тури-
стов и развитие туристской инфра-
структуры.

Следующий достойный внимания 
тренд – это рост спроса на довольно 
новые виды турима. Наряду с тради-
ционно востребованными культурно-
познавательными, пляжными направ-
лениями и экологическим туризмом 
активно набирают популярность виды 
туризма, ранее не дающие серьезной 
статистики: событийный, экстремаль-
ный, джайлоо-туризм, промышлен-
ный, научный, гастрономический и 
другие виды туризма. При этом не сто-
ит рассматривать все перечисленное 
как моновиды, чаще можно наблюдать 
видовые комбинации.

Данные Ростуризма указывают на 
то, что в 2022 году граждане России со-
вершили 153,9 млн поездок по стране, 
с примерно половиной случаев вре-
менного проживания в гостиницах и 
других объектах коллективного раз-
мещения. В период с января по сен-
тябрь 2023 года этот показатель возрос 
до 134,95 млн, что означает увеличе-
ние более чем на 16% по сравнению с 

предыдущими годовыми данными [3]. 
Таким образом, развитие внутреннего 
туризма в России продолжалось и в 
2023 году, и этот сектор сохраняет вы-
сокие темпы роста.

Рост интереса к экологическому ту-
ризму: в последние годы наблюдается 
увеличение спроса на экологически 
чистые и уникальные природные объ-
екты. Этот тренд стимулирует разви-
тие экологического туризма в субъек-
тах России, таких как национальные 
парки, заповедники, экопарки и др.

Развитие гастрономического туриз-
ма: в последнее время все больше тури-
стов проявляют интерес к культуре и 
традиционной кухне различных регио-
нов. Этот тренд стимулирует развитие 
гастрономического туризма в субъек-
тах России, а также способствует попу-
ляризации местных продуктов и кули-
нарных традиций.

Режим недружественных санкций, в 
котором в наши дни существует эконо-
мика России, подталкивает к развитию 
отечественных виноделов и сыроваров, 
что, в свою очередь, привлекает цени-
телей такой локальной гастрономии в 
регионы.

Увеличение внимания к культурно-
му и историческому наследию: с ро-
стом осведомленности и культурного 
уровня населения возрастает интерес 
к посещению исторических и культур-
ных объектов. Этот тренд способствует 
развитию культурного туризма в реги-
онах России и позволяет сохранить и 
продвигать историческое наследие.

Популярность среди россиян сохра-
няют пляжные, экскурсионные и оздо-
ровительные виды отдыха. Также вос-
требованы отдых в загородных отелях 
и экотуризм. Набирают популярность 
событийные гастро- и винные туры, 
деловые поездки, промышленный ту-
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ризм, автомобильные путешествия, а 
также экспедиционный агротуризм и 
туризм для релаксации [1].

Оздоровительные путешествия и 
wellness-ретриты сохраняют свою ак-
туальность в 2024 году в контексте 
внутреннего туризма. Однако опытные 
туристы теперь ожидают от них ком-
плексного подхода.

Третий значительный тренд в ту-
ристской индустрии России обуслов-
лен прежде всего демографическим 
дисбалансом, а также географическими 
особенностями и локализацией попу-
лярных мест посещения. Суть тренда в 
значительном преобладании турпото-
ка в центр страны и в южные регионы. 
Столичная агломерация – это одна из 
наиболее плотно населенных терри-
торий Европейского континента, жиз-
ненное пространство миллионов лю-
дей и в то же время место притяжения 
для жителей других регионов и стран. 
Москва и центральные области имеют 
развитую транспортную инфраструк-
туру и сравнительно высокую плот-
ность достопримечательных объектов, 
обоснованно привлекая туристов. Так-
же значительная часть российского 
внутреннего турпотока идет в Южный 
федеральный округ, этот поток объеди-
няет любителей черноморских пляжей 
и санаторных курортов Кавказских 
Минеральных Вод, поклонников гор-
нолыжного отдыха в Красной Поляне 
и Приэльбрусье и сторонников актив-
ных форм туризма и альпинизма.

Четвертый актуальный тренд идет в 
паре с вышеописанным – это локали-
зация внутреннего туризма, большая 
часть поездок остается в своем домаш-
нем регионе или соседнем. Происходит 
это, по мнению многих профессиона-
лов, по причине того, что наиболее за-
тратная часть в бюджете поездки – это 

чаще всего транспорт, что удерживает 
от планов дальних путешествий.

Следующий тренд в современном 
отечественном туризме опирается на 
два предыдущих – перегруженность 
наиболее популярных регионов на пи-
ках сезонов, что заставляет задуматься 
о необходимости развития туризма в 
менее популярных дестинациях, соз-
дании новых предложений, способных 
переориентировать туристские потоки 
на новые перспективные направления. 

Среди актуальных направлений в 
путешествиях россиян наблюдает-
ся тенденция к уменьшению продол-
жительности поездок, которая в на-
стоящее время составляет в среднем 
6-7 дней. В то же время количество 
путешествий в год растет. Растет пред-
почтение туристов отдыху в своем ре-
гионе или соседних районах, а также в 
период межсезонья и низкого сезона. 
Востребованность раннего бронирова-
ния также увеличивается, а интерес к 
менее популярным туристским местам 
растет.

Топовые направления для отпусков 
остались практически неизменными, 
что объясняется объективными факто-
рами, такими как доступность разме-
щения и уровень развития туристской 
инфраструктуры в этих регионах. По-
этому популярными направлениями 
остаются Краснодарский край, Мо-
сква и Московская область, Санкт-
Петербург и Ленинградская область, 
Кавминводы и Татарстан [1].

Но особый интерес для анализа 
представляют регионы, показывающие 
наибольшую динамику роста, такие 
как Дагестан (281%), Карелия (159%), 
Хабаровский край (108%), – это совер-
шенно не типичный, совсем недавно 
даже экстравагантный выбор путеше-
ственников. 
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Ростуризм приводит статистику, на-
зывая 30 российских регионов с наи-
большим внутренним турпотоком за 
девять месяцев 2023 года, также пока-
зывая динамику потока по сравнению 
с аналогичным периодом 2022 года [2]. 

Цифровизация и развитие онлайн-
туризма: с развитием цифровых тех-
нологий и интернета все больше тури-
стов предпочитают планировать свои 
поездки с помощью онлайн-сервисов 
и приложений. Этот тренд требует от 
туристских компаний и субъектов ту-
ристской индустрии активного разви-

тия онлайн-платформ и предоставле-
ния качественной цифровой инфор-
мации.

Таким образом, вышеописанные ак-
туальные тренды указывают на клю-
чевые факторы, предполагающие рост 
внутреннего туризма в России. Их из-
учение и анализ могут помочь государ-
ственным управленцам, туристским 
компаниям и другим заинтересован-
ным сторонам вести эффективное пла-
нирование развития туризма и макси-
мально использовать потенциал дан-
ной отрасли экономики.
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