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УДК 159.9.018:32

Г.Л. АКОПОВ, В.В. ПАШИНСКАЯ, Е.С. ШЕСТАКОВА

DIGITAL- И DATA-СТОРИТЕЛЛИНГ  
КАК ОДИН ИЗ ТРЕНДОВ СОВРЕМЕННЫХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ

Рассматривается современный образ digital- и data-сторителлинга; предложен автор-
ский подход к пониманию политического digital- и data-сторителлинга, который в силу 
заострения внимания на цифровом компоненте зачастую недооценивает силу самой 
истории, формируя значительный поток «цифрового шума». Выявлены ключевые пара-
метры истории, приведены примеры цифровых кейсов, а также обозначены принципы 
сторителлинга, способствующие повышению эффективности политического воздей-
ствия историй. 
Ключевые слова: digital-сторителлинг, data-сторителлинг, сторителлинг, политический 
digital-сторителлинг, политический data-сторителлинг, политический сторителлинг, 
уровни влияния истории, политические коннотации, нарратив

The article considers the modern image of digital and data storytelling; it offers the author’s 
approach to understanding political digital and data storytelling, which, due to the focus on 
the digital component, often underestimates the power of the story itself, forming a significant 
flow of digital noise. The key parameters of the story are identified, examples of digital cases 
are given, and the principles of storytelling that contribute to increasing the effectiveness of the 
political impact of stories are outlined.
Keywords: digital storytelling, data storytelling, storytelling, political digital storytelling, politi-
cal data storytelling, political storytelling, levels of influence of history, political connotations, 
narrative

1Цифровизация информационного 
пространства предоставила возмож-
ность доступа к неограниченным мас-
сивам данных в режиме реального вре-
мени. Вместе с тем само информацион-
ное цифровое пространство содержит 
данные в неструктурированном виде. 
Формат структурирования и обобще-
ния информационных данных, кото-
рый имеет определенную целенаправ-
ленность, выступает мейнстримом по-
литического коммуникационного про-
цесса. Современное информационное 
пространство политических коммуни-

© Акопов Г.Л., Пашинская В.В., Шестако-
ва Е.С., 2024

каций все активнее использует digital- 
и data-сторителлинг. 

В программах профессиональных 
конференций, организуемых в высо-
котехнологичных отраслях, все чаще 
встречаются темы, которые стреми-
тельно взлетают в поисковых запро-
сах. По данным «Яндекс.Вордстат» 
запросы о data-сторителлинге де-
монстрируют стабильность на уров-
не почти миллиона в месяц, а порой 
и стремительный рост, так, digital-
сторителлинг показал в октябре 
2023 года рост более чем в два раза 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года (1 128 028 против 
503 754) (рис. 1).

ПОЛИТОЛОГИЯ
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Рис. 1. Данные «Яндекс.Вордстат» по data-сторителлингу и digital-сторителлингу  
за 2023 год

Сегодня digital- и data-стори тел-
линг не является предметной обла-
стью исследования специалистов, 
при том что наполняются кейсами 
быстрее, чем успевают тестироваться 
технологии. Именно на основе дан-
ных запросов создаются программы 
на «Нетологии», в Skillbox, МФТИ, 
ИТМО и т.п. 

И если в отношении data-
сторителинга большие данные дик-
туют свои правила и «сторителлинг» 
становится лишь своеобразной мета-
форой, которая позволяет область при-
менения оцифровки данных сделать 
более привлекательной и доступной не 
только разработчикам и тестировщи-
кам, но и заказчикам, т.е. представи-
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телям клиентской стороны, то digital-
сторителлинг по-прежнему является 
своеобразной фата-морганой.

Считается, что авторство термина 
«сторителлинг» принадлежит Дэви-
ду Армстронгу, владельцу Armstrong 
International, который в 1992 году вы-
пустил книгу «MBSA: Managing by 
Storying Around», в которой впервые и 
прозвучал данный термин. Безусловно, 
проявление интереса к данной теме в 
обществе встречается гораздо раньше. 
Такие исторические труды, как «Эпос 
о Гильгамеше» или поэма «О все ви-
давшем», одно из старейших сохранив-
шихся литературных произведений в 
мире, дошедших до нас в виде 12 ше-
стиколонных табличек, оформленных 
клинописью, показывают, насколько 
важен был для шумеров не только ре-
зультат, но и процесс наблюдения за 
жизнью. Важно отметить, что история 
практически всегда является элемен-
том политики, и, как известно, каждый 
крупный политический деятель не 
только вершит историю, но и старает-
ся переписать ее «под себя», придать 
ей нужные ему векторы и акценты. До-
шедшие до наших дней клинописные 
таблички часто вызывают критику и, 
по мнению отдельных авторов, «…име-
ли “политические последствия” и “как 
по заказу” ложились в трактовки исто-
рии определенными политическими 
силами». Способ фиксации историй, 
через которые человек хотел оставить 
след о прошлом, отметить настоящее и 
зачастую даже спланировать будущее, 
всегда диктовался прогрессом. В Сред-
ние века (доиндустриальную эпоху) 
это были книги, затем театр и визу-
альные искусства (вспоминается из-
вестное выражение «из всех искусств 
для нас важнейшим является кино» 
[3]), в период информатизации социу-

ма истории передаются в самом боль-
шом объеме уже с помощью цифрово-
го формата. И мы давно не высекаем 
тексты трехгранными палочками, а с 
легкостью прикасаемся к клавиатуре, 
создаем несколькими щелчками мыши 
диаграммы, графики и мудборды, фор-
мируем блоги и видеоконтент, однако 
любовь к историям как к основному 
инструменту баланса между информа-
тивностью и эмоциональностью оста-
ется в лидерах выборов пользователей 
по всему миру. Следовательно, явля-
ется одним из наиболее эффективных 
инструментов политической пропа-
ганды и воздействия на электорат. 

Глобальная сеть по-прежнему оста-
ется единственным средством, позво-
ляющим человеку получать необходи-
мые сведения «здесь и сейчас» [6].

Для обозначения ключевых тен-
денций современного сторителлинга 
обобщим основные формулировки.

Digital-сторителлинг – осознанное 
повествование (предание, легенда, 
миф, летопись…) истории (в которой 
есть идея, структура, герой и сюжет) 
для конкретной цели и целевой ауди-
тории с использованием цифровых 
технологий.

Политический digital-сторител-
линг – осознанное повествование 
истории (в котором есть идея, струк-
тура, герой и сюжет), преследующее 
политические цели и направленное на 
потенциальный электорат с использо-
ванием информационно-коммуника-
ционных (цифровых) технологий.

Data-сторителлинг – формат пре-
поднесения больших данных, в ко-
тором читается история. Или же это 
процесс составления историй на ос-
нове данных. Data-сторителлинг по-
зволяет говорить с пользователями о 
сложных концепциях, находящих от-
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ражение в больших данных, простым 
языком, делая статистику более про-
зрачной, а соответственно, вызываю-
щей доверие.

Политический data-сторителлинг – 
формат преподнесения больших дан-
ных, в котором читается история с 
политическим контекстом, или же это 
процесс составления историй на осно-
ве данных, организованный в полити-
ческих целях. 

Digital-сторителлинг становится 
ключевым инструментом в современ-
ных массовых медиа: сайты, мессен-
джеры, каналы, блоги, социальные 
сети, подкасты, наружная, телевизи-
онная, радиореклама являются и плат-
формой для размещения цифрового 
контента, и полем для эксперимен-
тов, и конкурентной средой в борьбе 
за внимание потребителя, и исследо-
вательской базой одновременно. Не-
случайно большинство популярных и 
особенно политически ориентирован-
ных блогеров активно включают исто-
рический контент в свои блоги. При 
этом, учитывая, что цифровая история 
располагается на стыке жанров и тех-
нологий (визуального, цифрового, ча-
сто еще и аудиального компонентов), 
создатели нарративов действуют за-
частую интуитивно или опираясь на 
принципы классического построения 
сюжета лишь одного из направлений, 
проявляя таким образом свою эксперт-
ность.

Однако для создания качествен-
ного цифрового сторителлинга этого 
не всегда достаточно. В основе поня-
тия «сторителлинг» лежит, в первую 
очередь, сама история, а затем уже 
возникает способ ее передачи ауди-
тории. Тем не менее, ориентируясь на 
форму, создатели контента зачастую 
забывают или недооценивают законы 

построения историй, что приводит к 
формированию избыточного контен-
та, который дополнительной нагруз-
кой ложится на серверы, хранящие 
информацию, и аудиторию, адапти-
рующуюся к фоновому «цифровому 
шуму».

С целью недопущения изменений 
информационной нагрузки целесоо-
бразно ориентироваться на следующие 
принципы формирования истории.

Качественная онлайн-история 
должна:
• быть логичной, понятной и инте-

ресной;
• рождать быстрый эмоциональный 

отклик;
• адаптироваться под целевую ау-

диторию на уровне образов и лек-
сики, совпадая в том числе по 
культурному коду (например, сю-
жеты и шутки культового фильма  
1980-х годов «Москва слезам не ве-
рит» практически ни о чем не ска-
жут поколениям Z и А, даже если 
их использовать в качестве основы 
для мемов);

• вызывать желание поделиться ею – 
это одно из ключевых требований к 
современному цифровому контен-
ту, что делает подобный контент 
политически эффективным. 

В классическом представлении ком-
муникационный процесс вне зависи-
мости от площадки его реализации 
состоит из следующих действий, пред-
ставленных в виде схемы (рис. 2).

Однако целесообразно акцентиро-
вать внимание на том, что при форми-
ровании «истории», как и при любом 
коммуникативном процессе, направ-
ленном на результат и эффектив-
ность, необходимо соблюсти алгоритм 
использования базовых элементов 
(рис. 3):
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Источник информации,
формирующий историю

и информационный
посыл

Канал, передающий
информацию

(ресурс: печатный,
аудиовизуальный,

виртуальный)

Получатель информации
(целевая аудитория,

реципиент)

«Шумы», возникающие в процессе передачи информации
(кодировка и декодировка), вероятность искажения смысловой нагрузки

Действия получателя информации, реакция на историю,
формирование обратной связи

Рис. 2. Схема коммуникационного процесса

Информационная
составляющая

Побуждение,
призыв к действиям

Эмоциональная
составляющая

Рис. 3. Алгоритм формирования «истории»

1. Информационная составляю-
щая – это сама «история», включаю-
щая информацию, которая направле-
на на удовлетворение познавательной 
функции аудитории и удовлетворение 
информационной потребности, по-
могает в приобретении недостающих 
з наний.  

Так, о В.В. Жириновском говорят 
как о Кассандре нашей политики [2], 
называя господином «Так можно». 
Читая его политическую биографию, 
мы восполняем для себя пробелы в ин-
формации об управленческих решени-
ях, принимаемых на высшем полити-
ческом уровне, а порой и заглядываем 
в будущее. Так, в ленте «Яндекс.Дзен 
аудитория» не раз были размещены 
посты с заголовками «А Жириновский 
был прав», «Пророчества Жиринов-
ского сбываются» и т.д. Такие сообще-
ния набирают большое количество 
просмотров и комментариев, так как и 
затрагивают удобное для современной 

аудитории «мистическое» мышление, 
являясь его сильным эмоциональным 
триггером, и переводят в поле знаком-
ства с информацией, которую можно 
получить легко и быстро в удобной 
форме, присоединившись через сим-
волический «лайк», поделившись или 
даже выразив свое отношение в ком-
ментариях. 

Примечательно, что и после смерти 
Владимир Вольфович не забыт, с ис-
пользованием нейросетевых техно-
логий создан политический алгоритм 
«Жириновский». Согласно публика-
циям, это отечественная разработка, 
которая объединила умы ведущих от-
раслевых специалистов. По итогам 
проведенной работы созданная нейро-
сеть получила доступ к базе данных о 
мероприятиях, выступлениях, публи-
кациях основателя ЛДПР, а также о 
происходящем в современном мире. 
В результате была создана сеть, обу-
ченная прогностической методологии 



8 ВЕСТНИК РМАТ № 3 • 2024

Владимира Вольфовича. «Мы убеж-
дены, что сформулированные алго-
ритмом “Жириновский” оценки и про-
гнозы послужат успешному развитию 
будущего России. И всего мира», – за-
явил лидер ЛДПР» [7].

Презентация данного проекта состо-
ялась в рамках Петербургского между-
народного экономического форума в 
июне 2023 года и вызвала большой ин-
терес. Однако широкий доступ к про-
екту предоставлен не был, так как его 
«создатели сообщили, что, поскольку 
нейросеть – это научный и исследо-
вательский проект, она является за-
крытой» [4]. «Это серьезное оружие 
XXI века», – отметили разработчики 
алгоритма [Там же].

Как известно, одна из основопола-
гающих и наиболее распространенных 
функций нейросети – создание кон-
тента, и в этом смысле использование 
нейросетей для сторителлинга сложно 
переоценить. Перед политическими 
акторами открываются невиданные ра-
нее возможности.

Качественно рассказанная история – 
это форма просвещения и коммуника-
ции, которая может очень эффективно 
использоваться в политических целях. 
Сама форма подачи информации в сто-
рителлинге предполагает и формиру-
ет базис для внедрения политических 
коннотаций [8] с целью воздействия на 
слушателей в необходимом формате.

2. Эмоциональная составляющая 
формирует разные эмоциональные 
проявления, стремится за счет вызы-
ваемых эмоций формировать мнение 
реципиента, тем самым эффективно 
использовать коммуникационный ме-
неджмент в процессе реализации тех 
или иных политически значимых ре-
шений. Базовая задача созданной исто-
рии – сформировать интерес к пробле-

ме и в идеале направить получателя 
информации в поле нужного дискур-
са. Примером может служить история 
политического пути В.В. Жиринов-
ского. Харизматичный, вызывающий 
эмоцио нальный отклик герой хорошо 
знаком даже традиционно неполитизи-
рованной части общества – студентам 
и школьникам – через цифровые сле-
ды, в том числе в виде мемов. По общим 
наблюдениям, для «бумеров» и «поко-
ления икс» основным эмоциональным 
носителем истории были анекдоты: 
• Про Василия Ивановича Чапаева и 

Петра Семеновича Исаева: 
– Критика, – учит Чапай, – это ког-

да ты, Петька, рядовой боец, можешь 
мне в глаза сказать все что угодно.

– И ничего мне за это не будет?
– Ничего, Петька! Ни коня нового, ни 

шашки, ни шинели…
• Про Никиту Сергеевича Хрущева:

В 1965 году жители Одессы обрати-
лись в ЦК с просьбой вернуть Хрущева: 
лучше 10 лет без хлеба, чем год без анек-
дотов.
• Про Леонида Ильича Брежнева:

«Пошутили – и хватит», – сказал Ле-
онид Ильич, переклеивая брови под нос.
• Про Михаила Сергеевича Горбачева:

Горбачев приехал в колхоз, шутит:
– Ну, как живете, товарищи?
– Хорошо живем, – шутят в ответ 

колхозники.
Однако для нынешнего поколения 

основным носителем эмоционального 
компонента в информационном про-
странстве стали мемы с их возможно-
стью с легкостью трансформироваться 
под цифровые вкусы аудитории.

Важным элементом в формировании 
полного алгоритма истории выступает 
использование приема недосказанно-
сти, т.е. путем «выдергивания» фак-
тов из контекста возможно поменять 
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всю смысловую нагрузки истории и, 
как следствие, изменить побуждение 
реципиента и общественное мнение. 
Также использование элемента «пере-
сказывания или додумывания» исто-
рии может подтолкнуть аудиторию к 
некорректным выводам. В процессе 
формирования и трансляции истории 
важно направление аудитории к под-
твержденным выводам и достижение 
исторической «справедливости», на 
основании которых принимаются фун-
даментальные политические решения.

3. Побуждение или призыв к дей-
ствиям, когда информация выступает 
мотиватором к действиям.

Так, например, в период пандемии 
и всеобщей вакцинации парламента-
рия Жириновского не раз цитировали 
на уровне не приказов, ограничений, 
угроз, а именно рассказывания не-
больших по своему объему, однако на-
полненных мотивационным смыслом 
историй:

«Помощник пришел и говорит: мне 
врач не рекомендует. Я ему предложил 
пойти на другую работу, потому что 
он общается со мной, а я – с руковод-
ством страны. Это непозволительная 
роскошь так рисковать. И через пару 
дней он сделал прививку, оказалось, 
никаких веских рекомендаций и не 
было. И прекрасно себя чувствует. 
А вот, например, водителя я убедить не 
смог. Он перешел на другую работу, но 
вместо него пришел другой – с вакци-
ной» [1].

Зачастую создатели истории оста-
навливаются на одном или двух уров-
нях влияния (эмоциональном, инфор-
мационном или побудительном), и 
тогда максимальный эффект сторител-
линга не может быть реализован полно-
ценно. Инструментом реализации сто-
рителлинга в современном цифровом 

обществе являются интернет-ресурсы. 
Наиболее активными ресурсами циф-
ровой среды в настоящее время высту-
пают социальные медиа, и наиболее по-
пулярным из них является «Телеграм». 
Так, анализ показал, что все органы 
исполнительной власти ведут офици-
альные телеграм-каналы организаций, 
а ключевые фигуры власти ведут пер-
сонифицированные телеграм-каналы. 
Одним из ярких примеров позитивной 
практики ведения информационного 
ресурса и достижения такой цели, как 
побуждение к действию и формирова-
ние доверия, выступают интернет-ре-
сурсы Следственного комитета РФ. 

Телеграм-канал Информационно-
го центра Следственного комитета 
России стал еще одним электронным 
каналом связи, где граждане в режи-
ме онлайн могут обратиться в ведом-
ство, в том числе и к его председате-
лю А.И. Бастрыкину [5]. Регулярно в 
средствах массовой информации и на 
площадках информационных ресурсов 
размещается информация о постанов-
ке на контроль председателем СК РФ 
тех или иных обращений граждан. 
Данная информация свидетельствует 
о том, что аудитория воспринимает эту 
информацию эмоционально и разделя-
ет вектор деятельности. Также важный 
элемент, который был достигнут, – это 
побуждение аудитории и чувство до-
верия. Содержащие в себе истории или 
близкие к ним по воздействию сообще-
ния с фотографиями, видео или пере-
сылаемыми из других каналов мате-
риалами собирают наибольшее число 
откликов в виде реакций, нежели со-
общения, преследующие цель просто 
проинформировать о факте события.

Сказанное выше не означает, что 
истории, рассказанные на одном из трех 
вышеперечисленных уровней, плохи. 
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Вовсе нет. Они могли бы быть еще более 
эффектными и эффективными, если бы 
расширили границы своего влияния.

В digital-сторителлинге уровни вли-
яния являются далеко не единствен-
ным компонентом успешной истории. 
Непременными атрибутами будут так-
же управляющая идея, закрепленная в 
формате морали или вывода, масшта-
бируемого из очевидного итога исто-
рии, система персонажей во главе с 
героем, способным проходить путь из-
менений под влиянием обстоятельств, 
без которого хорошая история невоз-
можна, и, конечно, учет особенностей 
построения сюжета, т.е. выбор хрони-
кального или концентрического типа 
повествования.

Таким образом, подводя итог, отме-
тим, что одного лишь цифрового об-
раза недостаточно, чтобы история ста-
ла digital- или data-сторителлингом. 
В основе повествования всегда будет 

лежать сама история, в которой мож-
но жонглировать компонентами и 
экспериментировать с формами, не 
нарушая, однако, базовых принципов 
сторителлинга. В этом случае бытова-
ние нарратива в современных медиа 
будет отличаться глубоким авторским 
и профессиональным контентом, про-
филактируя «цифровой шум» и делая 
коммуникации с целевой аудиторией 
более прозрачными и доверительны-
ми. Это позволит максимально эффек-
тивно осуществлять политическое воз-
действие на аудиторию. Обозначенное 
воздействие на аудиторию и политиче-
ские последствия трудно переоценить, 
очевидно, что, основываясь на полити-
ческой истории, можно манипулиро-
вать сознанием масс и воздействовать 
на электорат в необходимом формате, 
а с учетом применения политических 
коннотаций подобное воздействие ста-
новится максимально эффективным.
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ИННОВАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Рассматриваются вопросы инноваций на предприятиях общественного питания. 
Обобщается опыт внедрения искусственного интеллекта, роботизации, виртуальной 
и дополненной реальности, логистики продуктов питания. Особое внимание уделяет-
ся проблемам кадрового обеспечения и процессам подготовки кадров, способных эффек-
тивно работать в современных условиях.
Ключевые слова: искусственный интеллект, роботизация, виртуальная и дополненная ре-
альность, логистика продуктов питания

The article considers the issues of innovation in catering enterprises. The experience of im-
plementing artificial intelligence, robotics, virtual and augmented reality, and food logistics is 
summarized. Special attention is paid to the problems of staffing and the processes of training 
personnel capable of working effectively in modern conditions.
Keywords: artificial intelligence, robotics, virtual and augmented reality, food logistics

1В современном мире происходит транс-
формация подходов к производству 
еды. В рамках тенденций сегодняшнего 
дня индустрия питания становится ча-
стью системы, объединяющей различ-
ные отрасли (аграрно-промышленный 
комплекс, логистику, общественное 
питание) и охватывающей сферы раз-
работки совершенно новых продуктов, 
создания приложений по персональ-
ному питанию, упаковки, утилизации 
отходов индустрии питания [2]. Этот 
рынок представляет себя как откры-
тый для новых технологий и явлений. 
Месседж рынка: еда, помноженная на 
технологии.

Вопросы, связанные с внедрением 
инновационных решений и техно-
логий, виртуальной и дополненной 
реальности, искусственного интел-
лекта (далее – ИИ) обсуждаются 
на крупных отраслевых выставках 

© Ефимов А.Д., Ровинская О.В., Журавле-
ва Н.Д., 2024

«WorldFood Moscow», «ПИР-Экспо». 
Вопрос затрагивается в документе 
Национальной технологической ини-
циативы «Фуднет». Внедрена Наци-
ональная стратегия развития искус-
ственного интеллекта на период до 
2030 года [1].

Объем российского рынка ИИ в биз-
несе стабильно растет, и в 2022 году он 
составлял почти 650 млрд рублей. Рост 
относительно 2021 года составил поч-
ти 20% [3].

В индустрии питания примерами 
ИИ и виртуальной реальности могут 
быть виртуальные туры в ресторан, 
виртуальные кулинарные курсы, дегу-
стации.

Имеются примеры виртуальных ба-
ров: на высоте птичьего полета; под во-
дой; на пиратском средневековом ко-
рабле; в батискафе; в винных погребах 
известных производителей.

Дополненная реальность может 
служить мостом между физическим 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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и электронным миром. Примером та-
кого взаимодействия можно считать 
использование штрих-кодов, геоме-
ток, цифровых карт, технологий ани-
мации.

Одной из проблем предприятий от-
расли является дефицит специалистов, 
готовых эффективно трудиться в ме-
няющихся условиях. Так, по данным 
Федеральной службы государственной 
статистики, в Российской Федерации 
на начало 2024 года открыто 194 320 
предприятий общественного питания, 
на территории Челябинской области 
работает 3777 предприятий [6], и боль-
ший сегмент этих предприятий пред-
ставляет малый бизнес, поэтому под-
готовку кадров можно считать важной 
миссией.

С учетом особенностей рынка на ка-
федре «Технология и организация об-
щественного питания» Южно-Ураль-
ского государственного университета 

реализован проект «Smart предпри-
ятие в сфере общественного питания».

Цель проекта: разработка концеп-
ции и стратегии организации «умного 
предприятия» в сфере общественного 
питания.

Одним из направлений деятельно-
сти стало изучение текущего состоя-
ния и перспектив использования вир-
туальной и дополненной реальности на 
предприятиях отрасли.

Для подготовки студентов во время 
учебного процесса было разработано 
учебное задание, в ходе которого сту-
денты формировали программы вне-
дрения элементов дополненной реаль-
ности на предприятиях общественного 
питания региона.

В результате работы были разрабо-
таны перечень оптимальных продук-
тов с дополненной реальностью, пути 
их реализации и возможные результа-
ты (рис. 1).

Рис. 1. Продукты с дополненной реальностью для ресторанного бизнеса
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Исследования, проведенные сту-
дентами и преподавателями кафедры, 
показывают, что это перспективное 
направление деятельности, так как, 
например, дополненная реальность 
соответствует явлениям «клиповое 
мышление», «клиповая культура», 
что свойственно молодежи как насто-
ящей и потенциальной потребитель-
ской аудитории для ресторанного 
бизнеса. 

Использовать технологию дополнен-
ной реальности можно через меню, кар-
ту бара, рекламные материалы, развле-
кательные материалы для разных кате-
горий потребителей, нормативные акты 
и учебные материалы для сотрудников, 
предметы интерьера, посуду, вывески.

Выявленные в ходе исследования 
преимущества дополненной реаль-
ности для ресторанного бизнеса пред-
ставлены на рис. 2.

Рис. 2. Преимущества дополненной реальности для ресторанного бизнеса

Работа над повышением эффектив-
ности предприятий индустрии пита-
ния и внедрением инноваций, анализ 
деятельности предприятий отрасли 
выявили необходимость развития од-
ного из ключевых сегментов рынка – 
«умных» цепочек поставок. 

Проектирование цепочек поставок 
способно решить вопросы логистики, 
оптимизации и в дальнейшем улучше-
ния статьи затрат, рисков и сервиса. 

Можно использовать для проекти-
рования цепочек поставок следующие 
инструменты:

1. Транспортная логистика – для 
минимизации временных издержек, 
ограничения роста расходов на транс-
портировку. 

2. Оптимизация запасов – для обе-
спечения правильного сочетания за-
пасов. 

3. Анализ чувствительности модели 
к различным факторам, влияющим на 
изменение спроса.

Цепочки поставок могут включать 
маркетинговые составляющие, модные 
тенденции, технологические испы-
тания.
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Компания «Яндекс» уже использует 
в качестве доставщиков роботов. Ро-
бот – это небольшой вездеход на шести 
колесах с внутренней емкостью, спо-
собной вместить грузы до 20 кг. Робот 
автономен, имеет различные датчики и 
способен подать сигнал оператору при 
возникновении внештатной ситуации. 
Вес робота – 70 кг, максимальная ско-
рость – до 8 км/ч. В основе робота ис-
пользованы наработки «Яндекса» в об-
ласти беспилотного управления. 

С 2017 года в США ведутся испы-
тания роботов-доставщиков в город-
ских условиях. Это проект компании 
Starship Technologies. Стартап распро-
странился более чем на 100 городов.

Опыт эксплуатации роботов для 
доставки товаров есть у компании 
Amazon. Сеть крупнейшей торговой 
онлайн-площадки реализовала свою 
собственную автономную систему 
доставки с помощью роботов. Такое 
решение позволило корпорации без-
опасно обслуживать своих клиентов во 
время пандемии. Размер робота этого 
бренда – с большую сумку-холодиль-
ник. В основе их навигации – техноло-
гии компьютерного зрения. 

За период, начавшийся со времени 
пандемии, объем рынка доставки еды 
вырос почти на 700%. Среди игроков 
рынка – производители продуктов пи-
тания, агрегаторы доставки еды, дарк-
сторы, маркетплейсы, торговые сети, 
рестораны и кафе, развивающие соб-
ственные интернет-магазины своей 
продукции.

Этот рынок, по прогнозам экспертов, 
будет динамично возрастать. К 2025 
году на онлайн-формы будет прихо-
диться 25% всех покупок. 

Преимущества, которые дают пред-
приятию общественного питания агре-
гаторы, – это реклама и продвижение. 

Самое слабое место в работе с агрега-
торами – это курьеры. Именно этот во-
прос пытаются отрегулировать робо-
тизированными решениями.

Основаниями для актуальности 
темы «Умные цепи поставок» можно 
считать следующее общемировые тен-
денции: 
• принципы бережливого производ-

ства, минимизация потерь продук-
тов питания еще до момента потре-
бления, расширение спектра эколо-
гичных упаковочных материалов;

• взаимодействие потребителя с про-
дуктом при снижении временных 
затрат на его поиск, подбор и по-
купку;

• изменение предпочтений произво-
дителей в сторону автоматизации 
и роботизации с целью повышения 
эффективности и создания уни-
кального маркетингового предло-
жения для целевой аудитории.

Для решения задач логистики по-
ставок продуктов питания и импорто-
замещения рабочей группой кафедры 
«Технология и организация обще-
ственного питания» разработана база 
данных производителей продуктов 
питания Челябинской области. В ра-
бочую группу разработчиков входили 
преподаватели и обучающиеся.

База данных – это систематизиро-
ванная информация о производителях 
продуктов питания, осуществляющих 
деятельность на территории Челябин-
ской области, в которую вошли: 
• мясоперерабатывающие предпри-

ятия; 
• птицефабрики; 
• рыбоперерабатывающие производ-

ства; 
• производства овощей и бобовых; 
• хлебобулочные, кондитерские про-

изводства; 
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• молоко и молочная продукция; 
• напитки и алкогольная продукция. 

База данных предназначена для ре-
шения производственных задач на 
предприятиях общественного пита-
ния (рестораны, кафе, бары, столо-
вые, пиццерии, суши, кофейни, пабы, 
фастфуды, банкет-холлы) может быть 
востребована сотрудниками органов 
государственной власти и местного са-

моуправления, в экспертных и обучаю-
щихся системах.

База данных позволяет искать и со-
ртировать объекты согласно выбран-
ным критериям, добавлять информа-
цию и генерировать на основании име-
ющихся записей отчеты. 

Пример результата запроса по пред-
приятиям отрасли «Молоко и молоч-
ная продукция» представлен на рис. 3.

Рис. 3. Пример результата запроса по предприятиям отрасли

Данные о каждом производителе 
содержат информацию по позициям: 
название предприятия, территория, 
адрес, электронная почта предприятия, 
телефон предприятия, сайт и уточняю-
щая информация.

Внедрение программы позволяет от-
слеживать актуальные предприятия по 
выпускаемому сырью. Предлагается 
выбор по муниципальным районам и 
городским округам, что упрощает си-
стему поиска предприятий.

База способна снизить потери при про-
гнозировании объемов поставок до 50%.

Результат интеллектуальной дея-
тельности прошел государственную 
регистрацию, получено свидетельство 
о регистрации № 2023621216. Право-
обладателем является Федеральное 
государственное автономное образо-
вательное учреждение высшего обра-
зования «Южно-Уральский государ-
ственный университет (национальный 
исследовательский университет)» [5].
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Перспективы работы: создание вир-
туальных карточек предприятий, пре-
зентаций продукции.

Процессы глобализации рынка, ис-
пользование возможностей искус-
ственного интеллекта, виртуальной и 
дополненной реальности повышают 
эффективность производственных 
процессов, делают жизнь человека 
более насыщенной и защищенной, 
снижают роль человеческого факто-
ра. Однако роль каждого сотрудника, 

работающего в сфере общественного 
питания, достаточно велика [4], и по-
иск новых форм повышения квалифи-
кации, развития компетенций персо-
нала может быть включен в перечень 
инновационных решений. Необходи-
мо регулярное обновление материаль-
но-технической базы, управленческих 
решений, компетенций специалистов 
в связи с повышением требований к 
результатам производственных задач 
и процессов. 
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
КАПИТАЛОМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РЕГИОНЕ  

(НА ПРИМЕРЕ КЕМСКОГО РАЙОНА 
АРКТИЧЕСКОЙ КАРЕЛИИ)

Исследуются результаты социологических опросов местного населения Кемского рай-
она Арктической Карелии для оценки современного понимания тенденций сохранения 
и развития человеческого капитала. Актуализация этих явлений тесно связана с про-
должением социальной политики государства на уровне региона в сфере демографии, 
образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры и высокопроизводитель-
ных рабочих мест на основе массовой цифровизации российской экономики в рамках 
национальных проектов 2019–2024 годов.
Ключевые слова: развитие человеческого капитала, социологические опросы, роль нацио-
нальных проектов, приоритетные методы исследований, инфраструктура человеческого 
капитала

This article examines the results of sociological surveys of the local population of the Kem-
sky district of Arctic Karelia to assess the current understanding of trends in the preserva-
tion and development of human capital. The actualization of these phenomena is closely 
related to the continuation of the state’s social policy at the regional level in the field of 
demography, education, healthcare, social infrastructure and high-performance jobs based 
on the mass digitalization of the Russian economy within the framework of national proj-
ects 2019–2024.
Keywords: human capital development, sociological surveys, role of national projects, priority 
research methods, human capital infrastructure

1Опираясь на главные принципы диа-
лектической логики в области разви-
тия научного знания, считаем необхо-
димым проанализировать категорию 
и явление человеческого капитала в 
системе социально-экономических от-
ношений, в которых формировалось 
представление об этом понятии и его 
применении на практике. Обобщая те-
оретические подходы разных авторов, 
можно заключить, что все, что являет-
ся предметом инвестиций в человека 
со стороны государства и корпораций 
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(например, знания, умения и навыки, 
здоровье, национальная культура и  
т.д.), может быть отнесено к человече-
скому капиталу на правах его инфра-
структуры, вовлекаемой в процесс рас-
ширенного воспроизводства человека. 
Особенность инфраструктуры чело-
веческого капитала зависит от объ-
екта изучения или масштаба явления, 
и поэтому человеческий капитал пре-
дусматривает многоуровневую модель 
развития [1].

Человеческий капитал первичного 
уровня начинается с индивида как 
физического лица и проявляется в 
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познании, обучении, навыках, пове-
дении и иных его характеристиках. 
Индивидуальный человеческий ка-
питал производит знания и иннова-
ции (предприимчивость). Затем ин-
дивидуальный человеческий капитал 
усиливается от взаимодействия со 
средой и проявляется как человече-
ский капитал более высокого уровня 
в качестве коллективного явления – 
человеческий капитал организации 
или муниципального района, наци-
ональный (региональный) челове-
ческий капитал, наднациональный 
человеческий капитал. При этом про-
является коллективный феномен че-
ловеческого капитала, одновременно 
оставаясь частью индивидуального 
человеческого капитала. 

Рассматривая специфику управ-
ления человеческим капиталом в 
Республике Карелия, можно утверж-
дать, что инвестиции в человеческий 
капитал осуществляются в форме 
местных, региональных или наци-
ональных программ поощрения де-
торождения, трудоустройства моло-
дых специалистов; создания инфор-
мационных ресурсов для предпри-
нимателей, безработных и т.д. Эти 
приоритеты выявляются на основе 
мониторинга индекса человеческого 
капитала – международного пока-
зателя уровня жизни. Формулу при-
нято рассчитывать по трем призна-
кам: ожидаемая продолжительность 
жизни, доходы населения и уровень 
образования. Последний показатель 
характеризует более благополуч-
ную картину, регион занимает 12-е 
место по стране. Однако из-за зна-
чительного ухудшения первых двух 
показателей за последние пять лет в 
общероссийском рейтинге Карелия 
передвинулась с 44-го места на 52-е. 

Сам индекс составил 0,8. Это связа-
но с тем, что уровень безработицы в 
регионе составляет 8,3% (по России 
– 5,5%), а доля населения с уровнем 
дохода ниже прожиточного миниму-
ма превышает 17% (против 12,4% в 
среднем по стране) [3].

В рамках проекта «Приоритеты 
стратегического академического ли-
дерства» (ПСАЛ ПетрГУ) осущест-
вляется исследовательская работа 
в команде специалистов разных ин-
ститутов и кафедр, объединенных 
сотрудничеством с Гуманитарным 
иннопарком Петрозаводского госу-
ниверситета, по теме «Способы со-
хранения человеческого капитала в 
арктической зоне Карелии» в кон-
тексте гуманитарной методологии. 
Комплексные экспедиции гумани-
тарного иннопарка ПетрГУ осущест-
вляются уже более пяти лет (с 2018 
года) и проводят социологические 
опросы и факторный анализ по те-
мам «Самооценка материального и 
финансового положения жителей ар-
ктической зоны Карелии», «Влияние 
туризма на социально-экономиче-
скую реальность арктической зоны 
Карелии», «Отношение жителей к 
семейным ценностям», «Влияние се-
верных широт на состояние здоровья 
жителей и ценностные предпочтения 
жителей районов арктической зоны 
Карелии».

В проведенных исследованиях осо-
бый интерес вызвали социологические 
данные в сравнении за несколько лет 
по Кемскому району.

Опросу в качестве респондентов 
подверглись 152 человека, облада-
ющих следующими приоритетами в 
развитии своего личного (индиви-
дуального) человеческого капитала 
(табл. 1).
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Таблица 1 

Социальный портрет и приоритеты сохранения и развития человеческого капитала на 
примере социологических исследований населения Арктической Карелии [3]

Портрет респондента Показатель, %
Женщина 81
26–55 лет 62
Высшее профессиональное образование 56
Есть работа 85

Работник бюджетного учреждения медицины, культуры, 
образования 27
Работник коммерческого учреждения медицины, культуры, 
образования 20

Проживает в городе с численностью до 50 тыс. чел., поселке город-
ского типа 67
Национальность – русская 75
Религиозная принадлежность – христианка 54
Не имеет спортивных разрядов 72
Состоит в зарегистрированном браке 52
Имеет детей:
    двоих 35
    одного 28

Тенденции в демографии Кем-
ского района в 2022 году сохрани-
лись, было показано, что основную 
часть населения города Кемь со-
ставляют русские (75%), небольшую 
часть населения составляют бело-
русы (около 12%), карелы (5%) и 

иные национальности (финны, по-
ляки).

В 2019 году в Кемском районе оцен-
ка респондентами своего благососто-
яния и ценностных ориентиров была 
достаточно стабильной и выглядела 
следующим образом (табл. 2).

Таблица 2

Ценностные ориентиры респондентов

Вопрос / Ценностный ориентир
Оценка рес

пондентов, %
1 2

1. От чего зависит благосостояние человека? 
От условий жизни и ваших собственных усилий в равной степени 43
2. Как вы оцениваете свое материальное положение? 
Живет средне, денег хватает на питание и самое необходимое 60
3. Уверены ли вы, что сможете реализовать свои планы на будущее?
Скорее уверен 41
Скорее не уверен 33
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Продолжение табл. 2

1 2
4. Что, на ваш взгляд, позволяет считать карьеру человека успешной? 
Моральное удовлетворение от работы, возможность заниматься люби-
мым делом 

80

Высокий доход 57
Достижение высокого уровня профессионального мастерства 38
5. Какие факторы, на ваш взгляд, в первую очередь влияют на ка
рьеру человека? 
Образование 75
Личностные качества, особенности характера 65
Опыт работы 50
Знание работы 38
6. Что вас привлекает в конкретной работе? 
Возможность самореализации, применения творческого подхода 51
Хорошие условия труда 42
Соответствие вашей специальности 35
Высокая заработная плата 25
7. Согласны ли вы с тем, что к рабочему месту не стоит предъявлять 
больших требований?
Нет 68
8. Что, на ваш взгляд, является определяющим со стороны работо
дателей при приеме на работу молодежи? 
Наличие соответствующего образования 60
Желание работать в этой сфере 45
Опыт работы в данной области 30
Личные качества 28
9. Как вы оцениваете свое материальное положение, как вы живете?
Среднеобеспеченно 83
10. В какой сфере вы работаете?
Образование 30
11. Укажите форму собственности организации, в которой вы рабо
таете.
Государственная 86
12. Устраивает ли вас сфера, в которой вы работаете?
Да 42
Скорее да 39
13. Какие, на ваш взгляд, сферы являются наиболее перспективны
ми для работы молодых людей?
Новейшие технологии 46
Финансовая сфера 28
Строительство 26
14. Является ли для вас актуальной проблема жилья?
Нет 64
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Продолжение табл. 2

1 2
15. Укажите, пожалуйста, условия вашего проживания
Проживает в собственной благоустроенной квартире, доме 56
16. Намерены ли вы в ближайшие два года заняться улучшением 
своих жилищных условий?
Нет 49
17. Удовлетворены ли вы качеством полученного (получаемого) 
вами образования?
Да, полностью 44
Скорее да 38
18. Какие ценности, на ваш взгляд, являются наиболее важными 
в жизни человека?
Здоровье 83
Cемейное счастье 79
Материальная обеспеченность, богатство 36
19. По вашему мнению, защищены ли интересы представителей 
в ашей национальности в России?
Да 53
20. Удовлетворены ли вы обеспеченностью в вашем населенном 
п ункте наличием объектов для занятия физкультурой и спортом?
Нет 34
Скорее нет 30
21. Какие спортивные объекты расположены на территории или 
н едалеко от вашего населенного пункта?
Футбольный стадион 68
Крытый каток 44
Лыжная база 30
22. В каком состоянии в целом находятся спортивные сооружения 
на территории вашего населенного пункта, спортивный инвентарь 
и оборудование в них?
В удовлетворительном 37
23. Как часто вы посещаете спортивные объекты?
Не посещает спортивные объекты 49
24. Как вы обычно проводите свое свободное время? 
Дома с семьей 72
25. Какие первоочередные меры, на ваш взгляд, требуется пред
принять для исправления ситуации в сфере физической культуры 
и спорта?
Увеличить финансирование отрасли 59
Приступить к масштабному строительству спортивных объектов 
во всех населенных пунктах страны 39
Усилить пропаганду здорового образа жизни среди населения 36
Усилить запреты на продажу алкогольных и табачных изделий 31
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Окончание табл. 2

1 2
Изменить отношение чиновников 28
Отменить или существенно снизить плату за посещение спортивных 
учреждений 25
26. Практикуете ли вы активный отдых с семьей?
От случая к случаю 59
27. Считаете ли вы, что вредные привычки оказывают негативное 
влияние на ваше здоровье?
Да 56
28. Какие факторы в наибольшей степени влияют на ваше здоровье?
Питание 64
Здоровый образ жизни 52
Отсутствие стрессов 50
Экологическая ситуация 38

В 2022 году опрос жителей Кеми по-
казал мало изменений в уровне благо-
состояния и ценностных ориентирах, 
но вместе с тем увеличилась до 2% 
доля всех респондентов, кто живет за 
гранью бедности, и также до 2% – жи-
вущих на грани бедности.

По-прежнему, в 2022 году население 
имеет средние доходы, которых хватает 
на самое необходимое. Более половины 
населения имеет доходы выше средне-
го. Но самыми важными пунктами в 
системе ценностей стали «Здоровье» и 
«Семья и дети», при этом был отмечен 
пункт «Материальное благополучие», 
исходя из которого можно сделать вы-
вод, что населению нравится работа и 
получаемый доход, но хотелось бы уве-
личить свои доходы.

Особенностью проводимого соци-
ологического опроса является добро-
вольность респондентов на основе 
предварительной заявки от трудово-
го коллектива для участия в опросе и 
ознакомления с тенденциями совре-
менной государственной политики 
в области сохранения и развития че-
ловеческого капитала. На основании 

уровня информированности о приори-
тетах проводимых государством наци-
ональных проектов РФ в конкретных 
подпрограммах «Демография», «Здра-
воохранение», «Образование», «Куль-
тура» удалось выявить достаточно вы-
сокий потенциал заинтересованности 
местного населения в участии в этих 
проектах, например, ответы на вопрос 
«Уверены ли вы, что сможете реализо-
вать свои планы на будущее?» (скорее 
уверен – 41%, скорее не уверен – 33%) 
говорят о высокой восприимчивости 
необходимости в развитии личного ка-
питала у большинства респондентов.

Специфика мнений местного населе-
ния Арктического региона отразилась 
в ответах на следующий вопрос: «По 
вашему мнению, защищены ли интере-
сы представителей вашей националь-
ности в России?», где большинство от-
ветило «Да» (53%). А ответы на вопрос 
«Удовлетворены ли вы наличием в ва-
шем населенном пункте объектов для 
занятия физкультурой и спортом?» 
(нет – 34%; скорее нет, чем да – 30%) 
говорят о необходимости развития 
спортивной инфраструктуры, причем 
какой именно – отражается в ответах 
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на вопрос «Какие спортивные объекты 
расположены на территории или неда-
леко от вашего населенного пункта?» 
(футбольный стадион – 68%, крытый 
каток – 44%, лыжная база – 30%), что 
говорит об острой проблеме развития 
специфической для северных регионов 
инфраструктуры. 

Сейчас в федеральный реестр Ар-
ктической зоны включены семь рези-
дентов Кемского района. Инвесторы 
планируют вложить в развитие своих 
проектов около 300 млн рублей и соз-
дать более 170 рабочих мест. Основная 
часть проектов связана с развитием 
туризма. В планах – организовать в 
Кемском районе активные виды отды-
ха, гостевые дома и экоотели, открыть 
туристско-досуговый центр «Резиден-
ция шведского посла». Есть и весьма 
необычные идеи: например, создать 
на островах Белого моря в Кемском и 
Беломорском районах гагачье хозяй-
ство и организовать промышленную 
переработку пуха. Также в районе пла-
нируют запустить выпуск металлокон-
струкций и клееного мебельного щита. 
Сейчас по этим проектам специалисты 
решают земельные вопросы.

В скором времени в Кемском райо-
не появятся еще три арктических ре-
зидента. Один из них хочет заняться 
добычей и переработкой водорослей, 
другой – построить в Кеми семейное 
кафе. Еще один предприниматель за-
думал организовать многофункцио-
нальный придорожный комплекс на 
федеральной трассе «Кола». Глава ре-
спублики Карелия поручил подобрать 
земельные участки для строительства 
домов в рамках следующего этапа про-
граммы расселения, который планиру-
ется начать в 2024 году. Из 167 квартир 
в домах, признанных аварийными до 
1 января 2017 года, в Кемском районе 

расселены 153 квартиры, по оставшим-
ся 14 работа продолжится. Для реали-
зации следующего этапа программы 
расселения муниципальным властям 
до конца года необходимо подобрать 
участки для строительства новых до-
мов. За 2021 год введено в эксплуата-
цию почти 2,5 тыс. кв. м общей площа-
ди жилья, что в 2,4 раза больше плано-
вого значения показателей. В рамках 
реализации региональной адресной 
программы по переселению из аварий-
ного жилья это второй этап, который 
планируется завершить 31 декабря 
2023 года.

В условиях сложившейся геопо-
литической ситуации, поиска новых 
логистических цепочек республика 
может обеспечить транзит грузов от 
северных морей до Каспия через на-
дежный водный транспортный путь – 
Беломорско-Балтийский канал. Важ-
ным элементом разрабатываемого 
транспортного коридора «Север – Юг» 
может стать создание порта в Кеми. 
«Северные» инвесторы могут рассчи-
тывать на субсидирование затрат, на-
логовые льготы для малого бизнеса, 
инфраструктурную поддержку. На ар-
ктических территориях Карелии будет 
реализовано 50 проектов резидентов с 
объемом инвестиций 97 млрд рублей и 
созданием более 1700 новых рабочих 
мест. Благодаря особому экономиче-
скому режиму реальные инвестиции 
уже составили 10,5 млрд рублей [3].

В качестве вывода следует отме-
тить, что человеческий капитал – это 
не только способности и качества че-
ловека, определяющие его доход, это 
общественные условия, определяющие 
механизмы воспроизводства челове-
ческой способности к труду и полно-
ту удовлетворения его потребностей. 
Человеческий капитал – это, прежде 
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всего, система мотиваций. Рассмотрен-
ная в отвлечении от непосредственных 
носителей, эта система мотиваций в 
самом широком смысле является соци-
альным капиталом. 

В соответствии с социальным пор-
третом основной части респондентов 
можно наблюдать стремление боль-
шинства населения к реализации 
своего индивидуального (личного) 
капитала, когда рост благосостояния 
связывают с собственными усили-
ями в сфере образования, причем с 

ориентацией на новые технологии, 
здоровый образ жизни и семейные 
ценности. Таким образом, можно 
констатировать готовность большин-
ства населения к сохранению своего 
человеческого капитала и благопри-
ятному восприятию национальных 
проектов РФ на 2020–2024 годы как 
инструментов развития регионально-
го и национального человеческого ка-
питала, как формы обеспечения кон-
курентоспособности на глобальном 
рынке компетенций [2].
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Н.Ю. БЕЛЯКОВА, В.Е. ПОДЪЯЧЕВА

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В ТУРИЗМЕ 
С ПОЗИЦИИ НЕТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА: 

ТЕНДЕНЦИИ НОВЫХ КАДРОВЫХ ЗАПРОСОВ

Проведено контекстное исследование понятия «непрофильная туристская организа-
ция», рассмотрены его значение, роль и влияние на туристскую сферу. Обоснована и 
проанализирована динамика взаимодействия человеческого капитала с основными по-
казателями прогрессии непрофильных организаций в современной туристской сфере. 
Выделены актуальные аспекты развития технологии обучения, адаптации и взаимо-
действия в туристской плоскости различных компаний. Сформировано заключение, 
демонстрирующее важность нового кадрового запроса для современной туристской 
сферы и необходимость принятия дальнейших шагов в этом направлении.
Ключевые слова: непрофильные организации, человеческий капитал, туристская среда, 
управление опытом, вызовы современной туристской сферы, проблематика обучения, кон-
текстный анализ, аспекты адаптации, кадровый запрос

A contextual study of the concept of «non-core tourism organization», its meaning, role and 
impact on the tourism sector has been conducted. The dynamics of the interaction of human 
capital with the main indicators of the progression of non-core organizations in the modern 
tourism sector is substantiated and analyzed. The actual aspects of the development of tech-
nology of training, adaptation and interaction in the tourism sphere of various companies are 
highlighted. A conclusion has been formed demonstrating the importance of a new personnel 
request for the modern tourism sector and the urgent need to take further steps in this direction. 
Keywords: non-core organizations, human capital, tourism environment, experience management, 
challenges of the modern tourism sector, problems of training, contextual analysis, aspects of 
adaptation, personnel request

1Большинство компаний на террито-
рии Российской Федерации активно 
участвуют в усилении сделанного го-
сударством акцента на развитии инду-
стрии туризма, при этом деятельность 
в данной сфере не является для них ос-
новной [5]. Активизация процессов не-
профильных туристских организаций 
в данной нише, в свою очередь, дает до-
рогу различному развитию туристских 
территорий и сохранению культурного 
наследия нашей страны. На основании 
проанализированной статистики в ту-
ристской сфере Российской Федера-
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ции можно сделать вывод, что сегмент 
внутреннего туризма в стране продол-
жает уверенный рост [9]. В прошлом 
году, по данным РСТ, число турист-
ских поездок по стране увеличилось 
по отношению к 2022-му на 20% (до 
78 млн). В январе–феврале 2024 года 
число гостей, остановившихся в от-
елях, санаториях и других средствах 
размещения, по информации Мин-
экономразвития РФ, выросло на 12,6% 
(до 10,9 млн человек). К концу текуще-
го года эксперты ожидают повышения 
числа путешествий по стране на 15%.

Современная туристская отрасль на 
данный момент растет серьезными тем-
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пами за счет развития внутреннего по-
тенциала территорий. Основополагаю-
щую роль в этом можно отвести ограни-
чениям в период эпидемии COVID-19, 
возникшим на фоне мирового кризиса с 
экономическими, экологическими и со-
циальными составляющими, санкциям 
и внедрению инновационных нацио-
нальных проектов «Туризм и индустрия 
гостеприимства» и «Малое и среднее 
предпринимательство». 

Исходя из вышеизложенного, вста-
ет резонный вопрос: что такое непро-
фильная туристская организация и 
каково ее значение для данной сферы?

На основании изученных материа-
лов по структуре и типам различных 
организаций в туризме мы сформи-
ровали следующее определение: «Не-
профильная туристская организация 
(НТО) – это структурное предприя-
тие, основной деятельностью которого 
не является туристская деятельность 
в основной ее плоскости, но выпол-
няющее вспомогательные, обслужи-
вающие или социальные функции в 
туристской сфере. Данный вид орга-
низаций представляет собой важную 
стратегическую единицу в процессе 
развития туризма на территории стра-
ны, отображающую социальную значи-
мость для сохранения культурного на-
следия территорий и обеспечения без-
опасности основных бизнес-процессов 
на них». Из сформированного понятия 
следует вывод, что НТО является не-
ким активным стейкхолдером на той 
или иной туристской территории и 
имеет желание и ресурсы для развития 
туристского аспекта страны. Основной 
действующей силой и дальнейшим по-
тенциальным ресурсным пластом в 
данных организациях является челове-
ческий капитал. Обращаясь к теорети-
ческому анализу понятия, следует от-

метить, что категория «человеческий 
капитал» активно обсуждается в мно-
гочисленных научных публикациях, и 
этот интерес значительно возрос за по-
следние пять лет. Она привлекла вни-
мание исследователей в связи с глубо-
кими технологическими изменениями 
и соответствующими социально-эко-
номическими трансформациями. 

В области экономического подхода 
к развитию науки и социально-эконо-
мического менеджмента возникла по-
требность в профессиональных компе-
тенциях, необходимых для принятия 
решений в условиях новой турбулент-
ной реальности, совпавшей с глобаль-
ной экономической рецессией [1]. Эта 
ситуация способствовала активизации 
размышлений о феномене экономиче-
ской системы, способной ответить на 
ряд новых глобальных вызовов. Важно 
отметить существующую противоречи-
вость и недостаточную методическую 
проработку категории «человеческий 
капитал»: несмотря на актуальный за-
прос, она была быстро «взята в работу» 
практиками, не дождавшись всесторон-
него анализа и достижения консенсуса.

Форма этой категории обусловлена 
происходящими изменениями и являет-
ся реакцией на эволюцию человеческих, 
технологических и природных систем 
в их сложности, что особенно актуаль-
но на переходном этапе к качественно 
новому состоянию мира, обозначаемо-
му рядом понятий, которые дополняют 
или дублируют друг друга («звеньевая 
экономика», «креативная экономика», 
«пост/неоиндустриальная экономика»).

Категория духовного производства 
вошла в научный оборот благодаря 
марксистскому направлению иссле-
дований [4]. В рамках марксистской 
логики люди, действующие в соответ-
ствии с уровнем развития своих про-
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изводительных сил и формами взаи-
модействия в процессе производства 
материальной жизни, выступают про-
изводителями своих представлений, 
идей и заблуждений. Марксистская 
теория относит к духовному произ-
водству научные исследования, кото-
рые раскрывают объективные законы, 
а также разработку правовых норм, 
форм контрактов, обоснование правил 
поведения и создание религиозных и 
философских систем. Это позволяет 
рассматривать категорию «человече-
ского капитала» как часть духовного 
производства, подразумевая, что она 
не является просто суммой личных по-
тенциалов, измеряемой количественно 
(например, увеличением знаний, ско-
ростью их усвоения и оперативностью 
внедрения в практику).

Отнесение этой категории к духов-
ному производству подразумевает учет 
качественных изменений человеческо-
го потенциала – эволюции, происходя-
щей с индивидуумами, сообществами 
и человечеством в целом. Основа этой 

уверенности заключается в том, что по-
стоянное обновление знаний о меня-
ющемся мире не только обеспечивает 
личность необходимыми компетенци-
ями, но и дает ей возможность активно 
преобразовывать окружающую дей-
ствительность. Исходным предположе-
нием является то, что все современные 
знания, передаваемые в процессе обра-
зования, основаны на результатах на-
учных исследований, это означает, что, 
проходя обучение, человек овладевает 
достижениями современной науки.

Дефицит кадров для создания ста-
бильного человеческого капитала по-
прежнему актуален для рынка труда 
[2]. На данный момент 75% НТО со-
общают о возрастании динамики сро-
ков найма в большую сторону, где в 
среднем 71% стало сложнее искать и 
нанимать персонал, у 37% увеличилась 
текучка кадров.

Процентное соотношение внутрен-
них и внешних причин дефицита ка-
дров можно выразить в виде диаграмм 
(рис. 1 и 2).

Отсутствие специалистов
с современными
инновационными навыками

Демографическая
мировая ситуация

Отсутствие стабильного
внешнего трудового поля

36%

17%

20%

27%
Тройной мировой кризис

Рис. 1. Внешние кризисные факторы

Неконкурентный уровень зарплаты

Недостаточное развитие организации
в современной кадровой сфере

Непривлекательные условия труда

Отсутствие заинтересованности компаний
в открытом и плодотворном диалоге
с единицами человеческого капитала

3 %0

23%

15%

32%

Рис. 2. Внутренние кризисные факторы
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Измерение человеческого капитала, 
которое закреплено в нормативных 
документах на всех уровнях, в насто-
ящее время приобретает целостный 
характер и охватывает практически 
все аспекты регионального развития. 
В региональных стратегиях социаль-
но-экономического развития чело-
веческий капитал в первую очередь 
соотносится с инновационным техно-
логическим развитием и переходом к 
новому укладу. Однако аспект медиа-
тизации человеческого капитала, т.е. 
создание публичного и открытого ме-
диадискурса (как профессионального 
журналистского, так и контента, гене-
рируемого пользователями), который 
отражает усилия региона по ускорен-
ной технологической эволюции, до 
сих пор не стал предметом специаль-
ного изучения.

Указанный «образовательный» кон-
текст также часто встречается в стра-
тегиях субъектов Российской Феде-
рации, касающихся «человеческого 

капитала». Предполагается, что бла-
годаря средствам раннего и бесшов-
ного обучения (с постоянно увеличи-
вающейся долей самостоятельности 
учащегося) обучающийся может стать 
движущей силой развития своего соб-
ственного «человеческого капитала». 
Однако медиатизация этих процес-
сов – «опредмечивание» в текстах и 
создание открытых цифровых образо-
вательных сред – также не привлекала 
должного внимания исследователей 
ранее.

На основании вышеизложенно-
го можно выделить и сгруппировать 
определенные внутренние корпора-
тивные причины дефицита кадров для 
человеческого капитала компаний во 
множестве различных непрофильных 
туристских организаций, которые, в 
свою очередь, перекликаются с проб-
лемами и запросами государственного 
сектора по данному вопросу. Эти дан-
ные можно представить в виде про-
центного соотношения (табл. 1).

Таблица 1

Процентное соотношение внутренних корпоративных причин дефицита кадров  
для человеческого капитала компаний

Причина дефицита кадров НТО
Руководитель  
подразделения

HR
менеджеры

Неконкурентный уровень заработной 
платы 32 49 57
Непривлекательная отрасль бизнеса на-
шей компании 16 15 12
Тяжелые или непривлекательные усло-
вия труда 11 29 37
Нанимающие руководители не умеют 
правильно отбирать людей 11 15 13
Завышенные требования к кандидату 8 19 32
Некачественная или медленная работа 
специалистов по подбору персонала 8 7 2
На дефицит влияют только внешние 
причины 42 17 18
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Основным решением проблемы ка-
дрового голода является подготовка 
квалифицированных специалистов в 
туристской сфере [3]. На данный мо-
мент существует два пути получения 
новых единиц для человеческого ка-
питала в непрофильных туристских 
организациях – обучение в формате 
института с полным прохождением 
календарно-годового учебного госу-
дарственного плана или обучение по 
специальному профессиональному 
курсу существующего или новона-

бранного кадрового состава пред-
приятия экспертами в данной обла-
сти. На данный момент по первому 
методу в Российской Федерации 
насчитывается около 165 вузов со 
специальностью 43.03.02 «Туризм». 
Направление «Туризм» находится на 
204-м месте в рейтинге всех специ-
альностей в стране. Среди перечня 
можно выделить следующие 35 ос-
новных институтов по обучению 
современных специалистов турист-
ской сферы (табл. 2).

Таблица 2

Перечень институтов

Учебная организация Местонахождение
Форма  

обучения
Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова Москва Очная
Российская международная академия туризма Химки Очная, заочная
Казанский (Приволжский) федеральный  
университет Казань

Очная

Южный федеральный университет Ростов-на-Дону
Санкт-Петербургский государственный  
университет Санкт-Петербург
Уральский федеральный университет  
имени Б.Н. Ельцина Екатеринбург
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет Белгород
Дальневосточный федеральный университет Владивосток
Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет) Челябинск
Воронежский государственный университет Воронеж
Уфимский государственный нефтяной техниче-
ский университет Уфа
Сибирский федеральный университет Красноярск
Нижегородский государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского Нижний Новгород
Кубанский государственный университет Краснодар
Пермский государственный национальный  
исследовательский университет Пермь
Тамбовский государственный университет  
имени Г.Р. Державина Тамбов
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 Окончание табл. 2

Учебная организация Местонахождение
Форма  

обучения
Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова Якутск

Очная

Кабардино-Балкарский государственный  
университет имени Х.М. Бербекова Нальчик
Омский государственный технический  
университет Омск
Северо-Кавказский федеральный университет Ставрополь
Балтийский федеральный университет  
им. Иммануила Канта Калининград
Иркутский государственный университет Иркутск
Петрозаводский государственный университет Петрозаводск
Ульяновский государственный университет Ульяновск
Алтайский государственный университет Барнаул
Поволжский государственный технологический 
университет Йошкар-Ола
Удмуртский государственный университет Ижевск
Адыгейский государственный университет Майкоп
Курский государственный университет Курск
Северо-Осетинский государственный универси-
тет имени К.Л. Хетагурова Владикавказ
Пятигорский государственный университет Пятигорск
Волгоградский государственный аграрный уни-
верситет Волгоград
Югорский государственный университет Ханты-Мансийск
Чеченский государственный университет Грозный
Дагестанский государственный аграрный  
университет имени М.М. Джамбулатова Махачкала

Данные учебные заведения готовят 
специализированные туристские ка-
дры по таким профилям, как:
• технология и организация туропе-

раторских и турагентских услуг;
• организация и управление в инду-

стрии туризма;
• проектирование и технологии орга-

низации экскурсионных услуг;
• технология и организация внутрен-

него и международного туризма;
• менеджмент в индустрии гостепри-

имства;
• управление бизнесом в сфере туризма;

• организация и технологии управ-
ления туристским предприятием;

• социально-культурный сервис и 
туризм.

На основе информации, приведен-
ной выше, можно сделать вывод, что 
учебные организации в нашей стране 
имеют богатую географию наличия, 
что, в свою очередь, позволяет различ-
ным НТО на той или иной туристской 
территории использовать данный об-
разовательный ресурс в виде как пер-
вого, так и второго подхода к формиро-
ванию специализации кадровых еди-
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ниц для своего пласта человеческого 
капитала. На данный момент запрос на 
восполнение квалифицированных ту-
ристских кадров остается актуальным 
и с каждым кварталом становится все 
более острым и необходимым [7]. Мно-
гие непрофильные туристские органи-
зации, имеющие проекты по развитию 
туристских территорий, отмечают, что 

в 2024 году интерес к индустрии туриз-
ма остальных нишевых предприятий 
заметно возрос по сравнению с послед-
ними пятью годами (рис. 3). На осно-
вании исследования рыночной ниши 
НТО мы можем выделить следующие 
компании с готовыми кейсами и ка-
дровым запросом в данной плоскости 
(табл. 3). 

Рис. 3. Процентное отражение заинтересованности НТО в развитии проектов  
в индустрии туризма России

Таблица 3

Ниши компаний НТО

Организация
Терри
тории 

Основной род  
деятельности

Виды проектов  
на туристских территориях

Газпром нефть Ноябрьск, 
Ханты-
Мансийск, 
Омск

Разведка и разработка 
месторождений нефти и 
газа, нефтепереработка, 
производство и сбыт не-
фтепродуктов

Объединение в одной логике 
управления широкого поля 
направлений в туристских го-
родах разного типа (программа 
«Родные города»), социальное 
проектирование в мегаполисах 
(центр Омска, московский рай-
он Капотня)

Магнитогор-
ский метал-
лургический 
комбинат

Магнито-
горск

Производство чугуна, 
стали и ферросплавов

Создание территориального 
проекта-драйвера, меняющего 
общее восприятие территории 
(креативный центр и городской 
курорт «Притяжение» в Маг-
нитогорске), развитие рекреа-
ции в промышленном городе
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Окончание табл. 3

Организация
Терри
тории 

Основной род  
деятельности

Виды проектов  
на туристских территориях

Объединенная 
металлургиче-
ская компания

Выкса, 
Благо-
вещенск, 
Чусовой

Деятельность по управ-
лению финансово-про-
мышленными группами

Формирование обновленного 
бренда территории на основе 
серии культурных и событий-
ных проектов. Дальнейший 
выход на уровень системной 
трансформации. Превращение 
города-завода в центр притяже-
ния туристов

Росатом Саров, 
Обнинск, 
Северск

В сферу деятельности 
«Росатома» входят так-
же производство инно-
вационной неядерной 
продукции, логистика 
и развитие Северного 
морского пути, реали-
зация экологических 
проектов

Инфраструктурно-сервисная 
модель развития городов с ту-
ристским присутствием. Ком-
пания как диспетчер сервисов. 
Обеспечение современного 
уровня досуга в ранее закры-
тых городах. Комплексная про-
грамма трансформаций «Люди 
и города». Внедрение техноло-
гии «Умный город» в Сарове

ТАТнефть Альме-
тьевск

Нефтегазодобыча, не-
фтепереработка, не-
фтегазохимия, шинный 
комплекс, сеть АЗС, 
электроэнергетика, раз-
работка и производство 
оборудования для не-
фтегазовой отрасли

Город стал лабораторией реше-
ний, которые могут быть мас-
штабированы на федеральном 
уровне. Бенчмарк по развитию 
велосипедных маршрутов, 
городского дизайна, детских 
площадок; новый тип дворовых 
пространств, новое качество 
«третьего места»: парковые 
зоны, набережные

ФОСАГРО Кировск, 
Балаково

Производство фосфор-
содержащих минераль-
ных удобрений и высо-
косортного апатитового 
концентрата

Развитие городов через соб-
ственную программу соци-
альных инвестиций «Наши 
любимые города». Насыщение 
социальной инфраструктурой, 
придание промышленному Ки-
ровску курортной функции и 
создание в нем горнолыжного 
центра всероссийского значения

НЛМК Липецк Строительство и маши-
ностроение энергетиче-
ского оборудования и 
оффшорных ветровых 
установок

Поддержка инициатив по девя-
ти направлениям через благо-
творительный фонд социальной 
защиты «Милосердие». Модер-
низация производства и раз-
витие менеджерской культуры 
задает тренд на «подтягивание» 
города до уровня компании
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На основании проведенного ис-
следования можно сделать вывод, 
что технологии активно развивают-
ся, и в этих условиях критично важ-
но уметь вовремя усвоить необходи-
мость грамотного управления чело-
веческим капиталом. В свою очередь, 
этот аспект становится и вызовом, и 
поддерживающим инструментом [8]. 
С одной стороны, именно его разви-
тие требует постоянного обновления 
навыков в человеческом капитале, с 
другой – мощность технологии позво-
ляет эффективно делегировать мно-
гие его социальные, теоретические 
и практические накопления. Напри-
мер, создание рубрикатора и генера-
ция вопросов по теме, использование 
текстовых ботов-тьюторов. В управ-
лении навыками это сверка текущих 
навыков с навыками для желаемой 
должности, определение существу-
ющих пробелов в данных областях 
[6]. Для увеличения производитель-
ности организации применяют диа-
логовые практики для первой линии 
поддержки, разработку симуляторов, 
разговорные чат-боты для отработки 
сценариев поведения.

Основным запросом в острой фазе 
остается кадровый голод в турист-
ской сфере для НТО. В свою очередь, 
данный аспект можно разрешить с по-

мощью существующих учебных пред-
приятий, чья география присутствия 
позволяет сделать это локально по от-
ношению к непрофильным предприя-
тиям. Для этого нужно всего лишь вы-
брать один из вариантов подхода и не 
изобретать колесо заново. Исходя из 
исследования, многообразие профи-
лей обучения позволит предприятию 
снизить финансовые затраты вдвое, 
что влечет как поднятие экономиче-
ского фактора, так и создание надеж-
ного фактора человеческого капитала. 
Также можно выделить возрастаю-
щую динамику интереса компаний к 
работе в индустрии туризма страны, 
что, в свою очередь, дает нам понять 
истину, продиктованную современ-
ным и динамично изменяющимся 
миром – несмотря на тройной миро-
вой экономико-социальный кризис с 
элементами экологического коллапса, 
последствия эпидемии COVID-19 и 
событий СВО, вовлеченность россий-
ских компаний в повестку развития 
территорий страны остается неизмен-
но высокой. НТО готовы идти на от-
рытый диалог с государственным сек-
тором, что позволяет прогнозировать 
позитивные изменения для трудовых 
гражданских единиц в плане денеж-
ного достатка и профессионального 
карьерного роста.
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В.Н. СУЯЗОВ, Н.В. СУЯЗОВ

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ТУРОТРАСЛИ: БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Статья посвящена исследованию развития и внедрения инноваций на рынке оздорови-
тельного туризма в сфере эстетической медицины. Постоянно растущие потребности 
клиентов в эстетической медицине являются драйвером поступательного развития 
по разработке и предложению новых туристских продуктов и определяют конкурен-
тоспособность этого вида деятельности. Получено понимание стадий инновационно-
го развития в эстетической медицине, проведен ряд исследований по данной теме и 
разработана бизнес-модель инновационного развития туристских предприятий рынка 
эстетической медицины.
Ключевые слова: бизнес-модель инновационного развития, оздоровительный туризм, эсте-
тическая медицина

The article is devoted to the study of the development and implementation of innovations in the 
health tourism market in the field of aesthetic medicine. The constantly growing needs of clients 
in aesthetic medicine are the driver of progressive development in the development and supply 
of new tourism products and determine the competitiveness of this type of activity. An under-
standing of the stages of innovative development in aesthetic medicine was obtained, a number 
of studies were conducted on this topic and a business model for the innovative development of 
tourism enterprises in the aesthetic medicine market was developed.
Keywords: business model of innovative development, health tourism, aesthetic medicine

1Оздоровительный туризм – это сово-
купность мероприятий, которые на-
правлены на улучшение здоровья, его 
защиту или восстановление. При этом 
в условиях рыночной экономики и кон-
куренции предприятия сталкиваются 
с необходимостью систематического 
повышения качества данных меропри-
ятий, которое неразрывно связано с не-
прерывным обучением и получением 
знаний, а выбор направлений обучения 
зависит прежде всего от потребностей 
клиентов.

Подчеркивая все более растущую 
популярность оздоровительного ту-

© Суязов В.Н., Суязов Н.В., 2024

ризма, значительное внимание дан-
ному вопросу уделяет Всемирная ор-
ганизация здравоохранения (ВОЗ), 
инициируя соответствующие науч-
ные исследования, в которых совре-
менные ученые обращают внимание 
на сильные и слабые стороны, вносят 
свои предложения по дальнейшему 
развитию и повышению эффектив-
ности деятельности в сфере оздоро-
вительного туризма. Однако вопросы 
источников обеспечения этой отрасли 
знаниями, образования, систематиче-
ских образовательных программ, эф-
фективного менеджмента и, как след-
ствие, внедрения инноваций, стадий 
инновационного развития, которые 
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играют ключевую роль в повышении 
эффективности оздоровительного ту-
ризма и развитии его конкурентоспо-
собности, не были достаточно иссле-
дованы [1, 5, 6], что обусловило акту-
альность темы, затронутой в данной 
статье, целью которой является изло-
жение авторского взгляда на построе-
ние бизнес-модели инновационности 
в индустрии туризма в эстетической 
медицине.

В предыдущих исследованиях 
ученые изучали взаимосвязь между 
внедрением инноваций и предпри-
нимательской деятельностью с по-
мощью эмпирических методов (Холл 
и др., 2011; Мелиу и Марудас, 2010; 
Коннелл, 2013; Ганбари, Морадлу и 
др.), но их выводы различаются, что 
говорит о том, что данные взаимос-
вязи чрезвычайно сложны. Процесс 
разработки и внедрения бизнес-мо-
дели инновационного развития для 
предприятий оздоровительного ту-
ризма представляет собой объемный 
набор мероприятий, целью которого 
является преобразование существу-
ющих операционных бизнес-процес-
сов в единую систему для получения 
конкурентных преимуществ и созда-
ния большей ценности. Вследствие 
этого разработка и внедрение такой 
бизнес-модели могут предопреде-
лить стратегическую трансформацию 
и изменения внутри предприятия, 
стать важным фактором повышения 
эффективности деятельности и кон-
курентоспособности предприятий 
сферы оздоровительного туризма. 
Результаты исследований показы-
вают, что новая бизнес-модель ин-
новационного развития оказывает 
значительное положительное влия-
ние на эффективность предприни-
мательской деятельности, при этом 

существует их неразрывная взаимос-
вязь в том смысле, что инновации 
являются драйвером конкурентных 
преимуществ и производительности 
хозяйствующих субъектов, а ком-
плексное внедрение на предприятии 
инноваций на уровне бизнес-модели 
уточняет способы получения и соз-
дания стоимости, позволяет хозяй-
ствующим субъектам расширять свои 
предпринимательские возможности 
и достигать лучших результатов за 
счет гибкой адаптации к изменениям 
рыночной среды. Также внедрение в 
рыночную среду цифровизации зна-
чительно способствует процессам 
разработки и внедрения инноваци-
онных бизнес-моделей, усиливая 
конкуренцию между предприятиями 
и показывая положительную корре-
ляцию между бизнес-моделью инно-
вационного развития и эффективно-
стью деятельности предприятий сфе-
ры оздоровительного туризма.

Следует отметить, что в ответ на 
изменения рыночной среды процесс 
улучшения, обновления и актуали-
зации бизнес-модели должен носить 
систематический и непрерывный 
характер. Это обусловлено тем, что 
вследствие постоянно меняющихся 
предпочтений и запросов клиентов, 
покупателей предприятия сферы оз-
доровительного туризма сталкива-
ются с систематически меняющейся 
рыночной средой, в результате чего их 
существующие бизнес-модели иннова-
ционного развития в текущем моменте 
могут и не обеспечить устойчивых кон-
курентных преимуществ в будущем. В 
данном случае прослеживается устой-
чивая корреляция между рыночными 
колебаниями и открытием новых воз-
можностей для предприятий, позво-
ляющих им усовершенствовать суще-
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ствующие и создавать новые бизнес-
модели инновационного развития на 
основе рыночных условий. Таким об-
разом, разработка и внедрение бизнес-
модели инновационного развития в 
сфере оздоровительного туризма – ре-
шающий движущий фактор в форми-
ровании конкурентных преимуществ и 
повышении эффективности предпри-
ятий этой сферы деятельности, причем 
в этом процессе значительную роль 
играют неопределенность и колеба-
ния рыночной среды, стимулируя эти 
предприятия к генерации новых идей 
и новых знаний, что позволяет им осу-
ществлять поступательное инноваци-
онное развитие в меняющихся услови-
ях р ынка. 

Также при высокой рыночной ори-
ентации наблюдаются встречные дви-
жения, т.е. возрастают уже требования 
рынка к развитию инноваций на пред-
приятиях, что также позволяет рассчи-
тывать, что процесс разработки и вне-
дрения бизнес-модели инновационно-
го развития рынка оздоровительного 
туризма будет реализован со значи-
тельным синергетическим эффектом. 
Активные рыночно ориентированные 
предприятия добиваются превосход-
ства над своими конкурентами в при-
влечении новых клиентов, в том числе 

за счет инвестирования в свое инно-
вационное развитие. Катализатором 
эффективной деятельности в сфере 
оздоровительного туризма выступает 
альянс рыночной ориентации и инно-
вационного развития.

Инновационное развитие органи-
зации представляет собой процесс це-
ленаправленного, постоянного совер-
шенствования инновационной сферы 
организации с целью качественного 
улучшения ее (организации) состоя-
ния и функционирования на основе 
интенсивных факторов [7]. В [2] от-
мечается, что инвестор, рассматривая 
вопрос вложения средств в тот или 
иной проект, в первую очередь будет 
обращать внимание на такой ключе-
вой показатель, как рентабельность, 
вследствие того, что именно рента-
бельность в большей степени харак-
теризует рыночную результативность 
инновационной деятельности. Обоб-
щив и систематизировав значитель-
ное количество видов и определений 
бизнес-моделей инновационного раз-
вития в исследованиях современных 
ученых в области инноваций, мы вы-
явили девять различных бизнес-моде-
лей систем инновационного развития. 
Их характеристики представлены в 
таблице.

Характеристики систем инновационных бизнесмоделей

Модель иннова
ционных систем

Характеристика модели

Научная модель Линейная модель инновационного процесса, разработанная и про-
двигаемая наукой

Рыночная модель Модель инновационного процесса, апробированная и реализован-
ная в рыночной среде

Сопряженная 
модель

Модели взаимодействия, в которых связи между отдельными эле-
ментами являются результатом взимодействия между наукой, рын-
ком и предприятием
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Окончание таблицы

Модель иннова
ционных систем

Характеристика модели

Интегрирован-
ная сетевая си-
стема

Интегрированные системы основаны на гибких сетевых соединени-
ях – опираются на систему реагирования, обратную связь от потре-
бителя, основной упор на непрерывность инноваций

Информацион-
но- и коммуника-
ционно-техноло-
гическая система

Набор взаимосвязанных элементов, предназначенных для обра-
ботки данных с использованием компьютерной техники. По мере 
развития инновационных систем возрастает роль информационных 
и коммуникационных технологий; следовательно, можно признать, 
что эти технологии сопровождают каждое из последующих поколе-
ний инновационных систем

Самообучающая-
ся система

Сосредоточенность на управлении знаниями и обучении с помо-
щью набора электронных инструментов и программ, облегчающих 
текущую передачу информации и принятие решений

Модель откры-
тых инноваций

Концепция основана на убеждении, что компании могут и даже 
должны искать идеи и способы создания инноваций не только в 
своих структурах, но и в своем окружении – среди внешних партне-
ров (контрагентов)

Инновации, ори-
ентированные 
на пользователя 
(UDI)

Подход к инновациям, основанный на спросе, основан на убежде-
нии, что потребители оказывают все большее влияние на доступ-
ные коммерческие предложения, участвуя в процессе создания про-
дуктов и услуг, которые они приобретают

Диффузные 
инновационные 
системы

Сосредоточенность на открытых инновациях внутри и за предела-
ми организации. Инновации создаются (генерируется более высо-
кая ценность) за счет использования эффективной системы пере-
дачи знаний (внутри и снаружи)

Следует отметить, что специфика 
инновационного развития в медици-
не заключается в том, что инновации, 
с одной стороны, имеют прикладной и 
узконаправленный характер, а с дру-
гой – достаточно широко представлены 
по специализациям, поэтому авторы 
пришли к выводу, что ни одна из пред-
ставленных бизнес-моделей не может 
в полной мере соответствовать сфере 
эстетической медицины. Примерно 
80% российского рынка эстетической 
медицины относятся к нехирургиче-
ским эстетическим процедурам, та-
ким как процедуры с использованием 
инъекционных препаратов и лазерные 
процедуры, Номенклатура сегмента 

инъекционных препаратов, в свою оче-
редь, делится на три потока: препараты 
для ботулинотерапии; филлеры, био-
ревитализанты и нити; мезококтейли. 
Остальные 20% российского рынка 
эстетической медицины относятся к 
пластическим операциям [3].

В связи с этим в качестве наиболее 
подходящей для инновационной си-
стемы эстетической медицины разра-
ботана бизнес-модель, которая консо-
лидировала в себе характерные черты 
инноваций, ориентированных на поль-
зователя, и диффузной инновацион-
ной системы (см. рис.). Данную биз-
нес-модель можно назвать открыто-
пользовательской. 
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Открыто-пользовательская бизнес-модель системы инновационного развития турист-

ских предприятий, направленного на использование услуг эстетической медицины

Для туризма, связанного с эстети-
ческой медициной, необходимо от-
метить важность инновационных 
процессов, инициированных рынком, 
при этом большое значение имеют 
сетевые системы с гибкими связями 
и постоянным контактом с потреби-
телем, где инновации носят непре-
рывный характер. Рыночная ориен-
тация является важной стратегиче-
ской функцией, и фирмы с высоким 
уровнем рыночной ориентации могут 
достичь отличных инновационных 
показателей, включая быструю раз-
работку новых продуктов или услуг, 
а также улучшение существующих 
бизнес-моделей инновационного раз-
вития. Это связано с тем, что фирмы 
с рыночной ориентацией обладают 
более высокими динамическими воз-
можностями в распределении ре-
сурсов и координации, также у них 
имеются возможности привлекать 
новые идеи и знания, т.е. инновации, 

из достаточно широкого спектра ис-
точников [4]. Учитывая тот факт, что 
процесс создания и улучшения суще-
ствующих инноваций в области эсте-
тической медицины имеет системати-
ческий характер и развивается в ответ 
на постоянно растущие потребности 
клиентов, данная бизнес-модель по-
казывает гибкость и обратную связь 
с рынком, т.е. потребностями клиен-
тов. Немаловажное значение здесь 
имеет создание обширной, охватыва-
ющей все сегменты рыночной среды 
и эффективной системы передачи 
знаний как внутри, так и снаружи 
предприятия. При этом значительное 
влияние на инновационный процесс 
оказывает фактор рыночной среды – 
все более растущий спрос клиентуры.

Подводя итоги проведенного иссле-
дования, следует признать, что откры-
то-пользовательская бизнес-модель 
оказалась наиболее приемлемой для 
инновационного развития туристских 



40 ВЕСТНИК РМАТ № 3• 2024

предприятий в сфере эстетической ме-
дицины. Данный выбор был основан 
на специфике данного направления в 

индустрии туризма с учетом система-
тического характера процесса созда-
ния и улучшения инноваций.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

СПЕЦИАЛИСТА В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Деловая культура специалиста рассматривается как один из компонентов его лич-
ностно-профессиональной структуры, обеспечивающей конкурентные преимущества 
на рынке труда. Формирование и развитие деловой культуры происходит в процессе 
профессионального образования, чему способствует реализация специально отбирае-
мых педагогических условий, которые, в свою очередь, должны соотноситься с элемен-
тами деятельности субъекта, структурой и содержанием человеческой культуры, а 
также быть направлены на формирование знаний, умений и ценностных отношений к 
культуре в целом и деловой культуре в частности.
Ключевые слова: педагогические условия, культура, деловая культура, профессиональное 
образование, гуманизация образовательного процесса, ценности

Business culture of a specialist is considered as one of the components of his personal and 
professional structure, providing competitive advantages in the labor market. Formation and 
development of business culture occurs in the process of vocational education, which is facili-
tated by the implementation of specially selected pedagogical conditions, which, in turn, should 
be related to the elements of the subject’s activity, the structure and content of human culture, 
and also be aimed at the formation of knowledge, skills and value attitudes to culture in general 
and business culture in particular.
Keywords: pedagogical conditions, culture, business culture, vocational education, humanization 
of the educational process, values

1Профессиональное образование в 
так называемую постиндустриаль-
ную эпоху в силу объективных при-
чин общественного и экономического 
переустройства все в большей степени 
ориентируется на то, «что основой про-
грессивного развития каждой страны и 
всего человечества в целом является 
сам Человек, его нравственная пози-
ция, многоплановая природосообраз-
ная деятельность, его культура, обра-
зованность, профессиональная компе-
тентность» [3, с. 10]. Такой подход к 
развитию профессионального образо-

© Питюков В.Ю., Питюков С.В., 2024

вания неразрывно связан с усилением 
значимости формирования деловой 
культуры специалиста, его ориентации 
на признание ценности Человека в ка-
честве наивысшей ценности на земле. 
Смена образовательной парадигмы 
затрагивает изменение всех слагаю-
щих ее компонентов, а следовательно, 
и компонентов образовательного про-
цесса.

Как отмечает академик А.М. Нови-
ков, в условиях постиндустриального 
общества образовательная парадигма в 
качестве ведущей ценности устанавли-
вает «образование для самореализации 
человека в жизни, для личной карье-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ры», мотив смещается на «заинтересо-
ванность обучающихся в учении, удо-
вольствие от достижения результатов», 
целевой компонент предстает как «на-
правленность учения на овладение ос-
новами человеческой культуры и в том 
числе компетенциями (учебными, со-
циальными, гражданскими, профессио-
нальными и т.д.)», а позиция педагога 
как участника образовательного про-
цесса все больше смещается в сторону 
создания оптимальных педагогических 
условий, поскольку «педагог создает ус-
ловия для самостоятельного учения» [3, 
с. 51–52]. Другие компоненты образо-
вательной парадигмы, такие как нормы, 
формы и методы, средства, контроль и 
оценка [3], тоже претерпевают измене-
ния в общем контексте гуманизации об-
разовательного процесса, придания ему 
выраженного характера субъект-субъ-
ектных отношений между участниками 
образовательного процесса и повыше-
ния субъектности и ответственности 
обучающихся в каждом из элементов 
учебной деятельности.

В представленной системе слага-
емых, как, впрочем, и любой другой 
системе, системообразующим элемен-
том выступает цель, дающая идеальное 
представление о результате, в данном 
случае – «овладение основами челове-
ческой культуры», с которой связаны и 
которой подчинены все остальные эле-
менты. В связи с этим выявление пе-
дагогических условий формирования 
деловой культуры специалиста в про-
цессе профессионального образования 
также связано с целевым компонентом, 
т.е. с овладением человеческой культу-
рой, ее содержанием.

В самом широком смысле под ус-
ловием понимается «обстоятельство, 
от которого что-нибудь зависит» [4, 
с. 837]. В философской трактовке ус-

ловие имеет принципиальное отличие 
от причины и основания. Так, условие 
«делает возможным наличие вещи, со-
стояния, процесса» [2, с. 469], в то вре-
мя как причина «с необходимостью, 
неизбежностью порождает что-либо 
(действие, результат действия)» [2, 
с. 469], а основание «является логиче-
ским условием следствия» [2, с. 469]. 

В педагогической практике условия 
по характеру воздействия подразделя-
ют на объективные и субъективные. 
«Объективные условия, обеспечива-
ющие функционирование педагоги-
ческой системы, включают норматив-
но-правовую базу сферы образования, 
средства информации и пр. и высту-
пают в качестве одной из причин, по-
буждающих участников образования к 
адекватным проявлениям себя в нем… 
Субъективные условия, влияющие на 
функционирование и развитие педа-
гогической системы, отражают потен-
циалы субъектов педагогической дея-
тельности, уровень согласованности их 
действий, степень личностной значи-
мости целевых приоритетов и ведущих 
замыслов образования для обучаемых 
и пр.» [1, с. 9].

Вместе с тем по сфере воздействия 
условия могут быть классифицирова-
ны как внешние и внутренние [5], а по 
специфике объекта воздействия – как 
общие и специфические [1]. Существу-
ют и другие подходы к классификации 
педагогических условий, что позволя-
ет их соотносить с целями, этапами ре-
ализации образовательного процесса, 
пространственным и временным пара-
метрами и т.д.

Не меньшее разнообразие встреча-
ется и в сущностной характеристике 
понятия «педагогические условия», 
которое связывают с педагогическим 
воздействием, влиянием предметно-
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пространственной среды, развитием 
педагогической системы, закономерно-
стями педагогического процесса и т.п. 

При рассмотрении педагогических 
условий мы исходим из того, что в ка-
честве субъекта, отбирающего или соз-
дающего их, выступает педагог. Отбор 
педагогических условий детермини-
рован предварительным осознанием 
педагогом соответствующей педаго-
гической цели, учетом содержания и 
природы педагогического процесса, 
четким представлением о субъектах, 
на которых будет оказываться педаго-
гическое воздействие, сопровождаемое 
реализацией отобранных условий.

Выявлению педагогических условий 
формирования деловой культуры спе-
циалиста в процессе профессиональ-
ного образования в представленной 
логике предшествует осознание того, 
что представляет собой деловая куль-
тура специалиста. Мы рассматриваем 
ее как «индивидуализированный ва-
риант общей культуры личности, ба-
зирующейся на освоении содержания 
современной культуры как наивысших 
достижений человечества в какой-либо 
области и проявляющейся в культуре 
его труда посредством реализации трех 
групп компетенций, характеризующих 
его отношение к себе как к субъекту де-
ятельности, субъекту профессиональ-
ных отношений и субъекту личност-
ного и социально-профессионального 
развития» [6, с. 57]. Такое понимание 
деловой культуры специалиста корре-
спондирует с целевым компонентом 
современной парадигмы образования 
по А.М. Новикову («направленность 
учения на овладение основами чело-
веческой культуры, в том числе компе-
тенциями…» [3, с. 51–52]). 

Под культурой понимаются наи-
высшие достижения человечества в 

какой-либо области, т.е. все то, что 
создано людьми на протяжении исто-
рии существования человечества. На-
работанные культурой достижения в 
своей совокупности предстают перед 
обучающимся в процессе профессио-
нального образования в готовом виде, 
его задача – овладеть основами культу-
ры, которая для удобства восприятия 
предлагается ему как система слагае-
мых. Задача же педагога заключается 
в том, чтобы помочь обучающемуся 
«освоить», «усвоить», и «присвоить» 
[7, с. 17] культуру, чему способствует 
реализация соответствующих педаго-
гических условий.

Так, «освоению» обучающимся со-
держания человеческой культуры в 
целом и деловой культуры в частно-
сти будет способствовать такое педа-
гогическое условие, как организация 
индивидуального и группового вос-
произведения человеческой культуры 
в процессе профессионального обра-
зования. За счет этого условия куль-
тура эксплицитно предстает перед об-
учающимися во всем своем содержа-
тельном многообразии, способствует 
формированию системного знания о 
том, что есть такое культура, каковы 
ее слагаемые и достижения, общепри-
нятые нормы и национальные и реги-
ональные особенности. 

Однако знание культурных норм и 
традиций не гарантирует их выполне-
ния в повседневной жизни человека, 
для этого у обучающегося необходимо 
сформировать умения по использова-
нию этих знаний при взаимодействии 
с окружающим миром и людьми. Это-
му способствует реализация второго 
педагогического условия, связанного 
с «усвоением» культуры, т.е. выработ-
кой практических умений использова-
ния культурных знаний, – организация 
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овладения обучающимися основными 
достижениями современной человече-
ской культуры.

Вместе с тем на устойчивость фор-
мирования деловой культуры обуча-
ющегося будет влиять выработка у 
него ценностной отношенческой по-
зиции к культуре, свидетельствующая 
об эффективности процесса интерио-
ризации, «присвоения» культуры как 
нормы, необходимой для жизни и про-
фессиональной деятельности, что обе-
спечивается организацией созидатель-
ной деятельности по выработке новых 
достижений культуры.

Итак, в условиях постиндустриаль-
ного общества цели образования все в 
большей степени становятся челове-

ко- и культуроцентрированными, а ов-
ладение специалистом деловой куль-
турой – профессионально значимым 
компонентом его деятельности. Фор-
мированию деловой культуры специ-
алиста в процессе профессионального 
образования способствует реализация 
педагогических условий, выявляемых 
на основе учета цели, содержания и 
природы педагогического процесса: 
организация индивидуального и груп-
пового воспроизведения человеческой 
культуры; организация овладения обу-
чающимися основными достижениями 
современной человеческой культуры; 
организация созидательной деятель-
ности по выработке новых достижений 
культуры.
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Рассматриваются аспекты социального партнерства вузов и выпускников-предприни-
мателей. Предлагается практика реализации системного взаимодействия с выпускни-
ками-предпринимателями через актуальные инструменты взаимовыгодного партнер-
ства.
Ключевые слова: выпускники-предприниматели, образовательные учреждения высшего об-
разования, имидж, бизнес-форум, социальное партнерство, вузы

The article considers the aspects of social partnership between universities and graduate en-
trepreneurs. The practice of implementing systemic interaction with graduate entrepreneurs 
through relevant tools of mutually beneficial partnership is proposed. 
Keywords: graduate entrepreneurs, higher education institutions, image, business forum, social 
partnership, universities

1Создание системы социального пар-
тнерства с представителями бизнес-
сообщества является одним из при-
оритетных инструментов развития 
системы образования в Российской 
Федерации. Вопросы социального пар-
тнерства рассматриваются педагогами, 
экономистами, юристами, представи-
телями бизнес-структур, исследуется 
взаимосвязь качества образования в 
рамках социального партнерства. 

«Социальное партнерство в образо-
вании – особый тип взаимодействия 
и взаимоотношений между людьми и 
организациями. Предполагает возмож-
ность сотрудничества партнеров в ра-
боте на некие общие результаты, обмен 
ресурсами, совместную деятельность. 
Обычно по умолчанию подразумева-
ется, что социальное партнерство но-
сит равноправный и симметричный, 
взаимовыгодный характер, опирается 
на отношения взаимного уважения и 
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доверия» [1]. Это и положено в осно-
ву развития партнерства вуза с его вы-
пускниками. 

Предметом такого взаимодействия 
является решение актуальных проблем 
обеих сторон для получения результа-
тов, которые сами по себе не появились 
бы либо потребовали большего количе-
ства затраченных ресурсов. «Основны-
ми формами социального партнерства 
в работе с выпускниками чаще всего 
являются: содружество; сотрудниче-
ство; сотворчество; кооперация; инве-
стиции; благотворительность; спон-
сорство» [4]. 

Особой категорией среди выпускни-
ков являются выпускники-предпри-
ниматели. Основными партнерскими 
практиками и распространенными 
формами партнерства между вузами 
и выпускниками-предпринимателями 
сегодня выступают: повышение ква-
лификации, переподготовка, фонды 
целевого капитала (эндаумент фонд), 
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мастер-классы, открытые лекции, се-
минары, прием студентов на практику, 
использование инфраструктуры вуза в 
личных целях или целях сотрудников 
предприятий.

Чаще всего потенциал такого сотруд-
ничества заканчивается для выпуск-
ников-предпринимателей их образом 
работодателей в подготовке современ-
ных специалистов и «рассматривается 
как комплекс возможностей в процес-
се прохождения практики студентами, 
обеспечивающей формирование и раз-
витие у студентов набора личностных 
качеств, общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных 
компетенций» [3].

В современной социально-экономи-
ческой ситуации мы предлагаем акту-
альные формы партнерства вуза с его 
выпускниками-предпринимателями, 
что и определяет иное содержание и 
самого процесса социального партнер-
ства: 
• заказы для студенческих объеди-

нений вуза по работе в детских ла-
герях и на туристских базах пред-
приятий выпускников-предпри-
нимателей, реализация программ 
и проектов для детей и молодежи 
работников предприятий; 

• деятельность в качестве рабочей 
силы на предприятиях выпускни-
ков-предпринимателей студенче-
ских строительных отрядов вузов; 

• совместное участие молодежи 
предприятия выпускника-пред-
принимателя и вуза в волонтер-
ских движениях; 

• деятельность советов молодых спе-
циалистов и молодежных обще-
ственных объединений на предпри-
ятии выпускника-предпринимателя; 

• участие в научных исследованиях 
вуза, близких профилю деятель-

ности компании выпускника-пред-
принимателя; 

• формирование имиджа вуза и пред-
приятия-партнера; 

• повышение квалификации и пере-
подготовка сотрудников предприя-
тия выпускника-предпринимателя. 

Отметим, что выпускники-предпри-
ниматели благодаря таким формам 
взаимодействия с вузом не только при-
обретают широкий спектр возможно-
стей для развития своего бизнеса как 
субъекта малого, среднего или круп-
ного бизнеса, но и способствуют раз-
витию и самореализации работников 
своих предприятий, что позитивно 
сказывается на их экономическом по-
тенциале.

Для развития таких направлений 
сотрудничества с выпускниками-пред-
принимателями основной площадкой 
может стать ежегодный вузовский 
бизнес-форум выпускников-предпри-
нимателей, который может включать в 
себя три основные площадки:

1. Позиционная: проведение в ин-
тернете ряда мероприятий для позици-
онирования партнерства вуза и пред-
приятия (вебинары, конкурсы, гранты, 
исследования и т.д.), которые влияют 
на формирование имиджа как вуза, так 
и предприятия выпускника-предпри-
нимателя.

2. Научно-практическая: проведе-
ние в смешанном формате (онлайн и 
офлайн) научно-практической конфе-
ренции по итогам взаимодействия вы-
пускников-предпринимателей с вузом 
в научных исследованиях. Это важная 
площадка, где нынешние студенты 
смогут очень точно почувствовать тео-
рию и практику, а предприниматели – 
увидеть своих будущих сотрудников.

3. Деловая: проведение мероприятий, 
которые востребованы выпускниками-
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предпринимателями как инструменты 
по развитию их бизнеса (встречи с гуру 
бизнеса, экспертами по различным на-
правлениям развития бизнеса, различ-
ные коллаборации внутри своей среды 
выпускников для взаимообогащения, 
развития и сотрудничества).

Только такое триединство площа-
док бизнес-форума позволит ему стать 
привлекательной формой для выстра-
ивания социального партнерства вуза 
с выпускниками-предпринимателями. 
Отметим, что вопросы формирования 
направлений сотрудничества вуза с 
выпускниками-предпринимателями 
в настоящей действительности никто 
не рассматривает в этом ключе. Такой 
опыт взаимодействия был апробиро-
ван в Московском филиале Россий-
ской международной академии туриз-
ма в апреле 2024 года [2].

Основными целями бизнес-форума 
стали: создание пространства взаимо-
выгодного сотрудничества выпускни-
ков-предпринимателей и вуза через 
обсуждение, экспертизу, коллабора-
цию по основным направлениям дея-
тельности; объединение выпускников-
предпринимателей разных поколений 
для взаимовыгодного сотрудничества 
в профессиональной деятельности; со-
действие профессиональному росту 
выпускников-предпринимателей, сту-
дентов и работников вуза посредством 
реализации совместных проектов; кон-
солидация усилий в вопросах продви-
жения профессий среди молодежной 
аудитории (профориентация).

Первая часть (позиционная) биз-
нес-форума рассматривалась как под-
готовительный этап его проведения 
посредством трансляции вебинаров в 
интернете с участием выпускников и 
представителей вуза по основным на-
правлениям сотрудничества, обсуж-

дения приоритетов развития такого 
взаимодействия и новых программ и 
проектов. Также в рамках этой площад-
ки удалось определить персональный 
состав участников из числа выпуск-
ников-предпринимателей и запустить 
информационную кампанию с целью 
позиционирования участников среди 
профессионального сообщества.

Вторая часть – всероссийская на-
учно-практическая конференция «По-
тенциал индустрии туризма и госте-
приимства: качество и конкурентоспо-
собность через традиции, инновации и 
партнерство» [2], которая проводилась 
для презентации исследований реа-
лизации государственной политики 
в сфере «туризма и гостеприимства, 
изучения комплекса мер правового, 
социально-экономического и культур-
ного характера, которые реализуются 
с целью развития национальной ту-
ристской индустрии, эффективного 
использования туристских ресурсов 
и повышения конкурентоспособности 
отечественного туристского продук-
та» [2].

На дискуссионных площадках кон-
ференции были рассмотрены аспекты 
указанной проблематики. Дискусси-
онная площадка «Потенциал развития 
индустрии туризма и гостеприимства» 
была посвящена рассмотрению вопро-
сов «цифровизации процессов разра-
ботки, продвижения и реализации про-
дуктов и услуг сферы туризма и госте-
приимства; изучению лучших практик 
клиентоориентированности; значению 
конкурсов профессионального мастер-
ства в интеграции профессиональных 
и образовательных стандартов; совер-
шенствованию взаимодействия субъ-
ектов сферы образования, туризма и 
гостеприимства в вопросах подготовки 
кадров» [2].
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Дискуссионная площадка «Эконо-
мический потенциал индустрии ту-
ризма и гостеприимства» позволила 
участникам поделиться идеями по 
«основным направлениям совершен-
ствования финансовой грамотности 
специалистов сферы туризма и госте-
приимства; развития бизнес-процессов 
в сфере туризма и гостеприимства как 
драйвера развития экономики России 
и рассмотреть правовые аспекты раз-
вития туризма и гостеприимства» [2].

В рамках третьей части (деловой) 
был проведен бизнес-завтрак на тему 
«Тренды, технологии и инструменты 
развития бизнеса. Маркетинг для не-
маркетологов» с приглашенным экс-
пертом и нетворкинг «Сильные люди 
нового времени» в форме аукциона 
идей для коллаборации выпускников-
предпринимателей разных лет.

Основой развития социального пар-
тнерства вуза и выпускников-предпри-
нимателей должен стать постоянно 
действующий центр по развитию пар-

тнерства, работа которого может быть 
организована через Ассоциацию вы-
пускников. Особенностями деятельно-
сти такого центра могут быть:

1. Ориентация на партнерство: ак-
цент на сотрудничество и взаимодей-
ствие с различными предприятиями и 
организациями, в которых работают не 
только выпускники-предприниматели.

2. Ориентация на развитие и образо-
вание студентов для старта их карье-
ры, мероприятия с участием выпуск-
ников-предпринимателей; реализация 
программ дополнительного професси-
онального образования для сотрудни-
ков предприятий.

3. Обмен информацией, коммуника-
ции и взаимодействие с партнерами.

4. Поддержка процесса трудоустрой-
ства студентов на предприятия вы-
пускников-предпринимателей.

5. Эндаумент-фонд: планомерная си-
стематическая работа по наполнению 
фонда через проведение мероприятий 
с выпускниками-предпринимателями.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАКОГНИТИВНОСТИ 
У СТУДЕНТОВ КАК ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЛЯ ОТРАСЛИ  
В УСЛОВИЯХ ЕЕ ПОСТОЯННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Статья посвящена проблеме подготовки специалиста, способного действовать и при-
нимать эффективные управленческие решения в условиях быстрых изменений. Автор 
обращается к осмыслению сущности и содержания ценностных установок и метаког-
нитивности студента, проецируя понятия на современные реалии, и, ссылаясь на ре-
зультаты собственных педагогических практик, приходит к выводу о необходимости 
изменения отношения к роли преподавателя и студента, пониманию университетско-
го образования.
Ключевые слова: метанавыки, метакогнитивность, профессиональное образование, фор-
мирование компетенций в вузе, ценностная основа подготовки специалиста

The article is devoted to the problem of training a specialist capable of acting and making ef-
fective management decisions in the conditions of rapid changes. The author turns to under-
standing the essence and content of value attitudes and metacognition of a student, projecting 
concepts onto modern realities. Referring to the results of her own teaching practices, she comes 
to the conclusion about the need to change attitudes towards the role of a teacher and a student, 
and understanding of university education.
Keywords: metaskills, metacognition, vocational education, formation of competencies in a uni-
versity, value basis of training a specialist

1В актуальных условиях развития 
общества все отрасли социального и 
экономического развития государства 
нуждаются в подготовке специалистов, 
способных принимать решения в усло-
виях постоянных изменений. Целью 
образовательных учреждений, отвеча-
ющих за подготовку нового поколения 
высококвалифицированных кадров, 
становится не просто формирование 
профессиональных и общеобразова-
тельных компетенций, а подготовка 
профессионала, способного быстро 
подстраиваться под стремительные и 
постоянные изменения, готового дей-
ствовать в этих изменениях, осознаю-
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щего эти изменения и смело двигаю-
щегося навстречу им. Особенно зна-
чимо достижение данной цели в обра-
зовательном процессе для отраслевых 
университетов.

Второй целью образовательных уч-
реждений данного типа становится 
подготовка профессионалов, имеющих 
устойчивые моральные убеждения, 
речь идет о формировании ценностной 
основы специалистов. Особенно акту-
альна эта задача для подготовки тех, 
кто связывает свою будущую карье-
ру с работой в органах власти, в част-
ности, обучающихся по направлению 
подготовки «Государственное и муни-
ципальное управление», или профес-
сионалов для тех отраслей и секторов 
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экономики, управление которыми яв-
ляется прерогативой государства.

В то же время нельзя не отметить, 
что высшие учебные заведения в по-
следние десятилетия столкнулись с 
целым рядом проблем, связанных с 
профессиональной ориентацией, низ-
ким уровнем лояльности молодого че-
ловека к деятельности органов власти 
и недостаточным уровнем патриотиз-
ма, понимания роли своей страны на 
мировой арене и значимости ее дости-
жений. В этом случае выбор професси-
ональной сферы скорее определяется 
личными мотивами и возможностями 
получения личной выгоды, нежели же-
ланием социального служения. У мо-
лодого поколения есть стремление и 
мотивация к построению своей про-
фессиональной карьеры, но часто нет 
понимания своей будущей социальной 
роли, более того, эта социальная роль 
вообще может оставаться за границами 
мировоззренческих позиций молодого 
человека.

Достижение целей учреждений 
высшего профессионального образо-
вания в полной мере возможно при 
условии нахождения такого подхода, 
который позволит готовить специ-
алистов, способных к постоянному 
саморазвитию и самообразованию, 
системному и критическому мыш-
лению, выстраиванию причинно-
следственных связей и глубокому и 
всестороннему анализу последствий 
принимаемых управленческих реше-
ний, осознающих положение госу-
дарства в мировой геополитической 
системе, понимающих ценности и 
векторы развития страны.

Именно этим обусловлено то, что в 
последние годы в педагогике как науч-
ной области знания получил развитие 
ценностно-ориентированный подход, 

рассматривающий студента как субъ-
екта образовательной и воспитатель-
ной деятельности, способного к само-
развитию. Реализация подхода направ-
лена на формирование системы ценно-
стей студента в ходе образовательного 
процесса [1, 4, 5].

Говоря о формировании професси-
ональных компетенций специалистов 
в различных отраслях экономики, го-
сударственного и муниципального 
управления, исследователи обраща-
ют внимание на структуру ценност-
ного элемента студента в отношении 
будущей профессии, выделяя в ней 
три наиболее значимых компонента: 
когнитивный (отношение к профес-
сиональной деятельности, которое 
формируется в процессе обучения), 
эмоциональный (эмоционально-оце-
ночное отношение к целям, содержа-
нию, принципам профессиональной 
деятельности, а также самоконтроль, 
ответственность, сопереживание, оп-
тимизм), поведенческий (выполнение 
профессиональных задач, проявление 
творческой и познавательной актив-
ности). При этом утверждается, что 
формирование ценностного отноше-
ния к профессиональной деятельно-
сти возможно только при условии ее 
осознания в условиях трудовой дея-
тельности [3].

В целях формирования осознанно-
сти профессиональной деятельности 
Д.Г. Щипанова предлагает модель фор-
мирования ценностного отношения, 
состоящую из трех этапов: ориентаци-
онного, на котором обозначается зна-
чимость профессии; праксиологиче-
ского, который предполагает ознаком-
ление с реальной профессиональной 
деятельностью и овладение профес-
сиональными навыками; коммуника-
тивно-творческого, на котором проис-
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ходит воплощение творческих иници-
атив профессиональной деятельности 
[3, с. 169–170].

Однако для осуществления профес-
сиональной деятельности важно не 
только понимание самой деятельности 
и ценностной системы, на которой она 
базируется, важно быть готовым к из-
менениям, которым профессиональная 
сфера подвергается или может быть 
подвергнута в самом ближайшем буду-
щем, а следовательно, готовность само-
го профессионала меняться в соответ-
ствии с ними.

Таким образом, в научных исследо-
ваниях в области профессиональной 
подготовки наблюдается очевидный 
интерес к вопросам понимания того, 
каким образом подходить к формиро-
ванию навыков в актуальных для от-
раслей условиях и что вообще необхо-
димо формировать в процессе обуче-
ния. Очевидным становится тот факт, 
что просто передавать знания, навыки, 
формировать условия для развития 
способностей становится недостаточно 
для подготовки специалиста, готового 
эффективно осуществлять професси-
ональную деятельность в условиях из-
менений.

В последнее время в научных рабо-
тах в области образования и педаго-
гики стали появляться исследования, 
связанные с понятиями «метанавык» и 
«метакогнитивность».

Одним из первых к определению 
понятия обратился американский 
исследователь в области психологии 
и основатель концепции метапозна-
ния Дж. Флаввел, который обозна-
чил метакогнитивность как «мыш-
ление относительно собственного 
мышления», другими словами, это 
понимание человеком собственного 
мыслительного процесса. Особен-

ность метакогнитивности в том, что 
индивид, понимающий процесс своей 
мыслительной деятельности, в раз-
личных ситуациях и эмоциональных 
состояниях может регулировать свою 
когнитивность посредством внутрен-
него контроля [6].

Метакогнитивность, как и любой 
метанавык, – это всегда группа или 
комплекс навыков, формирующихся 
вокруг конкретной деятельности или 
процесса, в данном случае – вокруг 
мыслительной или познавательной де-
ятельности индивида.

К составляющим комплекса мета-
когнитивности следует отнести спо-
собность человека, будущего профес-
сионала, к умственному труду, усво-
ению, анализу и переработке инфор-
мации. Однако все это должно быть 
связано с формированием ценности и 
понимания образования не как набо-
ра необходимых для жизни и профес-
сиональной деятельности знаний, а в 
более широком и значимом контексте 
– как добровольного, самостоятельно-
го, постоянного поиска и освоения но-
вого знания в целях его прикладного 
применения в профессиональной дея-
тельности.

Именно метакогнитивность как ком-
плекс интегрированных навыков се-
годня описана в первых пяти строках 
отчета «Будущее трудоустройства» 
Всемирного экономического фору-
ма в Давосе, посвященного изучению 
самых востребованных навыков бли-
жайшего будущего [7]. По мнению ис-
следователей, к навыкам, которые сле-
дует развивать и формировать в ходе 
образовательного процесса, относятся 
аналитическое и творческое мышле-
ние, активная учеба и саморазвитие, 
комплексное решение проблем, крити-
ческое мышление и анализ.
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Отметим, что еще совсем недавно 
первые места в рейтинге наиболее вос-
требованных навыков занимали по-
строение эффективной коммуникации, 
эмоциональный интеллект, лидерство, 
гибкость и психологическая устойчи-
вость. Эти навыки и сегодня входят в 
топ-10, однако уступают первенство 
перечисленным выше.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что развитие когнитивного ком-
понента сегодня выходит на первый 
план, но несколько в ином контексте: 
необходимо формировать ценность 
профессиональной деятельности че-
рез призму изменений отрасли – как 
внешних, так и внутренних. 

Главным в условиях стремитель-
ных и постоянных изменений ста-
новится понимание значимости «на-
учить думать». О необходимости вос-
питания в человеке способности ду-
мать или «приучении воспитанника 
к умственному труду» как о важней-
шей обязанности педагога и настав-
ника говорил еще К.Д. Ушинский, 
при этом он отмечал, что эта обязан-
ность важнее передачи самого пред-
мета. Интересно, что во главу угла 
великий педагог ставит нравствен-
ный элемент русского воспитания. 
Именно нравственное обозначает он 
как главную задачу воспитания, «го-
раздо более важную чем развитие ума 
вообще» [2]. 

Нарастающий исследовательский 
интерес к формированию навыка ме-
такогнитивности диктует иной взгляд 
на сам процесс образовательной дея-
тельности. Преподаватель больше не 
тот, кто больше знает и «научает», а 
тот, кто имеет больше опыта и зна-
ний в области мотивации и вовле-
чения студента в самостоятельное 
изучение материала. Тот, кто ставит 

перед студентом задачу рассмотреть 
информацию с разных позиций, а не 
отдавать предпочтение единственно-
му «верному» подходу или решению, 
учит подвергать сомнению и критике 
найденный материал по заданному 
вопросу.

В целях решения данной задачи 
автор настоящей статьи в своей педа-
гогической практике работы со сту-
дентами отраслевого университета 
использует новые формы занятий со 
студентами, такие как дебаты, дис-
куссия со сменой точки зрения на 
противоположную, дискуссия, в ко-
торой каждый имеет возможность 
без критики и в корректной форме 
выразить свой взгляд на проблему и 
узнать отношение к этой проблеме 
со стороны участников дискуссии. 
Эти формы заменили практические 
занятия, основу которых составляли 
доклады и презентации студентов на 
заданную тему. 

Современный преподаватель – это 
фасилитатор, который использует ме-
тоды, аналогичные «методу вопросов 
Сократа», и не дает ответы на вопро-
сы, а ставит их. Не самовыражается, 
а дает студенту возможность самовы-
ражения через демонстрацию своего 
мыслительного процесса. Консуль-
тирует по вопросам не относительно 
правильного и неправильного, а отно-
сительно умения работать с информа-
цией, оказывает студенту всесторон-
нюю поддержку в освоении материала 
и развитии навыков мыслительного 
процесса. Важным является и сосре-
доточение внимания на гуманистиче-
ской и этической составляющих про-
фессиональной и личностной сферы, 
именно они являются основными ха-
рактеристиками ценностной основы 
студента.
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Э.А. КРУГ

МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ПСКОВСКОГО ФИЛИАЛА РМАТ 

В УСЛОВИЯХ ГИБРИДНОГО ФОРМАТА 
ОБУЧЕНИЯ 

В учебной деятельности, в отличие от традиционных вузовских форм, применение 
компьютерных образовательных технологий позволяет использовать новейшие тех-
нические возможности, что, однако, не предполагает непосредственного контакта 
между преподавателем и студентами, обеспечивая учащимся возможность свобод-
ного обучения без посещения учебного заведения. Основным фактором, влияющим на 
успех учебной деятельности студента, является его мотивация к учебному процессу. 
Однако обучение в гибридном формате может отразиться на мотивации студента и 
привести к снижению уровня комфортности обучения. Представлены результаты эм-
пирического исследования мотивации студентов Псковского филиала РМАТ в условиях 
гибридного формата обучения.
Ключевые слова: мотивация, традиционное обучение, гибридный формат обучения, дис-
танционное обучение

In educational activities, in contrast to traditional university forms, the use of computer edu-
cational technologies allows using the latest technical capabilities, which, however, does not 
imply direct contact between the teacher and students, providing students with the opportu-
nity to freely study without visiting an educational institution. The main factor influencing 
the success of a student’s educational activity is his motivation for the educational process. 
However, learning in a hybrid format can affect the student’s motivation and lead to a de-
crease in the level of comfort of learning. The results of an empirical study of the motivation 
of students of the Pskov branch of the RIAT in the conditions of a hybrid format of training 
are presented.
Keywords: motivation, traditional training, hybrid format of training, distance learning

Введение

1Сегодня с огромной скоростью рас-
пространяется информация, поэтому 
невозможно предположить образова-
тельный процесс без сетевого взаимо-
действия. Наиболее очевидно это стало 
проявляться в период новой коронави-
русной инфекции COVID-19 и орга-
низации на этом фоне дистанционного 
обучения. Сетевое сотрудничество мо-
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жет отражаться в любых образователь-
ных процедурах: от проведения учеб-
ного процесса до организации круглых 
столов, конференций и семинаров [1].

Мотивация играет важную роль в об-
учении. Чтобы студент по-настоящему 
захотел и был готов учиться, ему необ-
ходимо испытывать интерес к предме-
ту. Общие мотивы, такие как желание 
расти и развиваться, могут создаваться 
за счет соединения различных фак-
торов. 
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Однако главным мотивом для по-
знавательной деятельности студента 
является его собственный интерес. 
Когда учение становится увлекатель-
ным и захватывающим, студент полу-
чает не только знания, но и удоволь-
ствие от самого процесса обучения. 
Таким образом, создание мотивации 
для студента становится задачей не 
только учителя, но и самого студен-
та, который должен найти в себе вну-
треннюю мотивацию и стремление к 
познанию [2, 5].

Исходя из вышесказанного, цель 
представленного исследования за-
ключается в выявлении особенностей 
учебной мотивации студентов Псков-
ского филиала РМАТ в условиях ги-
бридного формата обучения.

Гибридное обучение означает ис-
пользование разных технологий в 
учебном процессе. И данные техноло-
гии часто называют по-разному, напри-
мер, смешанные, комбинированные 
или гибридные. 

Н.Н. Найденова, Т.Д. Шапошни-
кова, С.А. Дудко, Н.А. Шмелькова, 
К.А. Герасенкова в совместной рабо-
те «Формирование содержания об-
разования при гибридном обучении: 
профессиональные и учебные труд-
ности», в отличие от обычного пони-
мания гибридного обучения в отече-
ственной литературе, разъединяют 
понятия «гибридное» и «смешанное» 
обучение. 

По мнению ученых, смешанное 
обучение является продуктом соче-
тания онлайн- и офлайн-обучения, 
причем для всей группы без разде-
ления на подгруппы. Следователь-
но, гибридное обучение – это разное 
по формам обучение для различных 
групп внутри одной, включая при 
этом формальное и неформальное 

обучение; а также информальное и 
самостоятельное образование; эле-
менты репетиторства и тьюторства 
и др. На организацию учебно-воспи-
тательного процесса при гибридном 
формате оказывают влияние про-
странственные и временные факто-
ры [4].

В процессе исследования применя-
лись методы математико-статистиче-
ской обработки данных, был исполь-
зован пакет SPSS, корреляционный 
анализ.

Исследование проводилось по ав-
торской методике «Оценка мотивации 
студентов в условиях гибридного фор-
мата обучения». В авторской методике 
представлено семь блоков, в каждом 
блоке по шесть вопросов с семью вари-
антами ответов. Следовательно, мак-
симальное количество баллов, которое 
может набрать респондент, составляет 
49 баллов (7×7). В опросе принимали 
участие студенты очной и очно-заоч-
ной форм обучения. Студенты очной 
формы обучения были разделены на 
две группы: среднего профессиональ-
ного образования и высшего образо-
вания.

Результаты исследования

С целью оценки частоты регистриру-
емых ответов испытуемых во взаи-
мосвязи с результатами наблюдений 
был использован метод описательной 
статистики – частотного анализа. По 
результатам проведенного анализа 
можно сделать вывод о том, что сред-
ние значения достаточно высокие, это 
говорит о тесной статистической взаи-
мосвязи используемых блоков автор-
ской анкеты между собой.

Результаты исследования представ-
лены на рисунке.
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Максимальное количество баллов по блокам

Если рассмотреть максимально на-
бранные оценки по каждому блоку, то 
видно, что в шестом блоке «Оценка ус-
ловий обучения в гибридном формате» 
и в седьмом блоке «Контроль в рамках 
гибридного обучения» отражен самый 
высокий выбор – 40 баллов против 49 
возможных (82%), несмотря на то что 
количество таких студентов составило 
0,4%. В шестом блоке наибольшее ко-
личество респондентов (14,2%) набра-
ли 32 балла, а в седьмом блоке 11,5% 
набрали 35 баллов, что говорит о по-
вышенном уровне удовлетворенности 
условиями обучения у большинства 
студентов и уровне контроля в форма-
те гибридного обучения.

Тогда как в остальных блоках значе-
ние максимальной оценки колеблется 
от 36 до 37 баллов.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что студенты в рамках гибридно-
го обучения в большей степени удов-
летворены комфортными условиями 
обучения, поскольку оно дает больше 
возможностей для распоряжения сво-
им временем. Они имеют больше воз-
можностей планировать свой рабочий 
день и выполнять задания в удобное 

время, что, по мнению респондентов, 
значительно повышает их уровень са-
моконтроля.

В процессе анализа полученных 
данных был использован также метод 
корреляций, который позволил опре-
делить согласованность ответов ре-
спондентов в рамках опросника и со-
гласованность друг с другом. Оценка 
согласованности ответов респондентов 
представлена в таблице.

По результатам исследования мож-
но сделать вывод о том, что все ответы 
студентов между собой согласуются, 
ни один из блоков не выпадает из об-
щей системы. По первому блоку более 
высокая согласованность прослежи-
вается со вторым (0,377) и третьим 
(0,310) блоками, что говорит о тесном 
согласовании удовлетворенности сту-
дентов разными форматами обучения с 
развитием компетенции у студентов и 
полученными результатами обучения. 
А значит, чем выше результативность 
учебы, тем выше удовлетворенность 
студентов самыми разными формата-
ми обучения, что закономерно.

Наиболее высокое согласование вто-
рого блока прослеживается с третьим 
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(0,401) и пятым блоками (0,418), что 
также логично, поскольку развитие 
компетенций влияет на удовлетворен-
ность результатами гибридного обуче-
ния, большинство студентов полага-
ют, что высокий уровень компетенций 
позволит не только упрочить уровень 
сложившихся взаимоотношений, но и 
расширит сферу общения с другими 
людьми.

У третьего блока наиболее высокий 
уровень согласования со всеми блока-
ми. Но в большей степени эта взаимос-
вязь прослеживается с шестым блоком 
(0,528). Поскольку именно от условий, 
сложившихся при гибридном обуче-
нии, зависят его результаты. И как по-
казал предыдущий анализ, студенты в 
большей степени удовлетворены усло-
виями гибридного обучения, чем усло-
виями при установленном офлайн-ре-
жиме.

Взаимосвязь четвертого блока в 
большей степени выражена с блока-
ми пять (0,941), шесть (0,965) и семь 
(0,928). Поскольку, по мнению боль-
шинства студентов, дальнейшая само-
реализация непосредственно зависит 
от уровня взаимодействия с другими 
людьми, условий гибридного обучения 
и в целом от организации контроля за 
системой обучения. Причем уровень 
самоконтроля при гибридном формате 
обучения у большинства студентов на-
много выше.

Соответственно, пятый блок наи-
более тесную корреляционную связь 
имеет с четвертым (0,941), шестым 
(0,959) и седьмым (0,917) блоками. 
Аналогичная взаимосвязь наблюдается 
и у шестого блока, который тесно свя-
зан с четвертым (0,965), пятым (0,959) 
и седьмым (0,954) блоками. Седьмой 
блок также наиболее тесно коррелиру-
ет с четвертым (0,928), пятым (0,917) и 

шестым (0,954) блоками. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, 
что мотивация студентов к гибрид-
ному обучению обусловлена уровнем 
комфортности, возможностью само-
стоятельно планировать свой день, 
уровнем взаимоотношений с людьми и 
повышенным самоконтролем и ответ-
ственностью за свою деятельность.

На основании проведенного ис-
следования можно сделать вывод, что 
большинство студентов выбирали 
средний уровень удовлетворенности 
обучения в гибридном формате, что го-
ворит об определенных трудностях для 
студентов разных уровней образова-
ния. Как показывает разница выборов, 
в большей степени отклонение между 
максимальным значением (3) и сред-
ним значением (2) прослеживается по 
среднему уровню образования. 

Данный выбор студентов обуслов-
лен спецификой их обучения. Так, сту-
денты, обучающиеся в рамках средне-
го профессионального образования, в 
большей степени нацелены на работу 
с преподавателем в аудиторном фор-
мате, им необходимы более детальное 
разъяснение и анализ конкретных за-
дач, ситуаций, возникающих в про-
цессе изучения отдельных дисциплин. 
Соответственно, полный переход в 
гибридный формат будет, по мнению 
студентов, частично снижать их уро-
вень компетенции. Возможно, это 
мнение сложилось вследствие огра-
ниченной технической базы тех школ, 
где студенты обучались ранее, и у них 
есть не совсем удовлетворительный 
опыт обучения в дистанционном фор-
мате, а также имеющейся платформы 
для дистанционного обучения в РМАТ 
(КИС), которая тоже вызывает доста-
точно большое количество негативных 
откликов у студентов.
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Студенты очно-заочной формы обу-
чения были отчасти обеспокоены рабо-
той в аудиторном формате. Поскольку 
большинство учебных мероприятий 
данной категории студентов проводит-
ся с 14:00, то многим из них было труд-
но согласовывать данное расписание с 
рабочим графиком, поэтому для дан-
ной категории достаточно затрудни-
тельно было проводить занятия в ау-
диторном формате. В то же время про-
ведение онлайн-занятий было боль-
шинством воспринято положительно. 
Причем студенты просили проводить 
параллельно занятия не только в КИС, 
но и в других, более удобных для них 
платформах. В то же время большин-
ство трудностей студентов возникло 
вследствие неготовности преподавате-
лей перенести ряд занятий в дистан-
ционный формат (КИС). Но при этом 
формат гибридного обучения, сочета-
ющего как онлайн-, так и офлайн-за-
нятия, по мнению данных студентов, 
весьма интересен и вполне может раз-
вить уровень компетенции и профес-
сиональные навыки.

Студенты очной формы обучения 
высшего уровня образования в целом 
высказали большую удовлетворен-
ность гибридным форматом, одна-
ко студенты более младших курсов 
(I и II) были обеспокоены отсутстви-
ем аудиторных занятий (в процессе 
дистанционного ковидного периода), 
к примеру, по иностранному языку и 
др. Поэтому для большинства перво-
курсников отсутствие личной связи с 
преподавателем (а иногда и невозмож-
ность получить консультацию) вы-
зывало сложности в изучении отдель-
ных дисциплин. Также немаловажным 
фактором является процесс адаптации 
студентов и, соответственно, форми-
рование психологического микро-

климата группы. Поэтому гибридное 
обучение, сочетающее разные формы, 
может способствовать снятию данных 
негативных явлений, существующих в 
онлайн-формате.

Таким образом, по результатам про-
веденного исследования стоит отме-
тить, что в целом студенты СПО по-
казали слабый уровень удовлетворен-
ности обучения в гибридном формате, 
что говорит об особой озабоченности 
данных студентов и сложности вос-
приятия отдельного материала в ги-
бридном формате обучения. 

Выводы и рекомендации

На основании проведенного исследо-
вания можно сделать вывод, что раз-
витие компетенций при гибридном 
формате не в полной мере будет со-
ответствовать ожиданиям студентов 
очной формы обучения. Поскольку 
сами студенты, обучающиеся на СПО, 
и на I–II курсах высшего образования, 
сомневаются в том, что при переходе 
полностью на гибридное обучение они 
получат полный спектр знаний. В то 
же время данная группа студентов не 
стремится проявлять инициативу в 
области саморазвития, повышать ка-
чество своих знаний. Они считают, 
что при гибридном формате обучения 
их компетентность будет средней, что 
приведет к тому, что они не в полной 
мере смогут реализовать себя в буду-
щей профессии. При этом уровень кон-
троля за своей деятельностью при он-
лайн-обучении у них слабый. 

Студенты очно-заочной формы 
о бучения в целом отметили, что бы-
стро адаптировались к данному режи-
му и уровень их ответственности во 
время «дистанта» был гораздо выше, 
чем при стандартном офлайн-обуче-
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нии. Респонденты этой группы счита-
ют, что гибридный формат позволяет 
получить более полный спектр знаний, 
нежели обучение в стандартном фор-
мате. Более того, навыки работы дан-
ных ребят с ПК повысились, это про-
изошло благодаря онлайн-обучению. 
Примечательным является и то, что, 
несмотря на отсутствие прямого взаи-
модействия, во время гибридного фор-
мата повысилась коммуникабельность 
в общении как внутри группы, так и с 
другими людьми. Можно отметить, что 
благодаря онлайн-общению расшири-
лись сфера взаимоотношений и круг 
знакомств данной категории студен-
тов. Практически все студенты отмети-
ли и то, что повысился не только лич-
ный уровень общения, но и групповой. 
А вот условия обучения при дистанци-
онном формате студентов не устроили, 
что еще раз подтверждает вывод о том, 
что при переходе на гибридную форму 
обучения необходимо учитывать тех-

ническую подготовку и возможности 
студентов, составлять гибкий график 
выполнения онлайн-заданий и кон-
сультаций с преподавателями. Следо-
вательно, в целом студенты настроены 
обучаться в гибридном формате при 
создании определенных условий, спо-
собствующих лучшему восприятию 
учебного материала.

Таким образом, эмпирически дока-
зано, что уровень мотивации учебной 
деятельности студентов в условиях 
гибридного формата обучения можно 
повысить за счет специализированных 
тренинговых мероприятий, которые 
направлены на активизацию отноше-
ний между студентами, а также студен-
тами и преподавателями. Результаты 
исследования показали, что гипотеза 
нашла свое подтверждение. В то же 
время проведенный анализ определил 
ряд новых вопросов, которые будут ре-
шены в дальнейших исследованиях по 
исследуемой проблематике.
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Рассматривается опыт организации системы профессиональной переподготовки пе-
дагогических работников в странах бывшего СССР, обозначены затруднения, связан-
ные с развитием непрерывного образования педагогов на постсоветском пространстве. 
Представлен сопоставительный анализ опыта стран СНГ по трансформации систе-
мы дополнительного профессионального педагогического образования. 
Ключевые слова: профессиональная переподготовка, непрерывное образование, трансфор-
мация образования, дополнительное профессиональное образование, опыт зарубежных 
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The authors consider the experience of organizing the system of professional retraining of 
teachers in the countries of the former USSR, identify the difficulties associated with the de-
velopment of continuous education of teachers in the post-Soviet space. A comparative analysis 
of the experience of the CIS countries in transforming the system of additional professional 
pedagogical education is presented.
Keywords: professional retraining, continuous education, transformation of education, additional 
professional education, experience of foreign countries

1Мы переживаем эпоху глобальных пе-
ремен, когда на смену привычным, ша-
блонным вариантам все чаще приходят 
фиджитал-решения. Эпоха цифры все 
активнее наступает, проникая во все 
сферы занятий современного человека, 
а настоящее, по меткому высказыва-
нию Айзека Азимова, прямо на наших 
глазах превращается в будущее. Циф-
ровая трансформация коснулась всех 
систем и уровней образования – от до-
школьного до послевузовского. Совре-
менный мир меняется очень быстро, и, 
выбирая профессию, рискованно ори-
ентироваться на то, что востребовано 
сейчас. Человек все чаще сталкивается 
с необходимостью менять вектор про-

© Антонов Н.В., Иванова О.А., Пичугин С.С., 
2024

фессиональных занятий, что, в свою 
очередь, детерминирует необходи-
мость приобретения новой профессии 
в рамках освоения программ профес-
сиональной переподготовки. 

В связи с этим актуальным стано-
вится опыт наших зарубежных коллег 
из стран СНГ в области организации 
профессиональной переподготовки 
педагогических кадров в условиях из-
менений, происходящих во сферах 
жизнедеятельности, и цифровизации 
системы образования. Достаточно 
интересной, на наш взгляд, является 
эволюция системы переподготовки 
педагогических кадров в Республи-
ке Беларусь, где за последние 10 лет 
в профессиональной переподготовке 
произошли существенные изменения 
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в связи с цифровой трансформацией 
образования. Система дополнитель-
ного образования, в частности профес-
сиональной переподготовки, быстрее 
отвечает на новые вызовы цифрови-
зации, чем классическое образование, 
поскольку дополнительное професси-
ональное образование является более 
гибким и мобильным, адаптирующим 
образовательные программы к стре-
мительно изменяющимся социально-
экономическим условиям, к запросам 
образовательных организаций, педа-
гогов и способно обеспечить персона-
лизацию процесса профессиональной 
переподготовки. В условиях цифровой 
образовательной среды педагогам не-
обходимо освоить и включить в обра-
зовательный процесс использование 
цифровых устройств, инструментов 
дополненной, виртуальной и смешан-
ной реальности, искусственный ин-
теллект, трансформировать рабочее 
пространство, обеспечить персонали-
зацию образовательной деятельности 
и т.д. [7].

Цифровые ресурсы внедрились в си-
стему образования Беларуси, начиная 
с управленческих и организационных 
структур и заканчивая их использова-
нием непосредственно на учебных за-
нятиях. Начала работать автоматизи-
рованная система по сбору и обработке 
данных об обучающихся, педагогах, 
родителях. Кроме этого, изменяется 
организация образовательного про-
цесса в учреждениях дополнительного 
профессионального образования. В на-
стоящее время большое внимание уде-
ляется обучению педагогов в области 
использования информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) 
в процессе обучения. Значительное 
внимание уделяется переподготовке 
педагогических кадров в вопросах ин-

клюзивного образования с использова-
нием ИКТ.

Важным направлением профессио-
нального образования является подго-
товка специалистов, готовых активно 
использовать в профессиональной де-
ятельности цифровые ресурсы. Под-
готовка кадров для цифровой эконо-
мики ведется с использованием тре-
нажеров-симуляторов, а в завершение 
на реальном оборудовании. Отработка 
умений и навыков, формирование ком-
петенций педагогов также осущест-
вляются на тренажерах-симуляторах, 
где они первоначально выстраивают 
образовательный процесс и общение с 
виртуальными обучающимися, а затем 
только в непосредственной педагоги-
ческой деятельности. Для подготовки 
и профессиональной переподготовки 
педагогов в условиях цифровизации 
институты, занимающиеся профессио-
нальной переподготовкой, предлагают 
для обучения педагогов новые про-
граммы, для их реализации разрабаты-
ваются учебно-методические пособия, 
электронные ресурсы, что обеспечива-
ет их доступность для различных субъ-
ектов образования. При организации 
обучения в условиях цифровой обра-
зовательной среды обеспечивается воз-
можность активного взаимодействия и 
обмена опытом в режиме онлайн [1].

Очень важно отметить, что система 
переподготовки кадров в Республике 
Беларусь меняет свой курс на исполь-
зование прогностической модели, а 
это значит, что переподготовка специ-
алистов начинает смещаться на про-
гнозирование компетенций, которыми 
должен обладать специалист, а не ос-
новываться, как ранее, на прогнози-
ровании потребностей в профессиях. 
Значительное место в данный момент 
занимает разработка новых электрон-
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ных образовательных ресурсов, а так-
же тренажеров для отработки навыков 
деятельности. Следует отметить, что 
в Беларуси разрабатываются учебные 
и методические материалы по исполь-
зованию новых учебников (VR, AR), 
а также методические материалы по 
их активному внедрению в образова-
тельный процесс. Большое внимание 
в переподготовке педагогов уделяется 
индивидуализации и персонализации 
данного процесса на основе использо-
вания цифровых технологий и VR, а 
также индивидуализации процесса об-
учения для реализации способностей и 
возможностей обучающихся, органи-
зации эффективной коммуникации и 
кооперации всех субъектов образова-
ния, самообразования и саморазвития. 
В Республике Беларусь разработана 
Концепция цифровой трансформа-
ции системы образования на 2019–
2025 годы, предполагается, что ее ре-
ализация позволит развить систему 
образования и обеспечить подготовку 
конкурентоспособных специалистов 
для цифровой экономики. Данная 
Концепция является ориентиром про-
фессиональной переподготовки кадров 
для всех уровней образования [5]. 

Следует отметить, что в учреждени-
ях дополнительного профессиональ-
ного образования ведется активная 
экспериментальная и инновационная 
деятельность. Данная деятельность 
учреждений дополнительного обра-
зования направлена на разработку 
учебно-методических материалов для 
включения электронных образова-
тельных ресурсов в образовательный 
процесс, а также на разработку самих 
электронных ресурсов для различных 
уровней образования и различных ка-
тегорий обучающихся. Национальная 
стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 года так-
же направлена на обеспечение каче-
ственного образования всех категорий 
граждан на протяжении всей жизни. 
Считается, что обеспечить непрерыв-
ное образование кадров возможно при 
использовании цифровых ресурсов и 
инструментов, которые будут актив-
но внедрены в практику подготовки 
и переподготовки педагогических 
к адров [2].

Использование информационно-
коммуникативных технологий в си-
стеме переподготовки педагогических 
кадров в очном и дистанционном фор-
матах позволяет обеспечить вариатив-
ность, гибкость и индивидуализиро-
вать процесс обучения. При обучении с 
использованием ИКТ реализуется воз-
можность обучения на основе индиви-
дуальной образовательной траектории 
и программы, что позволяет в полном 
объеме создать условия для професси-
ональной и личностной самореализа-
ции педагогов [3].

Для эффективной цифровизации си-
стемы образования в Беларуси должна 
быть создана Республиканская инфор-
мационно-образовательная среда (да-
лее – РИОС). На данной платформе 
должны быть объединены информаци-
онно-телекоммуникационные ресур-
сы, сервисы. 

В Беларуси определены различные 
виды образовательных программ про-
фессиональной подготовки:

1. Образовательная программа кур-
сов целевого назначения – направлена 
на формирование компетенций в опре-
деленной сфере профессиональной 
деятельности, изучение новой техни-
ки, оборудования, материалов, техно-
логических процессов, прогрессивных 
форм организации труда, правил тех-
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нической эксплуатации оборудования, 
требований по охране труда, вопро-
сов, связанных с повышением качества 
продукции, и других вопросов, направ-
ленных на решение конкретных техни-
ческих, экономических и иных задач.

2. Образовательная программа со-
вершенствования возможностей и 
способностей личности – направлена 
на нравственное, культурное и физи-
ческое развитие личности, формиро-
вание навыков, необходимых в повсед-
невной жизни.

3. Образовательная программа под-
готовки лиц к поступлению в учреж-
дения образования Республики Бела-
русь – направлена на изучение учеб-
ных предметов, необходимых для по-
ступления в учреждения образования 
Республики Беларусь.

4. Образовательная программа ре-
петиционного тестирования – направ-
лена на обобщение, систематизацию и 
углубление знаний по учебным пред-
метам, необходимым для поступления 
в учреждения образования Республи-
ки Беларусь при прохождении вступи-
тельных испытаний в форме централи-
зованного тестирования и для других 
образовательных программ цифровой 
экономики.

Следует отметить, что для профес-
сиональной переподготовки существу-
ют образовательные стандарты. Все 
стандарты профессиональной пере-
подготовки кадров разрабатываются 
государственными органами, подчи-
ненными и подотчетными Президен-
ту Республики Беларусь, республи-
канскими органами государственного 
управления, иными государственными 
организациями, подчиненными Пра-
вительству Республики Беларусь, и 
утверждаются Министерством обра-
зования и иными заинтересованными 

республиканскими органами государ-
ственного управления, иными госу-
дарственными организациями, подчи-
ненными Правительству Республики 
Беларусь. 

В Беларуси профессиональная пе-
реподготовка может осуществляться 
только определенными образователь-
ными организациями, такими как ака-
демия образования, академия после-
дипломного образования, институт 
повышения квалификации и перепод-
готовки, институт развития образова-
ния, институт профессионального об-
разования, центр подготовки, повыше-
ния квалификации и переподготовки 
кадров.

В последние десятилетия програм-
мы профессиональной переподготовки 
направлены на формирование универ-
сальных компетенций. Считается, что 
в настоящее время специалист должен 
обладать критическим и креативным 
мышлением, уметь решать комплекс-
ные задачи, организовывать коммуни-
кацию, уметь работать в условиях не-
определенности. 

Центром развития педагогического 
образования БГПУ им. М. Танка раз-
работан новый стандарт по педагогиче-
ским специальностям, где определены 
основные компетенции педагога, дан-
ный перечень компетенций закладыва-
ется и в профессиональные стандарты 
переподготовки педагогов. Среди ос-
новных компетенций выделены следу-
ющие: 

1) владеть культурой мышления, 
быть способным к восприятию, обоб-
щению и анализу информации, фило-
софских, мировоззренческих, социаль-
но и личностно значимых проблем; 

2) владеть знанием и пониманием 
гражданских основ будущей профес-
сиональной деятельности, ее сущности 
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и социальной значимости, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

3) быть способным работать в кол-
лективе, толерантно воспринимать со-
циальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия; 

4) быть способным осуществлять 
профессиональную деятельность в 
условиях обновления ее целей, содер-
жания, смены технологий, определять 
методы решения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество; 

5) обладать базовыми навыками 
коммуникации в устной и письменной 
формах на государственных и ино-
странных языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

6) быть способным к осуществлению 
поиска, анализа и оценки информации, 
необходимой для постановки и реше-
ния профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития; 

7) владеть навыками использования 
информационно-коммуникационных 
технологий для совершенствования 
профессиональной деятельности; 

8) уметь самостоятельно определять 
задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразо-
ванием, осознанно планировать повы-
шение квалификации [4]. 

Данные группы универсальных ком-
петенций соответствуют ключевым 
компетенциям XXI века и относятся 
практически ко всем профессиям. Эти 
компетенции возможно и нужно фор-
мировать в рамках переподготовки и 
реализовывать при организации педа-
гогической деятельности.

Небезынтересным, по нашему мне-
нию, является опыт Республики Узбе-
кистан, где в систему переподготовки 
педагогических работников входят:

• Министерство народного образова-
ния и Министерство дошкольного 
образования Республики Узбекистан;

• Институт переподготовки и повы-
шения квалификации руководите-
лей и специалистов дошкольных 
образовательных организаций;

• Институт переподготовки и повы-
шения квалификации директоров 
и специалистов дошкольных обра-
зовательных организаций;

• территориальные центры перепод-
готовки и повышения квалифика-
ции работников народного образо-
вания.

Для прохождения аттестации пе-
дагогических работников требуется 
наличие документа (диплома, серти-
фиката) о прохождении курсов пере-
подготовки или повышения квалифи-
кации.

Основными видами переподготовки 
являются:

1. Профессиональная переподготов-
ка (специализация).

2. Профессиональная переподготов-
ка педагогических работников на до-
говорной основе в связи с введением 
новых учебных дисциплин или курсов.

Документ (диплом), выданный в ре-
зультате переподготовки, дает право на 
проведение учебных занятий по опре-
деленным предметам.

Срок освоения программ перепод-
готовки педагогических работников 
определяется исходя из количества 
предметов, включенных в учебный 
план, и объема их нагрузок и не может 
быть менее 16 недель (576 часов). Еже-
недельная нагрузка на аудиторию и не-
зависимую работу определяется мак-
симальным объемом 36 часов в неделю.

Все виды аудиторных занятий длят-
ся 80 минут, перерыв между ними со-
ставляет не менее 10 минут.
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Слушателям, получившим неудов-
летворительные оценки по итоговому 
контролю освоения учебных программ 
по курсу переподготовки, предоставля-
ется возможность повторно защитить 
работу по завершении курса не менее 
чем через один месяц.

Слушателям, успешно выполнив-
шим требования образовательных про-
грамм по переподготовке, выдаются 
следующие документы:
• диплом государственного образца 

о переподготовке – слушателям, 
успешно прошедшим образова-
тельные программы в объеме не 
менее 16 недель (576 часов);

• справка об окончании учебного 
курса – слушателям, получившим 
неудовлетворительную оценку ос-
воения программы обучения по ре-
зультатам итогового контроля.

Отличительной чертой системы пе-
реподготовки педагогических кадров 
в Республике Азербайджан является 
тот факт, что переподготовку педаго-
гических кадров осуществляет только 
Азербайджанский институт учителей 
(АИУ) и его филиалы в территориях 
республики.

В Институте функционируют три 
факультета («Педагогика», «Педагоги-
ка и филология», «Повышение квали-
фикации и усовершенствование педа-
гогических кадров»); 12 кафедр; девять 
кабинетов, фундаментальная библи-
отека, компьютерный центр и т.д. Все 
эти ресурсы обеспечивают професси-
ональную переподготовку кадров и 
научно-методическое сопровождение 
данного процесса.

У данного Института имеется 11 фи-
лиалов, свыше 20 факультетов, более 
40 кафедр, 32 методических кабинета, 
12 лабораторий, компьютерные цен-
тры, библиотеки и многое другое. 

Институт уже давно превратился в 
научный и учебно-методический центр 
по переподготовке педагогических ка-
дров для учебных заведений, входящих 
в систему беспрерывного образования 
в республике.

В Институте проводятся научно-ис-
следовательские изыскания по двум 
направлениям:

1. Фундаментальные изыскания – 
изучение идейно-теоретического на-
следия Гейдара Алиева, связанное с об-
разованием, воспитанием, морально-
нравственными нормами и культурой 
управления.

2. Изыскания, связанные с образова-
нием: 
• дети, юноши, молодежь: познание 

мира и формирование личности; 
• основные направления и современ-

ные методы воспитания школьни-
ков и студентов: вопросы методо-
логии, методики, мировоззрения и 
ценностных ориентаций; 

• беспрерывное образование: органи-
зация, оптимальные модели управ-
ления и социальные проблемы;

• современные технологии обучения, 
разработка и применение опти-
мальных методик в связи с требо-
ваниями в программах реформ в 
области образования.

Таким образом, на постсоветском 
пространстве стран СНГ наблюда-
ются изменения в дополнительном 
профессиональном образовании, 
в частности, в системе профессио-
нальной переподготовки педагогов. 
В основном эти изменения связаны 
с активным внедрением ИКТ в си-
стему подготовки и переподготовки 
педагогических кадров. Данные из-
менения требуют формирования у 
педагога новых компетенций, связан-
ных с использованием цифровых ре-
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сурсов, разработкой электронных об-
разовательных ресурсов, разработкой 
учебно-методических материалов 
по их внедрению в образовательную 
практику [6]. Следующее направле-
ние профессиональной переподго-
товки педагогов связанно с развити-
ем инклюзивного образования, так 
как увеличивается количество детей, 
требующих особых условий обуче-
ния, а значит, требуются подготов-
ка педагогов в данном направлении, 
формирование у них компетенций по 
обучению и сопровождению детей с 

особыми образовательными потреб-
ностями. 

Следует отметить, что переподго-
товка педагогических кадров в странах 
СНГ в большей степени ориентирова-
на на формирование и развитие уни-
версальных компетенций, которые бы 
обеспечили эффективную профессио-
нальную педагогическую деятельность 
и создали условия для оптимального 
развития обучающихся, а также на ис-
пользование новых современных педа-
гогических технологий в системе не-
прерывного образования. 
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СЛОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, 
ВЫЯВЛЕННЫЕ ЭПИДЕМИЕЙ COVID-19

Рассматриваются положительные и отрицательные моменты внедрения информа-
ционных технологий при изучении учебных дисциплин прикладной направленности у 
будущих специалистов в сфере техносферной безопасности. В качестве примера при-
ведены особенности знакомства с таким предметом, как «Физико-химические основы 
развития и тушения пожаров».
Ключевые слова: методика преподавания, информационные технологии, социальная инер-
ция, контроль знаний, качество образования, многоуровневое образование, научно-исследо-
вательская работа студентов

The article considers the positive and negative aspects of the introduction of information tech-
nologies in the study of applied academic disciplines for future specialists in the field of tech-
nosphere safety. As an example, the features of familiarization with such a subject as «Physico-
chemical foundations fire development and extinguishing» are given.
Keywords: teaching methods, information technology, social inertia, knowledge control, quality of 
education, multi-level education students’ research work

1После окончания эпидемии 
COVID-19 прошло достаточно време-
ни, чтобы не просто подвести итоги 
применимости онлайн-технологий в 
образовательной сфере, необходимо 
оценить ту новую реальность в обра-
зовательном пространстве, которая 
сложилась к настоящему времени. 
Она включает в себя не только соб-
ственно педагогические технологии, 
но и влияние на эту реальность со-
циально-психологических, а в ряде 
случаев и социально-политических 
факторов. Исходя из этого, в настоя-
щее исследование был привлечен ряд 
качественных социологических ме-
тодик оценки отношения общества и 
его частей к оценке успешности обра-
зования в целом и образовательных 
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систем и методик в частности. Одним 
из базовых понятий, использованных 
в работе, но не имеющих прямого от-
ношения к педагогическому процессу, 
было понятие социальной инерции, 
позволяющее оценить причины при-
нятия или неприятия определенных 
аспектов онлайн-образования как 
о бучающимися, так и их родителями.

Образование является инертной в 
социальном плане средой по сравне-
нию с другими социальными инсти-
тутами, часто не успевая за научно-
техническим прогрессом, внедрени-
ем новых технологий, методик, это 
противоречие может быть разреше-
но посредством широкого внедре-
ния в образовательную сферу ин-
формационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Однако всегда 
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ли использование информационных 
технологий в подготовке кадров яв-
ляется благом? Появляется противо-
речие: на уровне обыденного созна-
ния большинство людей подменяют 
повышение своего образовательного 
уровня быстрым получением сведе-
ний, которые эти технологии могут 
предоставить. При этом восприятие 
информации часто носит неосознан-
ный характер. Информационное и 
образовательное пространство пре-
образовалось за счет наложения на 
него современного сетевого контен-
та. Утверждение многих студентов 
и школьников о том, что ответ на 
любой вопрос можно быстро найти, 
если только «погуглить», ставит в 
тупик многих преподавателей, обе-
сценивая их методический арсенал. 
Однако, какие бы дискуссии не ве-
лись по поводу целесообразности и 
эффективности обучения в цифро-
вой образовательной среде, реалии 
таковы, что наступающая цифровая 
эпоха делает необходимостью созда-
ние и развитие цифровой педагоги-
ки [3].  

Сами ИКТ постепенно заняли 
вполне определенное и логичное 
место в системе образования как 
одно из эффективных технических 
средств, позволяющих легко извле-
кать значительные массивы инфор-
мации, осуществлять коммуника-
цию и обсуждение, касающееся этой 
информации, между участниками 
учебного процесса, визуализацию 
как самой информации, так и участ-
ников учебного процесса. То есть об-
разовательное пространство, вобрав 
в себя ИКТ, стало неотъемлемой ча-
стью информационного общества [8]. 
На наш взгляд, именно применение 
ИКТ в проверке уровня знаний дает 

эффект в повышении уровня образо-
вания, расширяя информационный 
сегмент. Конечно, применение ИКТ 
не дает абсолютных результатов, по-
скольку мышление человека и его 
оценка своей или чужой деятельно-
сти качественно отличаются от той 
оценки, которую дает компьютер. Тем 
не менее снятие рутинных операций в 
любом случае сильно облегчает дея-
тельность педагога для любого уров-
ня образования. 

Диалектика восприятия ИКТ об-
ществом применительно к образо-
ванию особенно ярко проявилась во 
многом вынужденном и одновремен-
но всеохватном внедрении дистанци-
онного обучения в период эпидемии 
COVID-19. Социальный заказ на ка-
чественное образование, который су-
ществовал всегда, достаточно сильно 
тормозил онлайн-образование. Но 
необходимость заставила перей ти 
на дистанционную форму обучения 
практически во всех сферах, даже 
когда речь шла о практических уме-
ниях и навыках, формирующих це-
лый ряд профессиональных компе-
тенций. Одновременно столкнулись 
интересы тех, кто еще до этого про-
двигал всеохватность и максималь-
ное внедрение ИКТ, и тех, кто пони-
мал, что практически полный отказ 
(на период пика эпидемии) от непо-
средственного диалога обучающего-
ся и наставника представляет собой 
временную меру. Однако после того 
как эпидемия пошла на спад, за счет 
социально-инерционных процессов 
в административно-педагогическом 
сообществе многие преподаватели не 
спешили с уменьшением доли вирту-
ального обучения.

На сегодняшний день темпы эко-
номического роста определяются 
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темпами развития приоритетных на-
правлений науки и техники, уровнем 
подготовки и кадровым составом ра-
ботников, степенью прогрессивности 
средств труда [9]. Соответственно, без 
информатизации образования мы эти 
параметры обеспечить не можем. Од-
новременно ИКТ не являются панаце-
ей от любых проблем, которые возни-
кают как в инженерном образовании, 
так и в тех или иных реальных тех-
нологиях, специалистов для которых 
готовит система образования. Имен-
но поэтому необходимо разобрать-
ся, в чем преимущества и недостатки 
применения ИКТ в инженерном об-
разовании, так как большинство ин-
женерных специальностей входит в 
новую концепцию технологическо-
го развития России до 2030 года [1]. 
Среди важнейших направлений тех-
нологического развития России стоит 
выделить направления, касающиеся 
обеспечения безопасности и связан-
ные непосредственно с физико-хими-
ческими дисциплинами: системы на-
копления энергии, водородная энер-
гетика, технологии новых материалов 
и веществ. И в этом образовательном 
сегменте значительную роль играют 
учебные дисциплины, связанные с та-
ким направлением, как техносферная 
безопасность.

Специфика подготовки специали-
ста в сфере безопасности включает 
в себя сочетание изучения в процес-
се обучения самых разнообразных 
дисциплин, относимых к достаточно 
далеко стоящим друг от друга пред-
метным областям. Именно это соче-
тание предметов естественно-науч-
ной, технической, гуманитарной на-
правленности приводит к достаточно 
серьезной методологической пробле-
ме по преодолению фрагментарности 

восприятия изучаемых предметов и 
обеспечению целостного професси-
онального мироощущения будущего 
специалиста в сфере безопасности. 
Одновременно оказываются востре-
бованы и ИКТ, и применение методов 
практического обучения с использо-
ванием реальных, а не виртуальных 
приборов, инструментов, реактивов 
и другого оборудования. В качестве 
примера подобного суммирования 
обучающих технологий в данной ста-
тье рассматриваются вопросы, свя-
занные с изучением горения различ-
ных материалов.

Применение информационных 
технологий при изучении процессов 
горения наиболее целесообразно, на 
наш взгляд, на этапе контроля усвое-
ния изученного материала. Преиму-
ществами информационных систем 
являются возможность автоматиче-
ского анализа больших объемов дан-
ных, оперативное управление отчета-
ми и выводами [5]. 

Использование информационных 
технологий позволяет оптимизиро-
вать временные затраты на контроль 
усвоения пройденного материала. 
Существует значительное многооб-
разие форм тестовой проверки, ис-
пользуемых в системе Moodle: вер-
но/неверно, вложенные ответы, все 
или ничего, выбор пропущенных 
слов, вычисляемый, короткий ответ, 
множественный выбор, множествен-
ный вычисляемый, на соответствие, 
на соответствие с перетаскиванием, 
объекты на изображении, перетаски-
вание в текст, перетаскивание мар-
керов, перетаскивание на изображе-
ние, простой вычисляемый, случай-
ный вопрос на соответствие, случай-
ный вопрос с учетом правил выдачи, 
упорядочение, числовой ответ, эссе, 
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описание. Это позволяет прово-
дить контроль освоения материала 
на различных уровнях сложности. 
Естественно, что применение систе-
мы Moodle и аналогичных систем 
при изучении той или иной учеб-
ной дисциплины требует авторской 
адаптации. Особенности авторской 
методики применительно к курсу 
«Физико-химические основы разви-
тия и тушения пожара» (ФХОРТП) 
приведены ниже. 

1. Все проверочные работы, которые 
имеют игровую форму, связаны с про-
изводственными и ситуативными зада-
чами будущего специалиста в области 
техносферной безопасности, подчине-
ны единому алгоритму, но допускается 
вариативность в зависимости от кон-
кретики изучаемой темы. 

2. Распределение категорий форм те-
стовой проверки по уровням обучения 
выглядит следующим образом (см. ри-
сунок).

Категорирование форм тестовой проверки по уровням обучения  
в системе дистанционного обучения Moodle

3. Таким образом, можно говорить 
о едином методологическом подходе, 
что является основой предлагаемой ав-
торской методики. В табл. 1 и 2 пред-
ставлено применение форм тестовой 
проверки по уровням обучения соглас-
но темам дисциплины «Физико-хими-
ческие основы развития и тушения по-
жара».

Создана база для оценивания уровня 
знаний по дисциплине «Физико-хи-
мические основы развития и тушения 
пожара» на дистанционном образова-
тельном портале ФГБОУ ВО «Акаде-
мия гражданской защиты МЧС России 
им. генерал-лейтенанта Д.И. Михайли-
ка», базой которой является система 
управления образовательными элек-
тронными ресурсами Moodle. 
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Таблица 1

Уровень формы тестовой проверки на примере дисциплины  
«Физикохимические основы развития и тушения пожара»

Тема Уровень формы тестовой проверки
1. Общая характеристика процесса горения Репродуктивный, продуктивный
2. Показатели пожарной опасности Репродуктивный, продуктивный, эври-

стический
3. Горение газов и аэровзвесей Репродуктивный, продуктивный
4. Горение жидкостей Репродуктивный, продуктивный
5. Горение твердых веществ и материалов Репродуктивный, продуктивный
6. Параметры и классификация пожаров Репродуктивный, продуктивный, эври-

стический
7. Открытые пожары Репродуктивный, продуктивный, эври-

стический
8. Внутренние пожары Репродуктивный, продуктивный, эври-

стический
9. Тепловая теория прекращения горения Репродуктивный, продуктивный, эври-

стический
10. Огнетушащие вещества и механизм ог-
нетушащего действия

Репродуктивный, продуктивный, эври-
стический

11. Параметры прекращения горения Репродуктивный, продуктивный, эври-
стический

Таблица 2

Применение ИКТ при проведении занятий, %

Тема

Обработка 
результатов 
эксперимен
тальных/рас

четных данных

Оценка  
за занятие

Степень 
усвоения 

знаний

1. Общая характеристика процесса горения - 50 50
2. Показатели пожарной опасности 50 30 20
3. Горение газов и аэровзвесей 50 30 20
4. Горение жидкостей 50 30 20
5. Горение твердых веществ и материалов 50 30 20
6. Параметры и классификация пожаров 10 40 50
7. Открытые пожары 15 35 50
8. Внутренние пожары 20 40 40
9. Тепловая теория прекращения горения 10 40 50
10. Огнетушащие вещества и механизм ог-
нетушащего действия

50 30 20

11. Параметры прекращения горения 50 30 20
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Однако применение информацион-
ных технологий при организации ла-
бораторного практикума несет в себе 
скорее негативный аспект ввиду того, 
что виртуальная реальность замещает 
собой реальные физико-химические 
процессы, что искажает качество усво-
ения материала и снижает объектив-
ность контроля усвоения материала. 
Это недопустимо на специальностях, 
которые обеспечивают безопасность 
страны в целом и организацию тех-
носферной безопасности в частно-
сти. Для формирования системного 
инженерного мышления на высоком 
уровне подобный подход недопустим. 
Информация, получаемая на лабора-
торных занятиях, является образной 
информацией, поэтому применение 
ИКТ вместо лабораторных занятий 
ведет к ауторепликации и редукции 
большого количества информации [4]. 
Например, опыт проведения лабора-
торных работ по дисциплине «Физи-
ко-химические основы развития и ту-
шения пожара» на платформе Moodle 
во время пандемии COVID-19 пока-
зал фрагментарность приобретаемых 
знаний. На самом деле, весьма трудно 
показать особенности пенообразова-
телей и получаемых на их основе пен 
как огнетушащих веществ в дистан-
ционном формате. Сложно показать, 
какие механизмы пожаротушения пен 
доминирующие, как работают пеноге-
нераторы, а ведь пенами средней крат-
ности достигается пожаротушение 
многих легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, что должен знать 
будущий специалист в сфере обеспе-
чения безопасности. 

Поэтому возникает диалектика та-
кого весьма сложного и многоуровне-
вого явления, как использование ИКТ 
в образовательном пространстве [7].

Полученные с помощью ИКТ дан-
ные, безусловно, позволяют получить 
большой массив знаний, однако их не-
обходимо постоянно систематизиро-
вать на занятиях и подкреплять прак-
тическими и лабораторными занятия-
ми. На наш взгляд, рациональна идея, 
что опыты являются кульминацией 
того или иного этапа занятия, а виде-
оряды, световые и звуковые эффекты, 
созданные компьютерными средства-
ми, лишь подготавливают к восприя-
тию демонстрационного опыта и спо-
собствуют закреплению полученных 
на занятии знаний [2].

Применение компьютерных техно-
логий при изучении процессов горения 
в методологическом плане имеет два 
основных аспекта. Во-первых, грамот-
ный и обоснованный подбор соответ-
ствующего программного обеспечения 
значительно повышает качество усво-
ения материала. Формирует у обучаю-
щихся новые логические взаимосвязи 
применительно к новому материалу и 
уже усвоенным сведениям. 

Во-вторых, компьютерные техно-
логии позволяют соединить большие 
массивы данных с вариантами и мо-
делями, применяемыми в научно-ис-
следовательской деятельности, что 
позволяет качественно улучшить об-
учение студентов и курсантов в плане 
их теоретической подготовки [2]. Ка-
жущаяся абсолютность и легкость по-
лучения информации с помощью ИКТ 
без ее серьезного осмысления лежат в 
основе многих проблем и трудностей 
современного образования. 

При освоении современной техноген-
ной среды и, естественно, при изучении 
правил безопасного функционирова-
ния в ней без ИКТ обойтись просто не-
возможно [6]. Однако существенным 
недостатком ИКТ является то, что ак-
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тивность в процессе обучения ограни-
чена, учащийся не может самостоятель-
но что-то изменить или создать, играя 
роль скорее стороннего наблюдателя. 

Информация, полученная из элек-
тронных источников, у современных 
обучающихся способна создать ил-
люзию знания, поверхностный под-
ход к анализу информации. Поэтому 
использование ИКТ для проведения 
лекционных и лабораторных занятий 
в направлениях технического профиля 
должно быть инструментом, а не един-
ственным средством получения зна-
ний. В итоге социальный заказ (ожи-
дание качественного образования от 
обучающихся и их родителей, с одной 
стороны, и удовлетворение потребно-
сти в качественных работниках от го-
сударства – с другой) может оказаться 
не выполнен.

Выводы:
1. ИКТ целесообразно использовать 

в контроле уровня освоения материала, 
так как это позволит оптимизировать 
временные затраты на организацию 
системы оценивания, снизит фактор 
субъективности при оценивании. 

2. Информация, получаемая на лабо-
раторных занятиях, является образной 

информацией, поэтому применение 
ИКТ вместо лабораторных занятий 
ведет к ауторепликации и редукции 
большого количества информации. 
Виртуальная реальность замещает со-
бой реальные физико-химические про-
цессы, что искажает качество усвоения 
материала. Это недопустимо на специ-
альностях, которые обеспечивают без-
опасность страны в целом и органи-
зацию техносферной безопасности в 
частности.

3. Преимущество ИКТ – освоение 
большого массива данных. Существен-
ным недостатком является то, что ак-
тивность в процессе обучения огра-
ничена, учащийся не может самосто-
ятельно что-то изменить или создать, 
играя роль скорее стороннего наблю-
дателя. 

Нельзя отбрасывать традиционные 
методы обучения, практически полно-
стью заменяя их различными элек-
тронными презентациями, видеома-
териалами, электронными заданиями. 
В этом случае все преимущества ИКТ 
не только не помогают формированию 
профессиональных компетенций, но и 
ведут процесс усвоения знаний к де-
градации.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Архипова М.В., Жулина Е.В., Шутова Н.В. Информационное общество и образовательный 
процесс // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 59-1. С. 56–59.

2. Вершинина О.А. Применение новых информационных технологий в процессе профессио-
нальной подготовки студентов // Электронная информационно-образовательная среда вуза: 
проблемы формирования, контекстного наполнения и функционирования: IV Всерос. метод. 
конф. / под ред. Е.А. Ходыревой. Киров, 2015. С. 42–44.

3. Кальней В.А., Шишов С.Е. Алгоритмическое мышление в контексте цифровой компетент-
ности обучающихся // Вестник РМАТ. 2021. № 1. С. 98–101.

4. Манаева А.Р., Шарифуллина Л.Р. Физико-химические основы развития и тушения пожа-
ров: лабораторный практикум. Химки: АГЗ МЧС России, 2023. 163 с.

5. Махотин Д.А., Будаева Т.Ч., Агафонов А.В. Современные возможности автоматизации 
процесса экспертного исследования результатов выполнения работ (оказания услуг) в сфере 
образования // Современное педагогическое образование. 2023. № 7. С. 334–337.



75ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

6. Махотин Д.А., Твердынин Н.М. Дидактика технологического образования: социальные 
аспекты изучения технологий // Вестник РМАТ. 2017. № 1. С. 81–86. 

7. Муравьева С.Б., Сухов С.С. Расчет показателей пожаровзрывоопасности при изучении 
дисциплины «Теория горения и взрыва» // Формирование профессиональных компетенций об-
учающихся в организациях общего и профессионального образования: материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. / Министерство образования и науки РФ; ФГБОУ ВО «Брянский государ-
ственный университет имени академика И.Г. Петровского»; Департамент образования и на-
уки Брянской области. Брянск, 2016. С. 137–142.

8. Утенышев А.Н., Корнвалихин С.В. Применение ИКТ для демонстрации межпредметных 
связей в средней и высшей школе // Информационно-коммуникационные технологии в подго-
товке учителя физики и технологии: материалы шестой Всерос. науч.-практ. конф. Коломна.: 
Московский областной социально-гуманитарный институт, 2013. С. 163–170.

9. Чебыкина А.А., Укроженко Д.С., Чепуштанова О.В. Факторы, влияющие на качество об-
разования. Екатеринбург, 2023. С. 153–155.



76 ВЕСТНИК РМАТ № 3 • 2024

УДК 027.7

Ю.Ю. ЛЕДЕНЕВА

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
В БИБЛИОТЕКАХ ВУЗОВ: ТЕНДЕНЦИИ, 

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Рассматривается проблематика внедрения технологий искусственного интеллекта 
(ИИ) в процессы, протекающие в библиотеках вузов. Исследуется, как генеративные 
модели ИИ способствуют улучшению библиотечных и информационных сервисов. 
Приводятся примеры применения ИИ для автоматизации процессов поиска и систе-
матизации данных, обучения сотрудников и обслуживания посетителей, а также 
для развития информационных баз и оказания помощи в научных исследованиях. 
Особое внимание уделяется необходимости адаптации к инновационным техноло-
гиям и критическому осмыслению результатов их применения. Подчеркивается роль 
библиотек вузов в качестве ключевых центров компетенций по интеграции данных 
технологий.
Ключевые слова: искусственный интеллект, университетские библиотеки, генеративные 
модели, информационные услуги, обучение и развитие персонала, адаптация технологий, 
информационная культура, эффективность библиотечных процессов, критический анализ

The article considers the problems of introducing artificial intelligence (AI) technologies into 
the processes taking place in university libraries. It examines how generative AI models contrib-
ute to the improvement of library and information services. Examples of AI application for the 
automation of data search and systematization processes, staff training and visitor services, as 
well as for the development of information bases and assistance in scientific research are given. 
Particular attention is paid to the need for adaptation to innovative technologies and critical 
understanding of the results of their application. The article emphasizes the role of university 
libraries as key competence centers for the integration of these technologies.
Keywords: artificial intelligence, university libraries, generative models, information services, 
staff training and development, technology adaptation, information culture, efficiency of library 
processes, critical analysis

1Искусственный интеллект (ИИ) яв-
ляется фундаментальной характери-
стикой обширного ассортимента про-
граммных продуктов, активно внедря-
емых в настоящее время в различные 
сферы жизнедеятельности человека. 
Причина столь пристального внима-
ния кроется в способности систем и 
комплексов, основанных на ИИ, вы-
полнять операции, имитирующие 
действия человека, а также в их воз-
можности к самообучению в процес-

© Леденева Ю.Ю., 2024

се эксплуатации [6, с. 5]. На данный 
момент широко распространено ис-
пользование голосовых ассистентов, 
чат-ботов, систем рекомендаций, ба-
зирующихся на анализе предыдущих 
действий пользователя или текущих 
запросов, функций распознавания лиц, 
элементов интеллектуального управ-
ления жилищем, а также видео- и ау-
диосистем, анализирующих поведение 
пользователя, в случаях когда пользо-
вателю предоставляется информация в 
определенной последовательности на 
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основе алгоритмического анализа его 
интересов [1, с. 40; 5, с. 5].

На уровне бытового использования, 
а также в профессиональной деятель-
ности университетское библиотеч-
ное сообщество продемонстрировало 
в целом положительное отношение к 
внедрению и применению ИИ, актив-
но интегрирует данные технологии в 
свою жизнь, как личную, так и профес-
сиональную, в соответствии с индиви-
дуальными потребностями и возмож-
ностями. Однако нередко обсуждение 
применения ИИ сводится к упрощен-
ному восприятию его без глубинного 
размышления о механизмах его рабо-
ты и разработки и вызывает тревоги и 
опасения.

Причины такого отношения универ-
ситетских библиотекарей к инструмен-
там ИИ, в частности, к большим языко-
вым моделям (LLM), к которым отно-
сится и ChatGPT, и LLM российского 
производства, заслуживают внимания. 
Основной причиной этих реакций яв-
ляется высокая степень схожести ре-
зультатов функционирования данных 
моделей ИИ с человеческими действи-
ями, что порождает представление о 
потенциальной конкуренции между 
профессионалами в библиотечно-изда-
тельской сфере и генеративными ИИ-
системами, особенно в аспектах оценки 
и сравнения с человеческим трудом.

Стоит отметить, что в значительной 
степени общественное восприятие и 
дискурсы, связанные с ИИ, формиру-
ются маркетинговыми стратегиями и 
медиатехнологиями. Анализ заголов-
ков в средствах массовой информа-
ции, таких как «Когда искусственный 
интеллект заменит человека?», «Какие 
профессии заменит искусственный ин-
теллект?», «Восстание машин. Какие 
риски искусственный интеллект созда-

ет для экономики?», иллюстрирует ис-
пользование в медиа сенсационных ут-
верждений для привлечения внимания 
аудитории, которые могут не всегда от-
ражать реальное положение вещей. 

На наш взгляд, важно провести глу-
бокий и объективный анализ доступ-
ных научных данных и исследований 
для развенчания мифов и разработки 
рациональных подходов к интеграции 
ИИ в различные сферы деятельности, 
в том числе библиотечно-информаци-
онную. 

Генеративные модели ИИ и большие 
языковые модели демонстрируют впе-
чатляющие способности к обработке 
и генерации текстовой информации. 
Рассмотрим ключевые функциональ-
ные возможности этих технологий, но 
подчеркнем, что динамичное развитие 
данной области подразумевает воз-
можность изменений в период между 
анализом и публикацией.

Ключевые функции генеративных 
моделей ИИ и больших языковых мо-
делей:
• Обучение на обширных объемах 

созданной человеческим интеллек-
том информации позволяет моде-
лям ИИ легко ориентироваться в 
разнообразных данных.

• Способность к генерации взаимос-
вязей между словами и выражени-
ями обеспечивает моделям ИИ ста-
тус «интеллектуалов».

• Использование значительного 
количества параметров для обра-
ботки информации (например, в 
третьей версии ChatGPT их число 
превышало 175 млрд, точное ко-
личество параметров ChatGPT 4.0 
достоверно неизвестно, по оценкам 
экспертов – 1,76 трлн).

• Способность к самообучению в 
ходе функционирования позволя-



78 ВЕСТНИК РМАТ № 3 • 2024

ет моделям ИИ непрерывно совер-
шенствоваться.

• Трансформационная способность, 
т.е. создание нового контента на ос-
нове ранее усвоенной информации.

• Галлюцинации, когда ИИ «осоз-
нает» пробелы в своих знаниях и 
заполняет их вымышленными, но 
правдоподобными сведениями, ин-
тегрируя их в генерируемый текст 
таким образом, чтобы они казались 
естественной частью изложения.

• Ведение естественного диалога и 
оценка контекста, которые обеспе-
чиваются анализом определенного 
числа запросов (токенов). После 
достижения лимита обработанной 
информации система «сбрасывает» 
накопленные данные, возвращаясь 
к исходному состоянию.

Ограничения генеративных моделей 
искусственного интеллекта выявляют 
фундаментальные различия между ис-
кусственным и естественным интел-
лектами. На текущем этапе развития 
эти системы сталкиваются с несколь-
кими ключевыми ограниче ниями:
• Зависимость от созданной челове-

ком текстовой информации. Гене-
ративные модели ИИ не способны 
развиваться без доступа к обшир-
ным базам данных текстов, сгене-
рированных человеком. Несмотря 
на прогресс в области ИИ, сильный 
ИИ (Artificial General Intelligence, 
AGI), который мог бы действовать 
полностью независимо, еще не ре-
ализован, и решение о внедрении 
AGI и его потенциальных возмож-
ностях остается за человечеством.

• Невозможность достигать озаре-
ний и интуитивных догадок, в от-
личие от человеческого разума. ИИ 
не может генерировать идеи, кото-
рые внесли бы существенные ин-

новации в науку, искусство или по-
вседневную жизнь, и такие способ-
ности, как творческое воображение 
и интуиция, остаются уделом есте-
ственного интеллекта [2, с. 76].

• Генеративные модели ИИ не спо-
собны испытывать эмпатию, кото-
рая лежит в основе многих челове-
ческих взаимодействий.

• ИИ не может функционировать 
без подачи электроэнергии, в от-
личие от человека, и без программ-
ного обеспечения и алгоритмов, 
разработанных человеком. Инци-
дент с увольнением Сэма Альтма-
на из OpenAI и его последующим 
возвращением иллюстрирует, как 
человеческие решения и корпо-
ративные стратегии могут вли-
ять на развитие и внедрение ИИ-
технологий.

Генеративные модели по-прежнему 
остаются инструментами, дополняю-
щими человеческие способности, но 
не способными полностью их заменить 
или достичь полной автономии без че-
ловеческого вмешательства.

Отношение университетских би-
блиотек, их роль и задачи в контексте 
обсуждения применения и влияния 
генеративных моделей искусствен-
ного интеллекта носят выражен-
ный профессиональный характер, и 
проявление скептицизма или недо-
оценка значимости этих технологий 
фактически приводит к ненужной 
конкуренции с инструментами, пред-
назначенными для использования в 
практической деятельности, а не для 
соперничества.

Университетские библиотеки как 
институции, аккумулирующие и пре-
доставляющие доступ к знаниям, могут 
и должны активно интегрировать гене-
ративные модели ИИ в свою деятель-
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ность, могут сыграть ключевую роль в 
адаптации и продуктивном использо-
вании ИИ университетским сообще-
ством, обеспечивая инновационное 
развитие информационных и научных 
ресурсов, а также повышая уровень 
информационной культуры и компе-
тенций как среди своего персонала, так 
и среди широкой академической обще-
ственности.

В этом контексте они могут пред-
принять следующие шаги:
• Адаптация и внедрение технологий 

ИИ для улучшения качества об-
служивания пользователей и опти-
мизации библиотечных процессов, 
например в автоматизации поиска 
и каталогизации материалов.

• Обучение персонала и пользовате-
лей работы с генеративными моде-
лями ИИ, включая разработку и со-
ставление эффективных запросов 
(промптов), а также критический 
анализ и оценку сгенерированных 
данных.

• Применение ИИ для развития и 
обогащения информационных ре-
сурсов, например через создание 
аннотированных библиографий, 
подбор литературы и аналитиче-
скую обработку текстов [3, с. 111].

• Использование ИИ в научных ис-
следованиях, поддерживаемых би-
блиотекой, включая анализ боль-
ших массивов данных и выявление 
новых научных направлений [5, 
с. 13].

• Участие в разработке этических 
принципов использования ИИ, 
обеспечивающих защиту автор-
ских прав, конфиденциальности 
пользователей и предотвращение 
дезинформации [2, с. 84].

Библиотека университета может 
стать центром компетенции по при-

менению и эффективному использова-
нию генеративных моделей ИИ и до-
полнить свои услуги следующим:
• Обучение построению диалоговых 

запросов (промптов), консульта-
ции пользователей по методикам 
эффективного взаимодействия с 
языковыми моделями, оценке точ-
ности и релевантности получаемых 
ответов.

• Верификация сгенерированного 
контента. Важно учесть примене-
ние данных технологий студента-
ми, в том числе и для генерации 
квалификационных работ: библио-
текари могут формулировать руко-
водства по критическому анализу 
сгенерированных текстов. 

• Проверка библиографических спи-
сков. 

• Рекомендации качественных язы-
ковых моделей ИИ, подготовка ме-
тодических материалов для опти-
мизации процесса взаимодействия 
пользователей с этими техноло-
гиями.

• Развитие социальных медиа с ис-
пользованием ИИ: публикация 
интересных случаев из практики, 
визуализация данных и представ-
ление образовательного контента.

Интеграция ИИ в деятельность уни-
верситетских библиотек выступает не 
только как средство улучшения обслу-
живания пользователей, но и как зна-
чимый фактор развития библиотеки 
как организации, повышения квали-
фикации сотрудников и стимулирова-
ния инновационных изменений в про-
фессиональной среде. Внедрение ИИ 
представляет собой уникальную воз-
можность для профессионального и 
личностного роста сотрудников библи-
отеки. Освоение новых инструментов и 
технологий позволяет расширить ком-
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петенции, углубить знания и усовер-
шенствовать навыки, необходимые для 
эффективной работы в современной 
информационной среде. Также приме-
нение ИИ открывает перед библиоте-
ками новые направления деятельности, 
включая усовершенствованные мето-
ды поиска и обработки информации, 
персонализацию услуг для пользовате-
лей и улучшение качества обслужива-
ния. Адаптация к быстро меняющимся 
технологическим условиям и интегра-
ция передовых цифровых инструмен-
тов повышают привлекательность би-
блиотеки как для пользователей, так 
и для профессионального сообщества, 
поддерживая ее актуальность и конку-
рентоспособность, способствуют укре-
плению профессионального сообще-
ства, разработке совместных проектов 
и инициатив, не только личностному 
росту сотрудников, но и продвижению 
отрасли библиотечного дела в целом 
[4, с. 18].

В рамках рассмотрения практиче-
ского применения генеративных моде-
лей искусственного интеллекта особое 
внимание следует уделить разработ-
ке и формулировке эффективных за-
просов, или промптов. Этот процесс 
представляет собой ключевой элемент 
взаимодействия с ИИ, который тре-
бует понимания структуры запроса и 
способности предоставлять четкие ин-
струкции для получения желаемого ре-
зультата. Основное отличие запросов к 
моделям генерации текста от запросов 
к моделям генерации изображений за-
ключается в языковом аспекте, при 
этом в контексте русскоязычного про-
странства акцент делается на исполь-
зовании русского языка в качестве ос-
новы для промптов.

Для иллюстрации рассмотрим воз-
можности модели ChatGPT 4.0, ко-

торая обладает продвинутым пони-
манием русского языка и способна 
генерировать тексты, отвечающие кон-
кретным требованиям пользователя. 
Важно осознавать, что эффективность 
получаемого ответа напрямую зави-
сит от качества и точности сформули-
рованного запроса. Следует избегать 
двусмысленности и неопределенности, 
четко указывая желаемый контекст и 
детали, которые должны быть учтены 
при генерации ответа.

Ключевые рекомендации по состав-
лению промптов включают в себя не-
обходимость предоставления модели 
всей необходимой информации для 
понимания задачи, а также готовности 
к диалогу с ИИ, что подразумевает воз-
можность корректировки и уточнения 
запроса в процессе взаимодействия. 

Примером применения данного под-
хода может служить составление пром-
пта для генерации статьи для соцсети 
библиотеки на тему «Ключевые реко-
мендации по составлению промптов». 
Важно не только указать тему, но и 
предоставить дополнительные указа-
ния и ожидания относительно стиля, 
структуры и содержания текста, что 
позволит достичь высокой степени со-
ответствия сгенерированного контента 
запросам пользователя.

 Преврати ChatGPT в своего учеб-
ного ассистента: открой мир пром-
птинга! 

Джеффри Хинтон: «Не бойтесь экс-
периментировать. Неудача – это про-
сто шаг на пути к успеху».

Студенты, готовьтесь к открытию 
новой главы в вашем академическом 
путешествии! Скучные лекции и моно-
тонные задания скоро могут остаться 
в прошлом. Почему? Потому что при-
шло время освоить искусство пром-
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птинга для ChatGPT – навык, который 
откроет вам двери к бесконечному миру 
знаний и возможностей. И нет лучшего 
способа начать, чем наш ультиматив-
ный FAQ по созданию промптов для 
ChatGPT специально для студентов!
 Йошуа Бенжио: «Важно мечтать 

о большом. Многие вещи, казавшиеся 
невозможными в искусственном интел-
лекте, стали возможными».
 Заключение:
Промптинг – это не просто техни-

ка; это искусство, ключ к эффектив-
ному диалогу с искусственным интел-
лектом. Возьмите в руки кисть, FAQ по 
созданию промптов – ваша палитра, 
а ChatGPT – холст, на котором вы бу-
дете рисовать свое академическое бу-
дущее. Начните свое путешествие в 
мир, где обучение становится вдохнов-
ляющим, а ваш учебный помощник на-
строен именно на ваши академические 
нужды.

Приключение начинается прямо сей-
час. Готовы ли вы принять вызов?

При анализе текстов, сгенериро-
ванных с использованием модели 
ChatGPT, важно учитывать несколь-
ко ключевых аспектов, которые могут 
влиять на точность и релевантность 
предоставленной информации:
• Один из основных принципов ра-

боты с информацией, полученной 
от ИИ, заключается в необходимо-
сти проверки точности предостав-
ленных данных. В случае появле-
ния конкретных утверждений или 
цитат, особенно когда они припи-
сываются известным личностям, 
необходимо провести их тщатель-
ную проверку с использованием 
надежных источников. Это позво-
ляет исключить риск распростра-
нения недостоверной информации, 

которая могла быть сгенерирована 
ИИ на основе неправильного ин-
терпретирования или ассоциатив-
ного связывания данных.

• При работе с ответами ИИ, осо-
бенно когда речь идет о специали-
зированных областях знаний, кри-
тически важно сфокусироваться на 
анализе содержания ответа и его 
соответствии заданному запросу, 
акцентировать внимание на аспек-
тах, имеющих прямое отношение 
к первоначальной теме запроса. 
Обучение промптингу – это и раз-
витие навыков информационной 
грамотности пользователей и со-
трудников, более осознанного и 
ответственного подхода к работе 
с цифровыми данными и техноло-
гиями.

Феномен «галлюцинирования» в 
ответах генеративных моделей искус-
ственного интеллекта, когда модель 
производит информацию, не полно-
стью соответствующую фактическим 
данным, может быть иллюстриро-
ван путем повторения одного и того 
же запроса. Такое поведение модели 
представляет собой отправную точку 
для глубокого анализа и критической 
оценки сгенерированного контента, а 
также для формулирования стратегий 
поиска и использования надежных ис-
точников данных для научных иссле-
дований и академических работ. 

Иллюстрацией может служить ответ 
ChatGPT на запрос о публикациях по 
теме промптинга:

Для жаждущих знаний:
Статьи, что заставят вас влюбить-

ся в промптинг:
• «Промптинг как искусство»: обу-

чаем машины разговорному жанру, пре-
вращая взаимодействие в магию.
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• «Как побудить AI разговари-
вать?»: разбираемся, почему одни во-
просы работают лучше других.

• «AI в академии»: открываем тай-
ные двери использования искусственно-
го интеллекта в образовании.

Книжные миры, где промптинг — 
главный герой:

• «Промпты: ключ к AI» – ваш пер-
сональный гид по созданию запросов, 
которые заставят AI заиграть новыми 
красками.

• «AI для чайников: секреты и хи-
трости» – если вы еще не в теме, по-
сле этой книги вы станете настоящим 
мастером AI.

• «От теории до практики: глубокое 
погружение в языковые модели» – ког-
да вы готовы узнать больше, эта книга 
станет вашей библией.

И доклад, что не оставит равнодуш-
ным: «Как промптинг изменяет обра-
зование» – открывает тайны примене-
ния промптинга в учебе, делится реаль-
ными кейсами и перспективами.

Итак, приглашаем вас присоеди-
ниться к нашему празднику интеллек-
та! Этот FAQ и дополнительные ре-
сурсы – ваш билет в мир, где обучение 
превращается в волшебство, а каждый 
вопрос к AI – в шаг к новому откры-
тию. Поднимите ваш академический 
опыт на новый уровень и откройте для 
себя безграничные возможности искус-
ственного интеллекта!

(Авторы и ссылки, к сожалению, вы-
мышлены, но представьте, как было бы 
круто, если бы все это существовало на 
самом деле!)

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что вопрос обучения пользова-
телей методикам оценки библиогра-

фических списков, сформированных 
искусственным интеллектом, в том 
числе ChatGPT и российскими моде-
лями, остается актуальным. В случае 
неуказания языка публикаций, запрос 
выполняется на английском языке, что 
влечет за собой предоставление исклю-
чительно англоязычных источников. 
При указании русского языка запрос 
осуществляется без автоматического 
перевода, соответственно, представля-
ются ресурсы на кириллице. Каждый 
источник сопровождается краткой ан-
нотацией и ссылкой.

Приведенный выше пример запроса 
к ChatGPT был уточнен:

Конечно, могу предложить некото-
рые реально существующие ресурсы, 
которые могут быть полезны для из-
учения темы промптинга и взаимо-
действия с языковыми моделями вроде 
ChatGPT. Однако стоит отметить, 
что на момент моего последнего обнов-
ления (апрель 2023 года) конкретные 
статьи и книги, упомянутые ниже, 
являются примерами ресурсов, кото-
рые могут быть интересны для нача-
ла исследований. Для получения самой 
актуальной информации рекомендую 
поискать новейшие публикации и иссле-
дования.

Журнальные статьи
Bender, Emily M. et al. “On the Dangers 

of Stochastic Parrots: Can Language 
Models Be Too Big?” Proceedings of 
the 2021 ACM Conference on Fairness, 
Accountability, and Transparency. Эта 
статья обсуждает этические и со-
циальные последствия использования 
крупных языковых моделей, что может 
быть полезно для понимания контек-
ста создания и использования пром-
птов.
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Brown, Tom B. et al. “Language Models 
are Few-Shot Learners”. arXiv preprint 
arXiv:2005.14165 (2020). В этой работе 
представлено исследование о том, как 
языковые модели, включая GPT-3, спо-
собны к обучению с несколькими приме-
рами, что имеет прямое отношение к 
составлению эффективных промптов.

Книги
Marcus Gary and Ernest Davis. “Re-

booting AI: Building Artificial Intelligence 
We Can Trust”. Pantheon, 2019. Хотя эта 
книга не фокусируется исключитель-
но на промптинге, она предоставляет 
ценные инсайты о текущих ограниче-
ниях AI и важности создания довери-
тельных систем.

Norvig Peter and Stuart Russell. “Arti-
ficial Intelligence: A Modern Approach”. 
Pearson, 2020. В этом фундаменталь-
ном учебнике по искусственному ин-
теллекту обсуждаются основные 
принципы и методы AI, что может 
быть полезно для понимания того, как 
работают языковые модели и как с 
ними взаимодействовать.

Конференционный доклад
Radford Alec et al. “Improving Language 

Understanding by Generative Pre-Training”. 
Доклад, представленный на множестве 
конференций, описывает разработку и 
использование предшественников моде-
лей вроде GPT, что может быть полезно 
для понимания основ работы и примене-
ния языковых моделей.

Помните, что актуальные исследо-
вания и материалы постоянно обнов-
ляются, поэтому всегда полезно искать 
новые публикации в этой быстро разви-
вающейся области.

В ходе экспериментального об-
ращения к языковым моделям было 

установлено, что системы не смогли 
идентифицировать ни одного издания, 
точно соответствующего заданной те-
матике. Тем не менее пользователю 
была представлена структурированная 
схема для самостоятельного поиска 
литературы, включающая наимено-
вание книги, фамилию и имя автора, 
издательство и год выпуска. В версии, 
адаптированной для русскоязычных 
пользователей, также не было обнару-
жено докладов по интересующей теме. 
В данной ситуации роль университет-
ских библиотек становится критиче-
ски важной для поддержки пользова-
телей в процессе информационного 
поиска.

Проблема утраты достоверности ин-
формации была частично разрешена 
с момента интеграции ChatGPT с ин-
тернет-ресурсами. В настоящее время 
ChatGPT осуществляет поисковые за-
просы через Bing (учитывая, что клю-
чевым инвестором OpenAI является 
владелец данного поисковика), что по-
зволяет выдавать актуальные публи-
кации, преимущественно в формате 
с татей. 

Это нововведение является весомым 
прогрессом в развитии крупных язы-
ковых моделей, однако следует учи-
тывать, что пользователи могут обра-
щаться к предыдущим версиям моде-
ли, не имеющим доступа к интернету, 
а также к альтернативным языковым 
моделям. Университетские библиоте-
ки, таким образом, остаются ценным 
источником проверенной и научно 
обоснованной информации. Это об-
стоятельство также подчеркивает не-
обходимость дальнейшего анализа и 
критической оценки информации, пре-
доставляемой языковыми моделями, 
и служит напоминанием о неоцени-
мой роли университетских библиотек 
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в обеспечении доступа к достоверным 
научным ресурсам.

Большие языковое модели на пике 
популярности, но немногие органи-
зации понимают, для решения каких 
задач они могут использоваться в дея-
тельности. Пользователи ждут от тех-
нологий едва ли не чуда. Дискуссии о 
том, как эффективно их применять, ка-
кие барьеры стоят на этом пути, будут 
продолжены.

Заменит ли генеративный ИИ 
традиционного библиотекаря? Ско-
рее всего, нет. А вот человек, умело 
использующий современные гене-
ративные технологии, может. Уни-
верситетские библиотекари при ов-
ладении навыками использования 
больших языковых моделей продол-
жат играть ключевую роль в инфор-
мационном обеспечении научного 
сообщества.
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УДК 721.012

Ю.В. КУРИЛО

ПЛАНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ И РАЗУМНОЙ 
СРЕДЫ БИОФИЛЬНОГО ДИЗАЙНА 

ПРОСТРАНСТВА БИБЛИОТЕКИ

Рассматривается использование принципов и приемов биофильного дизайна при разработ-
ке проектов общественных пространств библиотек. Показано влияние экологического под-
хода и основных принципов биофильного урбанизма и приемов биофильного дизайна. В те-
оретической части работы рассматриваются примеры применения биофильных принци-
пов при организации переустройства, усовершенствования и модернизации библиотечных 
пространств. В практической части исследования предложены концепция и биофильные 
решения зонирования библиотеки как целостной экосистемы, а также варианты исполь-
зования при этом экологически чистых материалов и растений, выявлены результаты 
эффективного биофильного библиотечного дизайна. Исследование проведено на кафедре 
дизайна архитектурной среды Российской международной академии туризма и имеет при-
кладной характер. Новизна исследования связана со сформулированными выводами о том, 
что биофильный дизайн соединяет понятия экодизайна, флористики, фитодизайна и др., 
образует новый подход к проектированию с принципом, что человек является частью при-
роды и взаимодействует с ней в неразрывной связи не только в экстерьере, но и в интерьере. 
Это важная парадигма устойчивости библиотеки будущего. 
Ключевые слова: биофилия, устойчивость, экологическая экспертиза, экологический под-
ход, природные элементы, интерьер, библиотека, среда обитания, урбанизация

The article considers the use of principles and techniques of biophilic design in the development of 
public space projects for libraries. The influence of the ecological approach and the basic principles 
of biophilic urbanism and techniques of biophilic design is shown. The theoretical part of the work 
considers examples of the application of biophilic principles in organizing the reconstruction, im-
provement and modernization of library spaces. The practical part of the study proposes the  concept 
and biophilic solutions for zoning the library as an integral ecosystem, as well as options for using 
environmentally friendly materials and plants, and reveals the results of effective biophilic library 
design. The research was conducted at the Department of Architectural Environment Design of the 
Russian International Academy of Tourism and is of an applied nature. The novelty of the study is 
associated with the formulated conclusions that biophilic design combines the concepts of ecodesign, 
floristry, phytodesign, etc., forms a new approach to design, with the principle that man is part of na-
ture and interacts with it in an inseparable connection not only in the exterior, but also in the interior. 
This is an important paradigm for the sustainability of the library of the future.
Keywords: biophilia, sustainability, environmental assessment, environmental approach, natural 
elements, interior, library, habitat, urbanization

Введение

1В последнее время природа играет 
важную роль при разработке проектов 

© Курило Ю.В., 2024

общественных пространств. Архитек-
торы-урбанисты предлагают концеп-
ции внедрения природы в городскую 
среду. По прогнозам, к 2050 году 68% 
населения Земли будет проживать в 
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городах. Для создания комфортной 
среды проживания человека необхо-
дима имитация естественных природ-
ных процессов. Природой в человека 
заложена генетическая потребность 
взаимодействия с ней для получения 
положительных эмоций [2]. Создание 
библиотечных пространств для учеб-
ных заведений высшего и специально-
го образования с интеграцией природ-
ных технологий и экологического под-
хода в архитектуре представляет собой 
инновационный подход. Биофильный 
дизайн интерьера как новая концепция 
развития в проектировании не только 
учитывает функциональные аспекты, 
но и способствует установлению пози-
тивных и устойчивых отношений меж-
ду природной средой и посетителями и 
сотрудниками библиотеки. 

Под понятием «биофильный ди-
зайн» подразумевается адаптация 
окружающей среды, характерной для 
региона проектирования, и возмож-
ности ее применения в составе много-
уровневых функциональных блоков, 
состоящих из наземных, частично за-
глубленных и подземных пространств 
библиотеки [1, 4, 5]. Адаптированные 
растения, материалы, не характерные 
для региона, применяются в интерьере 
зданий и сооружений библиотек. При-
менение такой архитектуры не только 
создаст возможность эффективно ис-
пользовать их в составе многоуровне-
вых пространств, но и способствует 
созданию устойчивых экосистем. Важ-
ным аспектом является использование 
экологически чистых материалов и 
растений, что помогает снизить нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду и сохранить биоразнообразие. 
Кроме того, концепция урбобиоценоз-
ного зонирования многоуровневых 
функциональных блоков библиотеки 

позволяет создать целостные экоси-
стемы, где различные виды растений, 
птиц и животных могут сосущество-
вать, обеспечивая баланс и устойчи-
вость среды.

Постановка проблемы

В среднем люди проводят более 90% 
своего времени в искусственной среде. 
Биофильный дизайн стремится при-
близить людей к природе. Доказано, 
что природа способствует нашему пси-
хическому здоровью и физическому 
благополучию. Внедряя биофильный 
дизайн в библиотеки и другие обще-
ственные здания, мы можем удовлет-
ворить нашу врожденную потребность 
в единении с природой в современном 
мире. Когда дизайн интерьера библио-
теки отражает или выглядит как есте-
ственная среда обитания, посетители 
ощущают большее расслабление и 
спокойствие, превращая пространство 
библиотеки в место, способствующее 
необходимому интеллектуальному 
отдыху. Цель – способствовать созда-
нию биолюбивого библиотечного про-
странства и среды обитания, в которой 
природные аспекты оказывают поло-
жительное влияние на людей, которые 
посещают эти помещения.

Биофильный дизайн  
в интерьере библиотеки

Для достижения взаимодействия че-
ловека с природой в современной сре-
де с помощью внедрения прямых или 
косвенных элементов биофильного 
дизайна в общественные пространства, 
урбанизм решает проблему природ-
ного контакта. Биофильный дизайн 
интерьера воплощается в жизнь бла-
годаря использованию естественного 
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освещения, растений и натуральных 
материалов. Использование графики, 
имитирующей природные ландшафты 
и привносящей «внешнее», еще боль-
ше развивает эту тему. 

Психологическое влияние на человека. 
Взаимодействие читателя с библиотекой 
для поддержания окружающей среды, 
основанной на естественной внешней 
среде, которая способствует здоровью 
и благополучию, создание ощущения 
попадания в волшебную и умиротворя-
ющую сферу, которая существует вне 
времени и места, предложение концеп-
туальных решений, которые могут быть 
включены в общий дизайн интерьера 
отдельной библиотеки с демонстрацией 
различных натуралистических тем, ко-
торые составляют взаимодополняющее, 
укрепляющее и взаимосвязанное целое, 
например «потеряться в лесу» или «от-
дохнуть на берегу».

Внутренние и внешние взгляды на 
природу (озеленение, фитодизайн). 
Трехмерные фотореалистичные изо-
бражения природы на подставках для 
библиотечной мебели как биофильный 
дизайн в библиотеке, дизайн мебели, 
вдохновленный природой (сходство с 
реальными пнями деревьев, ветками и 
т.д.), к которым нужно прикоснуться, 
чтобы убедиться в обратном, удобные 
изделия могут использоваться в каче-
стве пуфов и стульев, декоративных 
приставных столиков и подставок для 
ног и легко интегрируются в осталь-
ную часть библиотеки, Например, 
можно использовать графическую лес-
ную стену или естественное солнечное 
освещение, чтобы усилить ощущение 
нахождения на свежем воздухе среди 
реальной природы и животных. Соз-
дание атмосферы приключений и вол-
шебных (природных) миров в студен-
ческой библиотеке позволит использо-

вать изделия для студенческих меро-
приятий и создания дополнительных 
мест для отдыха.

Дикая природа и экраны. Животные 
дикой природы и тематические стен-
ды на природную тематику могут быть 
размещены в любом месте библиотеки, 
чтобы поддержать биофильную идею 
интерьера и добавить веселую атмос-
феру к другой библиотечной мебели 
и дизайну интерьера, например взять 
книгу с дерева, ветки.

Текстуры и узоры. Использование 
фрактальных образов, созданных пу-
тем повторения форм в разных мас-
штабах, где отдельная часть напоми-
нает целое. Доказано, что фрактальные 
узоры оказывают успокаивающее дей-
ствие, и существует бесконечное мно-
жество способов их использования в 
интерьере библиотеки, использование 
тактильных ощущений: прикоснове-
ние к снежинкам, трава под ногами.

Естественное освещение. Отличи-
тельной чертой биофильного дизайна 
является интеграция естественного 
освещения. Мансардные окна и виды 
на открытые площадки создают ощу-
щение пребывания на свежем воздухе, 
а растения и деревья органично впи-
сываются в общие открытые простран-
ства библиотеки. Библиотеки с боль-
шими окнами и стеклянными фасада-
ми выигрывают от того, что в них легче 
наполнять помещение естественным 
светом. Однако не все библиотеки об-
ладают такими архитектурными пре-
имуществами или экономичностью, 
чтобы менять фасады для обеспече-
ния естественного освещения, замена 
дверей и перегородок на стеклянные 
решает проблему перегруженности. 
Использование светлой и легкой мебе-
ли сделает библиотеку более светлой 
и привлекательной. Когда необходи-
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мо искусственное освещение, выбор 
системы освещения должен отражать 
естественное освещение. Современные 
решения могут даже позволить авто-
матически регулировать освещение в 
зависимости от времени суток, количе-
ства естественного освещения и т.д.

Натуральные материалы и ткани. 
Реализация с помощью продуманного 
использования строительных матери-
алов, а также природного ландшафта 
и строительства вокруг того, что уже 
есть. Среди наиболее распространен-
ных натуральных строительных и де-
коративных материалов можно выде-
лить дерево, камень, шерсть, хлопок и 
кожу, которые широко применяются 
при изготовлении изделий, мебели, 
тканей и других элементов библиотеч-
ного дизайна. Стены, полы, потолки 
и лестницы составляют большинство 
поверхностей библиотек, дерево яв-
ляется очевидным выбором. Универ-
сальный материал отчетливо отражает 
природную среду, придавая ему совре-
менный вид. Одним из впечатляющих 
аспектов природы являются различ-
ные структуры, оттенки, цвета и тек-
стуры, в которых нет ни одного одина-
кового элемента. Некоторые ткани и 
текстуры напоминают по ощущениям 
природные элементы и поверхности, 
такие как камень, почва и песок. Они 
могут быть шероховатыми или гладки-
ми, твердыми или мягкими. При про-
ектировании биофильных помещений 
в библиотеках ткани должны соответ-
ствовать общей тематике, а дополни-
тельная мебель должна поддерживать 
приятные эмоции и ощущение едине-
ния с природой.

Результаты эффективного биофиль-
ного библиотечного дизайна:
• Природные элементы в библиоте-

ках заставляют посетителей чув-

ствовать себя счастливыми, спо-
койными и расслабленными.

• Простое добавление растений и зе-
леной среды в библиотеку может 
улучшить самочувствие и творче-
ские способности посетителей поч-
ти на 50%.

• Оптимальное использование днев-
ного света может увеличить ско-
рость обучения более чем на 25%.

• Работа в библиотечной среде, бла-
гоприятной для биофилов, повы-
шает эффективность работы персо-
нала на 10–25%.

• Природные элементы усиливают 
эмоциональную привязанность 
между библиотеками, посетителя-
ми и персоналом, создавая ощуще-
ние сопричастности.

Заключение

Биофильный дизайн – это естествен-
ный элемент представления о современ-
ных библиотеках, поскольку он поддер-
живает видение создания комфортных 
и привлекательных пространств, где 
учащиеся и преподаватели могут отдо-
хнуть в напряженные будни. Это важ-
ная часть при создании библиотечных 
пространств для учебных заведений 
высшего и специального образования с 
интеграцией природных технологий и 
экологического подхода, которая станет 
значимым инструментом реформирова-
ния библиотечных пространств для ре-
шения будущих задач без разрушения 
наследия или ухудшения экологиче-
ской обстановки и возможности разви-
тия. Устойчивое развитие библиотеки 
позволит организовать благоприятную 
среду для обучения, жизнедеятельно-
сти, отдыха и социальной активности в 
учебных заведениях высшего и специ-
ального образования.
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Экологические знания проек-
тировщика должны использовать 
нормативные документы по защите 
окружающей среды от разрушающих 
ее последствий деятельности челове-
ка, защиты человека от неблагопри-
ятного влияния среды, измененной 
в результате антропогенных факто-
ров [4]. 

Биофильный дизайн является не 
просто модным стилем архитектурно-
дизайнерского проектирования, но об-
разует новый способ проектного мыш-
ления, в основе которого лежит убеж-
денность в том, что человек и природа 
неразрывно связаны [3]. 

Приемы биодизайна позволят ре-
формировать библиотечные простран-
ства для адаптирования к стрессам, 
возникающим в результате изменений 
климата и местной окружающей среды. 

Приведенные доводы обосновыва-
ют, что биофильный дизайн и рекон-
струкцию библиопространств можно 
рассматривать как полезную парадиг-
му для решения проблем, которые воз-
никают в образовании [6], в том числе 
с точки зрения устойчивости, путем 
переосмысления и улучшения отноше-
ний человека и природы для учебных 
заведений высшего и специального об-
разования.
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Е.А. ВЕРТОГРАДСКАЯ

КОММУНИКАТИВНО-КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД 
К ОБУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ

Рассматривается роль коммуникативно-когнитивного подхода в обучении профессио-
нальному иностранному языку, базирующегося на слиянии двух подходов: коммуника-
тивного и когнитивного. Когнитивная составляющая является базой, в которой зало-
жены механизмы усвоения системы иностранного языка, а коммуникативная состав-
ляющая является трансфером реализации системы языка в речи. Обе составляющие 
образуют две сферы познания языка как системы, реализующиеся в процессе комму-
никации. Сфера познания и общения является ценностно-смысловой. Сфера интенси-
фикации процесса обучения включает процесс интенсивного формирования устной и 
письменной речи.
Ключевые слова: коммуникативно-когнитивный подход, сфера коммуникативного, сфера 
когнитивного, сфера познания и общения, сфера интенсификации, иностранный язык 

The article examines the role of the communicative-cognitive approach in teaching a vocational 
foreign language, based on the fusion of two approaches: communicative and cognitive. The 
cognitive component is the basis in which the mechanisms for mastering the foreign language 
system are laid, and the communicative component is the transfer of the implementation of the 
language system in speech. Both components form two spheres of cognition of a language as a 
system that are realized in the process of communication. The sphere of cognition and commu-
nication is a value-semantic one. The sphere of intensification of the learning process includes 
the process of intensive formation of oral and written speech.
Keywords: communicative-cognitive approach, communicative sphere, cognitive sphere, sphere of 
cognition and communication, sphere of intensification, foreign language

1Произошедшие изменения в системе 
российского образования (углублен-
ное внедрение Болонского и Копен-
гагенского процессов) отразились на 
ценностях образования в неязыковых 
вузах. Углубленная гуманизация и со-
циализация образования определили 
необходимость в достижении личност-
ного и социально значимого результата 
в образовании. 

Появилась новая задача в россий-
ском образовании – достижение таких 
образовательных результатов, при ко-

© Вертоградская Е.А., 2024

торых образовательный процесс соот-
ветствует запросам современного со-
циума, где личность сформирована как 
мобильная, которая может социализи-
роваться в современное общество и от-
вечать запросам конкуренции. 

Следовательно, результатом процесса 
обучения в неязыковых вузах стало со-
ответствие знаний по профессии совре-
менным запросам общества. Личность в 
данном случае выступает как социаль-
ная, способная адаптироваться, самореа-
лизовываться и самосовершенствовать-
ся в профессиональном обществе. 
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Проблеме обучения профессиональ-
ному иностранному языку уделяют 
внимание такие ученые, как О.К. Глад-
кова [3], Г.Ф. Трубина [10] и др. [9]. Про-
блемой когнитивного подхода к обуче-
нию иностранным языкам занимаются 
такие ученые, как Е.Я. Григорьева [5], 
Г.А. Морозова [5], А.В. Щепилова [11, 
12] и др. Проблемой коммуникативно-
го подхода занимались Е.И. Пассов [6] 
и др. Проблеме коммуникативно-ког-
нитивного подхода уделяли внимание 
такие ученые, как К.А. Виноградов [2], 
А.В. Щепилова [11, 12] и др. [1, 4]. 

Известно, что обучение профессио-
нальному иностранному языку пред-
полагает слияние двух компонентов – 
профессионального и собственно обу-
чения иностранному языку. Появились 
две цели: 1) познать «язык специаль-
ности» [8, с. 122]; 2) изучить профес-
сионально-ориентированный язык 
[8, с. 122]. 

О.К. Гладкова полагает, что «в рам-
ках профессионального образования 
существует своя система обучения 
иностранному языку как предмету 
и как профессии» [3, с. 93], что го-
ворит о том, что профессиональная 
деятельность требует от будущих 
специалистов осознания системы 
иностранного языка и, как следствие, 
свободного владения им в условиях 
диалога культур. 

Обучение профессиональному ино-
странному языку без процесса ком-
муникации на иностранном языке 
происходить в принципе не может. 
Необходимость обучения коммуника-
тивной составляющей иностранного 
языка имеет первостепенное значение. 
Владение устным и письменным ино-
странным языком в профессиональ-
ных целях является определяющим 
фактором в процессе самореализации 

личности в современном профессио-
нальном социуме. 

Следовательно, в процессе обуче-
ния иностранному языку появились 
новые методические задачи, согласно 
Е.Н. Потаповой. А именно: 

1. Обучение иностранному языку 
для специальных целей. 

2. Развитие коммуникативных уме-
ний на иностранном языке в професси-
ональном обществе. 

3. Формирование специальных про-
фессиональных компетенций на ино-
странном языке. 

4. Создание положительной мотива-
ции к изучению иностранного языка. 

5. Интенсификация обучения ино-
странному языку [7, с. 18]. 

Данные задачи определяют процесс 
обучения иностранному языку с точки 
зрения формирования личности, спо-
собной владеть и устной, и письменной 
речью на иностранном языке. 

И именно коммуникативно-когни-
тивный подход к обучению профессио-
нальному иностранному языку являет-
ся определяющим в процессе обучения 
профессиональной коммуникации – 
как устной, так и письменной. 

Базируясь на двух подходах (когни-
тивном и коммуникативном), данный 
подход являет собой некое сочетание 
коммуникативной стороны и когни-
тивной направленности обучения ино-
странному языку. 

По мнению А.В. Щепиловой, комму-
никативно-когнитивный подход – это 
«личностно ориентированная концеп-
ция, методическая основа системы обу-
чения, постулирующая необходимость 
равного внимания к формированию у 
обучающихся адекватного представле-
ния о системе изучаемого языка и спо-
собности к речевым действиям, умени-
ям в речевой сфере» [12, с. 129–130]. 
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Из определения А.В. Щепиловой мы 
видим, что личностно ориентирован-
ная парадигма превалирует, посколь-
ку специфика изучения иностранно-
го языка предполагает ориентацию 
на всестороннее развитие личности в 
межкультурной парадигме, где изуче-
ние иностранного языка невозможно 
без адекватного осознания системы 
языка в контексте культуры страны из-
учаемого иностранного языка. 

С точки зрения методики в контек-
сте формирования ключевых компе-
тенций существует два вектора по-
лучения знаний: получение знаний 
об иностранном языке и получение 
знаний самого иностранного языка. 
Осознание и овладение лингвистиче-
скими явлениями иностранного языка 
являются равноправными процессами. 
Эти равнозначные на сегодняшний 
день процессы служат формированию 
адекватного восприятия иностранно-
го языка, что способствует развитию 
осознания лингвистических явлений 
иностранного языка. 

По мнению А.В. Щепиловой, важ-
ную роль в формировании осознания 
системы иностранного языка и владе-
ния им играет осознание самой струк-
туры системы иностранного языка и ее 
использование в письменной и устной 
речи. 

Подобное освоение иностранного 
языка возможно через применение 
принципов коммуникативно-когни-
тивного подхода в их взаимодополня-
емости в трех сферах обучения ино-
странному языку: коммуникативной, 
когнитивной, а также в сфере позна-
ния и общения, согласно А.В. Щепи-
ловой. 

Мы сохранили классификацию 
принципов коммуникативно-когни-
тивного подхода по А.В. Щепиловой 

и представляем ее ниже в области об-
учения профессиональному иностран-
ному языку. 

Сфера коммуникативного: 
1. Принцип коммуникативной на-

правленности. 
При грамотном построении учебно-

го процесса он позволяет формировать 
обмен информацией между партнера-
ми в процессе коммуникации в соци-
уме в «диахроническом и синхрониче-
ском аспектах» [11, с. 35]. 

2. Принцип функциональности. 
Позволяет построить процесс обу-

чения иностранному языку таким об-
разом, что грамматические и речевые 
модели содержат фразы и предложе-
ния, носящие в себе структуру, систему 
и функции изучаемого иностранного 
языка. 

3. Принцип комплексности. 
Позволяет выстраивать учебный 

процесс с учетом единства содержания, 
форм и методов обучения иностранно-
му языку во взаимосвязи с реальными 
процессами и явлениями в социуме. 

4. Принцип аутентичности и учеб-
ной деятельности. 

Позволяет использовать реальные 
учебные материалы (тексты, фильмы, 
упражнения и т.д.), адаптированные 
под определенный уровень изучения 
иностранного языка, но имеющие не-
сколько завышенный уровень слож-
ности, что, в свою очередь, реализует 
интенсивное формирование речевых 
действий, создает условия для усилен-
ной работы мозга учащихся. 

Таким образом, коммуникативная 
сторона обучения иностранному язы-
ку говорит нам о построении аутен-
тичного процесса обучения иностран-
ному языку, где ведущей деятельно-
стью будет аутентичная учебная дея-
тельность. 
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Сфера когнитивного: 
1. Принцип когнитивной направлен-

ности. 
Позволяет организовать учебный 

процесс таким образом, что через есте-
ственное познание учащимися лингви-
стических явлений происходит активи-
зация учащихся, их высших функций 
мозга, что обеспечивает адекватные 
осознание и мыслительную деятель-
ность на иностранном языке, т.е. про-
исходит процесс формирования устной 
и письменной речи, а также формиро-
вание способности рассуждать на ино-
странном языке через естественный 
путь познания иностранного языка. 

А.В. Щепилова определяет учащего-
ся в учебном процессе как «активного 
деятеля учебного процесса» [11, с. 38], 
поскольку учащийся взаимодействует 
в социуме с преподавателем и другими 
участниками учебного процесса. 

Следовательно, когнитивная на-
правленность способствует развитию 
независимого мышления и действия в 
познании участниками учебного про-
цесса лингвистической системы ино-
странного языка. 

2. Сопоставительный принцип. 
В процессе реализации данного 

принципа у учащихся вырабатывает-
ся осознанное осмысление конкретно-
го действия в изучении иностранного 
языка. Происходит осознанное сопо-
ставление языковых явлений через 
взаимосвязь и взаимодействие этих 
явлений в родном и иностранном язы-
ках. Применяются переводные и бес-
переводные приемы как способ семан-
тизации языка в качестве системы при 
изучении грамматики и лексики ино-
странного языка. 

3. Принцип сознательности. 
Данный принцип в процессе обуче-

ния иностранному языку позволяет 

учащимся развивать понимание линг-
вистической базы иностранного языка 
на уровне формирования правила об 
определенном лингвистическом явле-
нии и развития эксплицитного мышле-
ния, которое позволяет развивать речь 
в возрастающей прогрессии, беглость 
речи. 

При реализации дидактического 
принципа сознательности происходит 
сознательное усвоение знаний учащи-
мися, что позволяет развивать мета-
лингвистические способности учащих-
ся, необходимые в профессиональном 
общении. 

4. Принцип спиралевидной (концен-
трической) прогрессии. 

Реализация данного принципа в 
изучении иностранного языка, по 
А.В. Щепиловой, предполагает «повто-
рение изученного материала и его ус-
ложнение, расширение, детализацию» 
[11, с. 40], поскольку происходит пси-
холингвистический процесс усвоения 
знаний о языке, развития навыков и 
умений. 

Сфера общения и познания: 
1. Принцип деятельностной направ-

ленности. 
Заключается в «осознании учащим-

ся лингвистических явлений и овладе-
нии им языковыми средствами через 
овладение учеником познавательными 
и речевыми действиями в процессе ре-
шения определенных когнитивных и 
коммуникативных задач» [11, с. 41]. 

2. Принцип интеркультурной на-
правленности обучения. 

Реализуя данный принцип в обуче-
нии иностранному языку с учетом гра-
мотно отобранного грамматического 
и лексического материала социокуль-
турной направленности, происходит 
развитие интерсоциокультурной си-
туации. 
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Также следует добавить сферу ин-
тенсификации, поскольку обучение 
профессиональному иностранному 
языку требует интенсивного процесса 
обучения иностранному языку. А сле-
довательно, когнитивная и коммуника-
тивная сферы подвергаются процессу 
интенсификации. 

И принцип интенсификации играет 
немаловажную роль в усвоении уча-
щимися системы иностранного языка, 
а следовательно, в развитии устной и 
письменной речи, поскольку проис-
ходит максимальное использование 
ресурсов учащихся за максимальное 
короткое время с использованием чет-
ко отобранного материала, профессио-
нально ориентированного с примене-
нием методов и способов, направлен-
ных на активизацию ресурсов лично-
сти в процессе обучения иностранному 
языку. 

Учитывая количество часов, отво-
димых в рамках программы обучения 
профессиональному иностранному 
языку (два года), процесс формирова-
ния личности значительно убыстря-
ется, но возникает немало трудностей 
с пониманием самих профессиональ-
но ориентированных текстов, что, в 
свою очередь, затрудняет развитие 
дальнейшей мысли на иностранном 
языке. 

Причинами непонимания подобных 
текстов на иностранном языке являют-
ся, конечно же, недостаточно сформи-
рованные навыки аудирования и по-
нимания письменного текста в школе, 
а иногда текст не соответствует уровню 
владения иностранным языком учащи-
мися. 

Решением подобного рода проблем 
может выступать, по нашему мнению, 

создание определенного уровня язы-
ковой базы на первом году обучения 
и обучение профессиональному ино-
странному языку только со второго 
года, когда у учащихся будет сформи-
рован навык понимания текста на слух 
и при его чтении самими учащимися. 
Поскольку если учащимся давать сра-
зу с первого года обучения професси-
онально ориентированную лексику в 
текстах, то это приведет к деградации 
личности в учебном процессе через 
отсутствие интереса к будущей про-
фессии. 

В данном случае при реализации 
принципа интенсификации использу-
ются приемы рациональной, направ-
ленной на развитие личности подачи 
материала на всех ступенях обучения 
иностранному языку, планируя и ор-
ганизуя занятия таким образом, чтобы 
происходило усвоение грамматическо-
го и лексического материала наравне с 
развитием межкультурного общения и 
вовлечением личности в коммуника-
цию на иностранном языке. 

Таким образом, при обучении про-
фессиональному иностранному языку 
через коммуникативно-когнитивный 
подход во всех четырех сферах обуче-
ния иностранному языку происходит 
осознание учащимися системы ино-
странного языка в коммуникативной 
и когнитивной деятельности, т.е. через 
понимание лексических и грамматиче-
ских единиц развивается понимание 
иностранного языка, при этом комму-
никативная составляющая развивает-
ся одновременно с когнитивной. Бла-
годаря реализации учебного процесса 
во взаимодействии с преподавателем 
активизируется мозговая деятельность 
учащихся. 
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УДК 796.325

Е.И. МИКЛУШОВ

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА ПОДРОСТКОВ 
К СПОРТИВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ВОЛЕЙБОЛА)

Приводится обзор научной литературы, касающейся развития спортивного инте-
реса. Представлены результаты исследования, анализирующего развитие интереса 
к спортивным видам деятельности среди подростков за определенный промежуток 
времени.
Ключевые слова: интерес, мотивация, подростки, волейбол, спорт, спортивные виды дея-
тельности, физическая культура

The article provides an overview of the scientific literature concerning the development of sports 
interest. The results of a study analyzing the development of interest in sports activities among 
adolescents over a certain period of time are presented.
Keywords: interest, motivation, adolescents, volleyball, sports, sports activities, physical edu-
cation

1Одним из самых сложных аспектов по-
знавательного и спортивного интере-
са подростков является его развитие. 
Именно благодаря четкому понима-
нию проблематики данного вопроса 
можно существенно повлиять на каче-
ственное становление ребенка в спорте 
и значительно повысить положитель-
ный эффект от занятий в педагогиче-
ской практике. 

Характерная особенность интереса 
заключается в том, что одними из его 
главных свойств являются непостоян-
ность и спонтанность [3]. В таких усло-
виях очень трудно сохранить не толь-
ко присутствие интереса к занятиям в 
принципе (что уже является положи-
тельным аспектом), но и его постоян-
ный рост, который представляет собой 
наилучший способ на долгосрочной 
основе обеспечить подрастающему по-
колению стабильное получение всего 
множества положительных эффектов 

© Миклушов Е.И., 2024

от занятий физической культурой и 
спортом.

Если рассматривать процесс разви-
тия интереса к какому-либо виду дея-
тельности, можно выделить его основ-
ные этапы:

1. Этап возникновения. В этот мо-
мент интерес проявляется впервые. 
На данном этапе можно изучать пред-
посылки возникновения, причины, ис-
точники и т.д. В этом случае характер-
на спонтанность появления интереса. 
Этапу возникновения, помимо проче-
го, присущ высокий уровень мотива-
ции и увлеченности.

2. Этап становления. После перво-
го возникновения интереса обычно 
появляются факторы, способству-
ющие формированию мотивации к 
стабильности на определенный про-
межуток времени. Интерес начинает 
подкрепляться конкретными дей-
ствиями на пути к познанию объекта 
интереса.
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3. Этап развития или деградации 
интереса. Финальная стадия, на протя-
жении которой можно говорить либо 
о постепенном повышении интереса 
до его максимальных значений, либо о 
падении до низкого уровня или до пол-
ной утраты [4].

В данном случае актуальность 
темы подчеркивает уникальность 
последней стадии становления ин-
тереса, так как именно развитие до 
максимально возможных значений 
является апогеем всего процесса и 
несет максимальный положитель-
ный эффект, включая стабильность 
посещения занятий, здоровый образ 
жизни, отсутствие вредных привы-
чек, укрепление организма, улучше-
ние морального состояния и психи-
ческого здоровья [2].

В научной литературе выделяют ос-
новные уровни развития познаватель-
ного интереса: высокий, средний и низ-
кий. Применительно к спортивному 
интересу данные этапы можно описать 
следующим образом.

Высокий уровень интереса отлича-
ется сосредоточенностью на профиль-
ном направлении, проявляемой актив-
ностью, отсутствием страха и пассив-
ности при выполнении относительно 
сложных задач, поиском ответов на 
интересующие вопросы, проведением 
свободного времени за профильными 
занятиями. 

Среди характерных черт среднего 
уровня можно выделить активность 
исключительно на занятии, склон-
ность к усвоению новой информации 
без проявления инициативы, эпизо-
дичность самостоятельной деятельно-
сти в тренировочном подходе.

На низком уровне интереса выделя-
ется бессознательность или отсутствие 
интереса, полная нестабильность про-

явления интереса, ситуативная актив-
ность, наличие отвлекающих факто-
ров, отсутствие любых занятий в сво-
бодное время [1].

Четкое определение данных уров-
ней применительно к каждому ин-
дивиду в педагогической практике 
позволит прослеживать и контроли-
ровать изменения за определенные 
промежутки времени как в сторону 
снижения, так и в сторону повышения 
интереса.

Говоря о росте интереса, нельзя не 
упомянуть и обратный процесс – его 
падение. Данный процесс характери-
зуется многими факторами, среди ко-
торых:
• любые проявления скуки на трени-

ровке;
• отсутствие мотивации и желания 

для выполнения тренировочных 
задач;

• некачественное выполнение трени-
ровочных упражнений; 

• рассеянное внимание;
• нарушения дисциплины;
• пропуски занятий и т.п. [3].

Очень важно понимать, какие фак-
торы влияют на рост и снижение ин-
тереса. Этим непосредственно должны 
заниматься родители и тренеры. Их 
задача – воздействовать на ребенка 
таким образом, чтобы не допустить 
значительного снижения интереса к 
спортивным видам деятельности, а на-
оборот, стараться удерживать его на 
высоком уровне.

В апреле 2024 года среди школьни-
ков, занимающихся в ГБУ ДО «Мо-
сковская волейбольная академия», был 
проведен опрос, состоящий из четырех 
вопросов, касающихся развития инте-
реса учащихся к занятиям волейболом 
за определенный промежуток времени. 
В данном анонимном опросе приня-
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ли участие несколько волейбольных 
групп, занимающихся 3-4 года подряд. 
Всего в исследовании приняло участие 
263 человека.

Первый вопрос был сформирован 
с целью проследить общую картину 

разницы в уровнях интереса по проше-
ствии трех лет. С помощью такого про-
стого и общего вопроса можно будет 
сделать первичный вывод о развитии 
либо же падении интереса со временем 
(рис. 1).
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Рис. 1. Результаты по первому вопросу

Анализируя ответы на первый во-
прос, можно сделать вывод о том, что 
большая часть занимающихся (49,8%) 
отмечает настоящий момент как наи-
более интересный. С одной стороны, 
это показывает, что у большинства 
школьников сохраняется и преоблада-
ет интерес спустя 3 года обучения, что 
является положительным выводом, 
однако нельзя не отметить, что количе-
ство детей, которым было интереснее в 
начале (41,4%) тоже очень велико. Это 
дает нам право говорить о том, что в 
данной ситуации с целью поддержания 
и развития интереса следует приме-
нить ряд мер по возобновлению уров-
ня интереса детей, которые потеряли 
его на момент опроса.

Второй вопрос был призван просле-
дить развитие интереса уже в рамках 
самого занятия. С помощью данного 
вопроса планировалось оценить вовле-
ченность в процесс занятия. Ответы на 
данный вопрос иллюстрируют не толь-
ко самую интересную для большин-
ства детей часть занятия, но и наиме-
нее интересный промежуток времени 
(рис. 2).

Судя по ответам респондентов, 
можно сказать, что уверенное лидер-
ство (60,4%) принадлежит ответу «в 
конце занятия», в то время как наиме-
нее популярным ответом (12,1%) стал 
«в начале занятия». Вполне вероятно, 
что выбор детей обусловлен тем, что в 
конце тренировки зачастую происхо-
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дит непосредственно игра в волейбол. 
Детям нравятся процесс игры, увле-
ченность, энергия и эмоции. Отсюда 
и возрастает интерес к концу заня-
тия. Очевидно, что динамичная и ве-
селая игра в волейбол увлекает детей 
больше, чем выполнение упражнений, 
которые сконцентрированы в начале 
или середине тренировки. Отвечая на 
вопрос «Почему начало занятия вы-
зывает наименьший интерес?», мож-

но предположить, что это связано с 
преобладанием разминочных упраж-
нений и общим втягиванием в трени-
ровочный процесс. Разминка не явля-
ется увлекательным этапом трениров-
ки и представляется детям скучной. 
Помимо этого, в начале тренировки 
фокус внимания подростков рассре-
доточен, и им трудно сильно увлечься 
процессом за короткий промежуток 
времени.
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Рис. 2. Результаты по второму вопросу

В целом можно сказать, что инте-
рес основной массы детей, участво-
вавших в исследовании, постепен-
но возрастает с ходом тренировки. 
Это неудивительно, так как в начале 
тренировки зачастую отсутствуют 
как игра, так и интересные игровые 
упражнения, а напротив, преобладает 
разминка. Далее, в середине трени-
ровки, появляются специфические 
упражнения, которые способны за-
хватить внимание и заинтересовать 

занимающегося. В конце же весь ак-
цент забирает игра, которая сосредо-
тачивает на себе максимальный инте-
рес.

Третий вопрос с максимально про-
стыми ответами «да» и «нет» имел 
своей целью оценить текущие наме-
рения по продолжению тренировок, 
так как желание заниматься напря-
мую связано с настоящей заинтересо-
ванностью именно в данный момент 
(рис. 3).
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Рис. 3. Результаты по третьему вопросу

Исходя из данных гистограммы, мы 
можем четко фиксировать нежелание 
основной массы детей (87,8%) закан-
чивать тренировки в ближайшее вре-
мя. Несмотря на то что мы не знаем о 
причинах, по которым подростки хо-
тят продолжать заниматься, мы можем 
с уверенностью говорить о сохранении 
стабильного уровня заинтересованно-
сти, поскольку он напрямую связан с 
желанием продолжать данный вид де-
ятельности. Доминирующий уровень 
желания заниматься говорит о том, что 
совокупность мер, принимаемых тре-
нерами, родителями, государством и 
самими спортсменами имеет стабиль-
ную динамику по сохранению мотива-
ции заниматься уже привлеченных в 
вид спорта подростков.

Заключительный вопрос исследова-
ния был направлен на выявление ос-
новного источника развития интереса, 
отмечаемого самими детьми (рис. 4). 

Итоговому вопросу стоит уделить 
особое и пристальное внимание, так 

как данные близки между собой по 
значениям и требуют более глубокого 
анализа.

Анализируя самый популярный 
ответ, на долю которого приходится 
26,6%, можно говорить о самоуверен-
ности подростков в том, что именно они 
самостоятельно способны развивать 
стремление к занятиям и находят в себе 
основной источник мотивации. Такой 
результат можно считать положитель-
ным, потому как самостоятельность по-
знавательной деятельности в спорте на 
долгосрочной основе является крепким 
заделом на последующие годы. 

Нельзя не отметить и второй по по-
пулярности ответ, отмечающий тре-
нерский вклад, на который приходится 
25,8% результатов. Здесь мы должны 
отметить огромное влияние тренера на 
развитие интереса. Это неудивитель-
но, так как именно тренер проводит ос-
новную часть тренировочного времени 
вместе со спортсменами и является 
наставником, помощником, мотивато-
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ром и ментором для большинства за-
нимающихся. Именно тренер форми-
рует основные взгляды на вид спорта, 
мотивирует приходить на тренировки, 
прививает интерес, развивает дис-
циплинированность, дает важные со-
веты, подсказки и многое другое. Вся 

эта деятельность отражается в ответах 
детей, ведь они чувствуют, что благо-
даря тренеру, а именно правильно по-
добранным методикам тренировок, им 
становится интереснее заниматься как 
в начале, так и в долгосрочной пер-
спективе. 
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Рис. 4. Результаты по четвертому вопросу

Третий по популярности ответ «Ро-
дители или родственники» (17,1%) 
отражает немаловажную роль близ-
ких в поддержании интереса детей. 
Несмотря на то что в тренировочном 
процессе родственники практически 
не участвуют, они формируют мораль-
ную и мотивационную поддержку вне 
тренировок. Здесь можно отметить 
похвалу, совместное обсуждение ре-
зультатов, поддержку на соревновани-
ях и материальное обеспечение трени-
ровок. Именно в родителях дети ищут 
одобрение выбранного спортивного 
пути и его результатов. 

На роль медиапространства в разви-
тии интереса приходится 16,7% отве-

тов. В данном случае юных спортсме-
нов мотивируют фильмы, видео, мат-
чи, международные и национальные 
соревнования, сообщества любителей 
волейбола и все то, что можно найти в 
открытом доступе в интернете/телеви-
зоре. В свободное от тренировок время 
дети наблюдают за профессиональны-
ми и любительскими ветвями своего 
спорта, черпают вдохновение, выбира-
ют себе кумиров. Цель быть похожими 
на своих героев вдохновляет молодых 
спортсменов на тренировки и здоро-
вый образ жизни.

Волейбол – командный вид спорта, 
и влияние сокомандников на развитие 
интереса не может не присутствовать. 
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Лишь небольшая часть подростков 
отмечает роль друзей (13,6%), одна-
ко этот ответ тоже имеет место быть, 
поскольку действия в команде всегда 
подстегивают на соперничество, коопе-
рацию, спортивную синергию и общую 
слаженность игры. 

Формируя итоговые выводы, следу-
ет сказать, что в ходе исследования уда-
лось выявить множество существен-
ных факторов, влияющих на развитие 
интереса подростков к волейболу как к 
спортивному виду деятельности. 

Выявлено, что интерес к спорту раз-
вивает свои максимальные значения 
как на первый год тренировок, так и 
на третий, являющийся в данном кон-
кретном примере настоящим (теку-
щим) временем. Трудно говорить о 
будущем, однако заявить, что детям 
максимально интересно заниматься в 
текущий момент, вполне обоснованно. 
Также можно с уверенностью сказать, 
что наиболее интересной частью за-
нятия для подростков является ее фи-
нальная часть ввиду того, что в конце 
тренировки зачастую происходит не-
посредственно игра в волейбол, мак-
симизирующая спортивный азарт, со-

перничество, волю к победе, всплеск 
энергии и эмоций. Если говорить о 
желании продолжать заниматься, то 
здесь неоспоримым является факт на-
личия мотивации к дальнейшим заня-
тиям, ведь подавляющее большинство 
респондентов (231 человек, 87,8%) от-
метили, что не хотели бы заканчивать 
тренировки в ближайшее время.

Помимо прочего, анализ исследова-
ния дал четкое понимание всей степе-
ни важности окружающих факторов 
развития интереса ребенка к спорту, 
таких как тренерское наставничество, 
родительская поддержка, собственная 
мотивация, влияние масс-медиа и со-
командников. Огромное множество 
людей и медиаматериалов оказывает 
влияние как на интерес, так и на мо-
тивацию к занятиям спортивными ви-
дами деятельности. Правильная ком-
бинация методов и методик, применя-
емых окружающими ребенка людьми, 
способна привести к значительным по-
ложительным результатам, ведущим к 
массе полезных свойств спорта, таких 
как здоровый образ жизни, вера в свои 
силы, смелость, упорство, поддержка, 
сопереживание и ментальное здоровье.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ И НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЕ 

Рассматриваются вопросы современной техногенной среды, ее взаимосвязь и взаимо-
действие с социокультурной средой, туристско-рекреационными ресурсами и системой 
образования. Анализируются проблемы формирования у обучающихся образовательных 
организаций культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни в современной 
техногенной среде, включающие в себя набор характеристик и особенностей поведе-
ния, умения и навыки безопасного образа жизни. 
Ключевые слова: техногенная среда, туристско-рекреационные ресурсы, безопасность, 
воспитание, ценностные ориентации

The issues of the modern technogenic environment, its interrelation and interaction with the socio-
cultural environment and its components, tourist and recreational resources and the education 
system are considered. The problems of forming the culture and skills of a healthy and safe life-
style in students of educational organizations in the modern technogenic environment, including 
a set of characteristics and features of behavior, skills and abilities of a safe lifestyle, are analyzed.
Keywords: technogenic environment, tourist and recreational resources, safety, education, value 
orientations

Введение 

1Современная техногенная среда жиз-
недеятельности человека, сложившая-
ся благодаря воздействию людей и тех-
нических средств на природу с целью 
обеспечения социальных и экономиче-
ских потребностей, включает в себя и 
туристско-рекреационные ресурсы, не-
обходимые для создания туристского 
продукта, которые в современных ис-
следованиях все чаще представляются 
как угрозы для безопасного существо-
вания и здоровья людей. 

Использование индустриальных 
технологий в современной экономике 

© Косырев В.П., Цветков А.М., 2024

приводит к расширению спектра при-
менения технических и химических 
средств, биотических и абиотических 
продуктов в современном технико-тех-
нологическом производстве, что при-
водит к загрязнению и в определенной 
степени к деградации окружающей 
среды и окружающих экосистем, нано-
сит значительный ущерб окружающей 
природной среде и влечет огромные 
материальные потери для всей эконо-
мики, подвергая деформации и духов-
но-ценностные основы человеческого 
существования. Но главное – все это 
негативно сказывается на здоровье и 
безопасности людей. Общество стоит 
перед необходимостью создания но-
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вых более надежных и эффективных 
систем и технологий управления и 
поддержки безопасного образа жизни 
в современной техногенной среде. 

Потребность устойчивого и без-
опасного развития общества являет-
ся базовой ценностью существования 
человека, и поэтому формирование 
ценностных ориентиров безопасной 
жизнедеятельности обусловило кор-
ректировку приоритетов целей и задач 
социально-экономического развития 
в направлении усиления обеспечения 
безопасного образа жизни обучающих-
ся в современной техногенной среде в 
целом и безопасности туристско-ре-
креационных ресурсов в частности.

Актуальность проблемы обусловле-
на расширяющимся кругом и уровнем 
опасностей современной техногенной 
среды, связанных с технико-технологи-
ческими, биохимическими и антропо-
генными воздействиями на природную 
среду в производственных процессах. 
В последнее время существенно обо-
стрились напряженности, вызванные 
противоречиями развития современ-
ного информационного общества, об-
условленные в первую очередь процес-
сами и технологиями, основанными на 
электронных средствах и компонентах, 
применяющимися в различных сферах 
(производственной, бытовой, социаль-
ной, образовательной) и составляющи-
ми важную часть современной техно-
генной среды и туристско-рекреацион-
ных ресурсов.

Особо актуальной сферой опасно-
стей, влияющих на безопасность, явля-
ются угрозы, порожденные активным 
развитием современных биотехниче-
ских и биотехнологических, химико-
технологических, робототехнических и 
других высокотехнологичных систем, 
активным развитием информационной 

среды и информационных технологий, 
цифровизацией и технологиями на ос-
нове искусственного интеллекта. 

К числу современных угроз и свя-
занных с этим проблем безопасности 
следует отнести проблемы, порож-
денные развитием информационного 
общества. Они оказывают негативное 
влияние на характеристику и пара-
метры туристско-рекреационной сре-
ды и создание туристского продукта, 
к ним следует отнести информаци-
онные войны (пропаганду и распро-
странение взглядов, фактов, слухов 
и искаженной информации или за-
ведомо ложных сведений), а также 
киберпреступность – преступления, 
совершаемые с помощью (или в рам-
ках) компьютерной системы или сети 
(включая незаконное владение, пред-
ложение или распространение инфор-
мации посредством компьютерных 
систем, мобильных устройств, сетей и 
баз данных) и пр. 

Таким образом, существует ряд объ-
ективных противоречий:
• между объективной реальностью 

и тенденциями развития техно-
генной среды жизнедеятельности 
человека, определяющей особен-
ности содержания и функциони-
рования туристско-рекреационных 
ресурсов как важного компонен-
та среды, основанного на необхо-
димости использовать технику и 
технологии в социально-экономи-
ческом развитии и подготовке спе-
циалистов, и наличием широкого 
спектра проблем и вызовов соци-
ально-культурного, организацион-
но-педагогического и технического 
характера;

• между необходимостью учиты-
вать особенности и специфику ту-
ристско-рекреационных ресурсов 
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в формировании культуры и на-
выков безопасной жизнедеятель-
ности и поведения будущих спе-
циалистов с учетом современных 
вызовов техногенной среды и от-
сутствием соответствующих орга-
низационно-педагогических усло-
вий, методических рекомендаций, 
моделей и способов воспитания 
навыков безопасного поведения в 
современной социально-профес-
сиональной среде. 

Цель исследования: теоретическое 
обоснование влияния особенностей 
техногенной среды и туристско-рекре-
ационных ресурсов на воспитание по-
требности в безопасном образе жизни 
и поведения обучающихся.

Объект и методика

Объект профессиональной деятель-
ности современного специалиста (че-
ловека) – не только технические си-
стемы и технологии, но прежде всего 
человек как специалист, владеющий 
соответствующими профессиональ-
ными компетенциями, и как носитель 
определенных духовных и социально-
культурных ценностей и личностных 
качеств. Становление человека как 
личности и профессионала происходит 
в условиях современной техногенной 
и социокультурной среды, состояние 
и особенности которых влияют на эф-
фективность его адаптации к услови-
ям жизнедеятельности и определяют 
успешность формирования и развития 
личностных и профессиональных ка-
честв. Поэтому, рассматривая объект 
профессиональной деятельности со-
временных специалистов, необходимо 
учитывать все многообразие связей и 
взаимозависимостей современной тех-
ногенной среды.

Воспитание качеств и ценностей 
культуры, здорового и безопасного об-
раза жизни обучающихся в условиях 
современной техногенной среды пред-
ставляет собой многофакторный про-
цесс, функционирующий в сложной 
многоуровневой интегрированной 
системе, каждый компонент которой 
играет важную роль в жизни человека 
и общества и не только направлен на 
обеспечение его жизненно необходи-
мой продукцией, основными продукта-
ми питания и сырьем для производства 
предметов потребления, но и является 
значимой социокультурной сферой 
для полноценного социокультурного 
существования и эффективной про-
фессиональной деятельности занятых 
в нем людей. 

Центральным системообразующим 
звеном в этом процессе должно быть 
воспитание культуры и навыков здоро-
вого и безопасного образа жизни в со-
временной техногенной среде. 

Критический анализ публикаций в 
открытых источниках по отдельным 
аспектам обозначенной проблемы со-
става и состояния техногенной среды 
[6, 10 и др.] позволяет констатировать, 
что техногенная среда в той или иной 
степени является источником опасно-
стей, вызванных разнообразными за-
грязняющими веществами, многочис-
ленными видами отходов, и оказывает 
негативное воздействие на состояние 
и компоненты окружающей среды, за-
грязняет ее твердыми промышленны-
ми и бытовыми отходами, газовыми 
выбросами и сточными водами от раз-
личных производств металлургиче-
ских, металлообрабатывающих и ма-
шиностроительных заводов, радиоак-
тивным загрязнением от применения 
радиоактивных веществ в промышлен-
ности, социальной сфере и быту. 
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В современной индустриальной сфе-
ре все эти источники относятся к опас-
ным и вредным производственным 
факторам разной природы действия 
(физические, химические, биологиче-
ские и психофизиологические). Физи-
ческие факторы – это высокотехноло-
гичные машины и машинно-техноло-
гические агрегаты, сложные механиз-
мы и подвижные части оборудования, 
особенности расположения и обору-
дования рабочего места, повышенный 
уровень вредных аэрозолей, пыли, па-
ров и газов производственных помеще-
ний, ионизирующих, лазерных, инфра-
красных, ультрафиолетовых, электро-
магнитных излучений, напряжения в 
электрической цепи, напряженности 
магнитного и электрического полей, 
статистического электричества, шума, 
вибрации, ультразвука [6, 10] и др.

Эти составляющие являются опас-
ными и вредными факторами не толь-
ко в производственном аспекте, они 
оказывают влияние на всю социаль-
но-профессиональную сферу и соци-
альное пространство человека, его со-
циально-эмоциональные и культурные 
связи и отношения, на всю совокуп-
ность условий его жизнедеятельности 
и социального поведения. Могут про-
воцировать социальный и информа-
ционный стрессы, вести к росту пси-
хосоматических заболеваний, росту 
преступности, наркомании, суицидам 
и т.д.

Функционально техногенная среда 
формируется для жизнедеятельности 
и рекреационной сферы, соответствен-
но она оказывает влияние и на соци-
ально-профессиональную составляю-
щую среды посредством потребления 
ресурсов. Уровень влияния опасных 
воздействий различной направлен-
ности в рекреационных зонах может 

быть более значительным вследствие 
различных причин психофизиологиче-
ского состояния человека, техногенно-
го, природно-климатического и других 
факторов. 

Таким образом, техногенная среда 
может быть опасной и вредной с точки 
зрения ее использования в составе ту-
ристско-рекреационных ресурсов. 

Исследование понятия, состава и со-
держания туристско-рекреационных 
ресурсов в современной науке и прак-
тике осуществляется достаточно дав-
но. К настоящему времени сложилось 
научное представление о рекреацион-
ных ресурсах как объекте экономики, 
географии, экологии и других наук и 
их использовании в профессиональной 
подготовке специалистов соответству-
ющего профиля [3, 9 и др.].

По мнению В.А. Квартальнова и 
И.В. Зорина, рекреационные ресур-
сы – это часть туристских ресурсов, ко-
торые представляют собой природные 
и антропогенные геосистемы, тела и 
явления природы, артефакты, облада-
ющие комфортными свойствами и по-
требительской стоимостью для рекреа-
ционной деятельности, которые могут 
быть использованы для организации 
отдыха и оздоровления определенного 
контингента людей [7].

Таким образом, туристско-рекреаци-
онные ресурсы определяются как сово-
купность природных и искусственно 
созданных человеком объектов, гото-
вых для создания туристского продук-
та. Как часть туристско-рекреацион-
ной системы они должны быть, с одной 
стороны, безопасными, с другой – в 
составе образовательных и туристско-
рекреационных ресурсов формировать 
ценностные ориентации, направлен-
ные на формирование культуры здоро-
вого и безопасного образа жизни обу-
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чающихся в современной техногенной 
среде.

Формирование противодействия со-
временным угрозам для жизни и здо-
ровья людей, навыков безопасного по-
ведения рассматривается как процесс 
освоения социальных норм с учетом 
особенностей среды и принятых в этом 
обществе базовых ценностей, обычаев, 
правил и норм.

К числу наиболее эффективных и 
часто используемых инструментов 
формирования ценностей безопасно-
го образа жизни и поведения следует 
отнести просвещенческие, социально-
образовательные и профилактические 
программы в образовательных органи-
зациях.

Особенности ценностных ориента-
ций у студентов, подростков, всех обу-
чающихся образовательных организа-
ций во многом диктуются динамикой 
развития информационного общества, 
социально-психологическими изме-
нениями личности, которыми харак-
теризуется их возраст, социальным 
статусом и состоянием социально-про-
фессиональной сферы и техногенной 
среды.

Воспитание культуры и навыков 
здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся образовательных орга-
низаций – непрерывный преемствен-
ный процесс формирования компе-
тенции в области безопасности жиз-
недеятельности, предусмотренный 
федеральными государственными 
образовательными стандартами. Фор-
мирование навыков безопасного по-
ведения обучающихся в современной 
динамичной социально-профессио-
нальной и техногенной среде – одна 
из важных задач воспитательной дея-
тельности профессиональных образо-
вательных организаций [1].

Результаты исследований

Сегодня общество находится в состо-
янии, когда одни ценности, являющи-
еся базовыми для многих поколений, 
частично утратили и утрачивают свою 
актуальность, появляются новые вы-
зовы, выдвигающие на повестку дня 
воспитание культуры здорового и 
б езопасного образа жизни обучающих-
ся, вопросы безопасного поведения 
обучающихся в современной динамич-
ной техногенной среде [2, 4, 8, 14]. 

Общественно-политическое раз-
витие и социально-экономические 
преобразования и реформы в нашей 
стране актуализируют современные 
тенденции в сфере безопасности и ее 
трансформацию в форму личностной 
ценности, которая, как отмечают ис-
следователи, наряду с другими базовы-
ми ценностями определяет существо-
вание человека [5]. Состав и содержа-
ние базовых национальных ценностей 
сформулированы и представлены в 
нормативных документах [11, 12, 13].

Ценностные ориентации, связанные 
с жизнью, здоровьем и безопасностью 
человека, определяются базовыми цен-
ностями человеческой жизни, правами 
и свободами человека. Ориентация на 
здоровый и экологически целесообраз-
ный образ жизни, безопасный для че-
ловека и окружающей среды, снижа-
ющий опасности для человека, обще-
ства и государства; уважение закона и 
правопорядка [1], в том числе вызван-
ные особенностями и состоянием тех-
ногенной среды, становятся центром 
внимания в социально-педагогическом 
контуре. 

Основы системного и целенаправ-
ленного формирования ценностей 
культуры и навыков безопасного пове-
дения закладываются в образователь-
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ных организациях на уровне реали-
зации федеральных образовательных 
стандартов, в процессе создания усло-
вий для осуществления образователь-
ной деятельности и организации вос-
питательной работы в образователь-
ных учреждениях.

В число личностных результатов 
освоения образовательных программ 
входят соблюдение правил здорового 
и безопасного образа жизни в окружа-
ющей среде, воспитание безопасного 
типа личности и развитие понимания 
причин, механизмов возникновения и 
последствий распространенных видов 
ситуаций, которые могут произойти во 
время пребывания человека в различ-
ных средах.

Выводы

Проблемы воспитания культуры здо-
рового и безопасного образа жизни 
обучающихся в современной техно-
генной среде являются очень акту-
альными для современного общества, 
причем острота этой актуальности со 
временем только усиливается. Цен-
тральной проблемой воспитания 
культуры и навыков безопасности 
жизнедеятельности остается сохране-

ние жизни и здоровья каждого челове-
ка. Для ее успешного решения в систе-
ме образования разработаны соответ-
ствующие механизмы и инструменты, 
позволяющие каждому обучающему-
ся осознать значимость и ценность 
безопасного поведения в современной 
техногенной среде. 

Воспитание дисциплинированно-
сти, культуры и навыков здорового 
и безопасного образа жизни обуча-
ющихся образовательных организа-
ций – непрерывный преемственный 
процесс формирования ценностных 
установок, мотивов поведения и ком-
петенций в области культуры без-
опасной жизнедеятельности. Оно 
обеспечивается изучением в образо-
вательных организациях всех общих, 
общепрофессиональных и специаль-
ных дисциплин, но системообразую-
щей является дисциплина «Безопас-
ность жизнедеятельности», основной 
функцией которой является система-
тизация и интеграция процесса фор-
мирования у обучающихся потребно-
сти в безопасном отношении к своей 
жизни и безопасном поведении в со-
временной техногенной среде, фор-
мирование соответствующих компе-
тенций. 
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О.В. ПАХОМОВ

АНАЛИЗ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В СФЕРЕ 

СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В РФ

Дана характеристика спортивного туризма и показано его развитие в современных ус-
ловиях в России. Подчеркивается важность подготовки кадров среднего звена по спор-
тивному туризму. Проведен выборочный анализ программ подготовки по спортивному 
туризму в спортивных школах и центрах. Показана необходимость глубокого анализа 
содержания таких программ с акцентом на формирование профессиональных компе-
тенций. Даны рекомендации по совершенствованию системы дополнительного про-
фессионального образования по спортивному туризму.
Ключевые слова: спортивный туризм, спортивная подготовка, федеральный стандарт, 
дополнительное профессиональное образование

The article provides a description of sports tourism and shows its development in modern condi-
tions in Russia. The importance of training mid-level personnel in sports tourism is emphasized. 
A selective analysis of sports tourism training programs in sports schools and centers is con-
ducted. The need for an in-depth analysis of the content of such programs with an emphasis on 
the formation of professional competencies is shown. Recommendations are given for improv-
ing the system of additional professional education in sports tourism.
Keywords: sports tourism, sports training, Federal standard, additional professional education

1На протяжении нескольких последних 
лет в России наблюдается значитель-
ный рост внутреннего туризма. Дан-
ный тренд обусловлен не только внеш-
ними факторами, но и инициативами 
Правительства РФ, внедренными на 
федеральном и региональных уровнях. 
Россия обладает могучим туристским 
потенциалом, способным привлечь ту-
ристов природной красотой и актив-
ным, интересным, дарящим незабыва-
емый адреналин отдыхом. 

Россия предлагает широкие возмож-
ности для занятий спортом и активно-
го отдыха. Спортивные туры за послед-
нее время стали популярным видом 
туризма в мире, и наша страна в этом 
направлении не исключение. Исследо-

© Пахомов О.В., 2024

вание ВЦИОМ показывает, что «49% 
российских туристов путешествуют 
по стране для отдыха и развлечений, а 
45% – для активного отдыха и занятий 
спортом» [3]. 

Горнолыжные курорты Красной По-
ляны, Домбая, Приэльбрусья ежегодно 
принимают тысячи любителей зимних 
видов спорта. Кавказские горы, озеро 
Байкал, Алтай и другие регионы явля-
ются идеальными местами для пеших 
прогулок, рафтинга, альпинизма и дру-
гих видов активного отдыха. Не стоит 
забывать и про любителей велотуриз-
ма, которых ждут живописные тропы 
в Крыму и вдоль Черноморского побе-
режья.

В последнее время в России по-
пулярен так называемый тур выход-
ного дня. Такой тур подразумевает 
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отправление горожан на природу или 
в небольшие города по соседству. От-
дых такого вида позволяет рассла-
биться и восстановиться, не тратя 
много времени и денег на длительные 
поездки.

В современном мире спортивный 
туризм очень стремительно набирает 
популярность. Люди все чаще отправ-
ляются в путешествия, совмещают их 
со спортом и спортивными мероприя-
тиями. Тенденция такого совмещения 
связана с культом здорового образа 
жизни. Этот вид туризма открывает 
новые горизонты для активного отды-
ха, укрепления здоровья и получения 
ярких впечатлений.

Спортивный туризм можно разде-
лить на несколько категорий:

1. Участие в спортивных мероприя-
тиях (Олимпийские игры, чемпионаты 
мира, турниры по различным видам 
спорта).

2. Занятия спортом во время путе-
шествия (пешие походы, катание на 
лыжах, дайвинг, рафтинг, велосипед-
ные прогулки и т.д.).

3. Посещение спортивных объектов 
и баз (стадионов, арен, горнолыжных 
курортов).

4. Участие в массовых спортивных 
мероприятиях в рамках региональных 
или локальных праздников и фестива-
лей [1].

Спортивный туризм, таким обра-
зом, способствует развитию городов и 
регионов. Проведение крупных спор-
тивных мероприятий, таких как Олим-
пийские игры или чемпионаты мира, 
стимулирует инвестиции, создание но-
вой инфраструктуры, рост занятости 
и продвижение на федеральном или 
международном уровне.

В России регулярно проводятся 
крупные международные спортив-

ные события, включая чемпионаты 
по футболу, хоккею, фигурному ка-
танию и др. Сегодня спортивный ту-
ризм активно развивается, привлекая 
внимание не только специалистов, 
но и тысяч поклонников среди моло-
дежи.  

Вопрос подготовки профессиональ-
ных кадров для работы в сфере спор-
тивного туризма, в частности, инструк-
торов и инструкторов-проводников, 
стоит очень остро на повестке дня. Се-
годня организацией и сопровождени-
ем туристов со спортивными целями 
занимаются с переменным успехом те 
кадры, которые имеют опосредованное 
отношение к спортивному туризму: 
туроператоры, турагенты, менеджеры 
спортивных баз и баз отдыха, бывшие 
и действующие спортсмены, спортив-
ные тренеры и просто заинтересован-
ные лица. 

Курс по спортивному туризму явля-
ется составной частью программ под-
готовки менеджеров туризма, тренеров 
и преподавателей по физической под-
готовке в рамках высшего образования. 
Однако инструкторов по спортивному 
туризму или инструкторов-проводни-
ков не готовят на уровне высшего или 
среднего профессионального образо-
вания. Подготовка таких специалистов 
находится в ведении системы допол-
нительного профессионального обра-
зования.

В рамках нашего исследования про-
веден выборочный анализ веб-ресурсов 
детских и юношеских спортивных ор-
ганизаций, где размещены учебные 
планы по программе «Спортивный 
туризм» (табл. 1). Данные спортивные 
школы и центры осуществляют подго-
товку инструкторов-тренеров в соот-
ветствии с государственными стандар-
тами [1].
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Таблица 1

Учреждения, реализующие программы «Спортивный туризм»

№
Название спортивного учебного заведения  
для детей и подростков / Местоположение

Год утвержде
ния программы

1 ДЮСШ «Белая ладья» / Кемеровская область 2022
2 МБУДО «Центр экологии, краеведения и туризма» / Зеленогорск 2022
3 ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской дворец творчества 

юных». Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва № 2 / Санкт-Петербург

2022

4 МБУ ДО города Абакана «Детско-юношеская школа по спортив-
ному туризму» / Республика Хакасия

2021

5 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа “Контакт” / 
Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий 
автономный округ

2022

6 МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа «Белая ладья» 
г. Славянска-на-Кубани / Краснодарский край

2021

7 МБУ «Спортивная школа» Камско-Устьинского муниципально-
го района / Республика Татарстан

2021

Анализ приведенных семи программ 
начального спортивного обучения на со-
ответствие их федеральному стандарту в 
области спортивного туризма на началь-
ном этапе показывает, что общий объем 
учебного процесса за год составляет 222 
часа, что соответствует 71,2% от обще-
го объема и превышает национальный 
стандарт на 222 часа. Первая программа 
на федеральном уровне короче на 60 ча-
сов (20%) по сравнению с третьей, чет-

вертой и пятой программами, и отлича-
ется от седьмой всего на 18 часов (6%).

Табл. 2 представляет параметры мак-
симально допустимой нагрузки (для 
раздела «Интервальная») в рамках до-
вузовской подготовки на уровне школ 
и Федерального стандарта по спор-
тивному туризму. Эти данные в ходе 
анализа сравниваются с критериями, 
определяющими предельные уровни 
тренировочной нагрузки [1, 4]. 

Таблица 2

Сравнительная таблица нагрузки Федерального стандарта и программ 
профессионального роста (ППР) в группе дисциплин «Интервальная»

Этапный норматив

Этапы и годы спортивной подготовки
Феде

ральный 
стандарт

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Этап начальной подготовки до года

Количество часов в неделю 6 6 6 6 6 6 6 6
Количество тренировок в 
неделю 3–4 3 3 3 3 3 3
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общее количество часов в год 312 252 90 252 252 252 276 294
Общее количество трениро-
вок в год 156–208 126 126 126
Этап начальной подготовки свыше года
Количество часов в неделю 9 8 6 9 9 9 8 9
Количество тренировок в 
неделю

3–4 3–4 3–4 3–4
(42

нед.)

4
(45

нед.)

4

Общее количество часов в 
год 468 336 270 378 378 378 368 400
Общее количество трениро-
вок в год

156–208 126–
168

126– 
168

126–
168

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) до двух лет
Количество часов в неделю 9 8 6 9 9 9 8 9
Количество тренировок в 
неделю

3–4 3–4 3–4 3–4
(42

нед.)

4
(45

нед.)

4

Общее количество часов в 
год 468 336 270 378 378 378 368 400
Общее количество трениро-
вок в год

156–208 126–
168

126– 
168

126–
168

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) свыше двух лет
Количество часов в неделю 18 14 12 12 13,5 12 8 16
Количество тренировок в 
неделю 6 4 4 4 4 4 4
Общее количество часов в год 936 588 540 504 567 504 522 709
Общее количество трениро-
вок в год

312 208 180 126–
168

126– 
168

126–
168

Этап совершенствования спортивного мастерства
Количество часов в неделю 24–28 18 18 18 18 18 18 18
Количество тренировок в 
неделю

8–10 42 
нед.

42

Общее количество часов в год 1248–1456 756 756 756 756 756 828 821
Общее количество трениро-
вок в год 520–624

Этап высшего спортивного мастерства
Количество часов в неделю 32 21 20 18 21 18 20 20
Количество тренировок в 
неделю

10–12 42 
нед.

42 
нед.

42

Общее количество часов в год 1664 882 720 756 882 756 920 926
Общее количество трениро-
вок в год 520–624
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В первом году эксплуатации ППР-
2 добился сокращения затрат, что со-
ставило 42,3%. В то же время ППР-3 
показал сравнимую экономию в 42% 
не только в первый год, но и в после-
дующий. ППР-6 выявил временную 
разницу в 90 часов для снижения на 
20%, тогда как ППР-6 демонстриро-
вал скромное улучшение на 22% за 
100 часов. ППР-1 отметился несколь-
ко меньшим временем (в 132 часа) для 
достижения 29% экономии, в то время 
как ППР-7 показал немного более впе-
чатляющие результаты по сравнению с 
ППР-6, сократив расходы на 14% всего 
за 68 часов.

Первоначальный период учебной 
программы, включая первый год, не 
влияет на такие аспекты, как недель-
ная нагрузка и общее количество уро-
ков, ведь эти показатели не претер-
певают изменений на более поздних 
этапах. Стоит особо присмотреться 
к начальным программам професси-
онального роста. Для групп ППР-1 и 
ППР-6 предвидится сокращение вре-
мени в период подготовки до 2 лет и 
на спортивном этапе, где еженедель-
ные занятия уменьшаются с 9 до 8 ча-
сов в течение года. Сокращение учеб-
ного времени с 3 до 2 часов в первый 
учебный год может спровоцировать 
дефицит в годовом объеме учебного 
процесса. 

Для того чтобы успешно завершить 
образовательный курс, учащимся не-
обходимо выделять минимум 4 часа 
еженедельно на федеральном этапе и 
6 часов на этапе ППР-7 в соответствии 
с условиями двухгодичной программы. 
В то время как для этапов ППР 1–5 
«предусмотрено от 4 до 6 учебных ча-
сов в неделю, что на 55% меньше запла-
нированного объема времени для этапа 
ППР. Курс на уровне ППР-6 рассчитан 

на 52 недели обучения, в отличие от 
других программ, которые необходи-
мо пройти за 42 недели в течение года» 
[1, 4].

Во многих учебных программах дли-
тельность занятий варьируется от 348 
до 432 часов, что заметно меньше, чем 
указано в федеральных нормативах, и 
составляет всего 40–45% от полного 
объема курса. Некоторые программы 
вовсе сокращены и не соответствуют 
нормативам. Не в каждой учебной про-
грамме предусмотрено регулярное и 
ежегодное время для экзаменов.  Годо-
вой учебный план по объему на треть 
меньше установленного федеральны-
ми законами стандарта в 1248 часов, 
колеблясь от 420 до 492 часов, что со-
ответствует критериям программы 401 
[1, 4].

Специалисты в области спортивной 
подготовки часто проводили в фит-
нес-залах от 18 до 21 часа еженедель-
но, что заметно меньше, чем рекомен-
дованные 32 часа от Федерации. За 
год, согласно анализу различных про-
грамм, общее количество времени, по-
священное тренировкам, составляло 
908 часов, в отличие от стандартного 
показателя в 738 часов (при эталоне в 
1664 часа).

Учебные программы дополнитель-
ной подготовки по программам спор-
тивного туризма на уровне колледжей 
и университетов ограничены опреде-
ленными академическими рамками и 
обычно длятся не дольше двух лет.

В табл. 3 представлены данные о 
времени, выделенном на разные ста-
дии подготовки спортсменов, зани-
мающихся в спортивных дисципли-
нах на выносливость, что является 
важной составляющей профессио-
нальной подготовки по спортивному 
туризму [2]. 
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Таблица 3

Объем спортивной подготовки

Разделы подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной подготовки

До года
Феде

ральный 
стандарт

1 2 3 4 5 6 7

Общая физическая под-
готовка 44–56 – – 44–56 60–70 55–59 28 206 ч
Специальная физическая 
подготовка 9–11 – – 9–11 30–40 14–18 28 ч 59 ч
Техническая подготовка 24–31 – – 24–31 – 15–19 36 ч 15
Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка 6–8 – – 6–8 – 1–3 14 ч 15
Участие в соревнованиях, 
тренерская и судейская 
практика

4–6 – – 4–6 – 1–3 110 ч 
ИВС

–

Общая физическая под-
готовка 44–56 – – 44–56 40–50 45–58 37 280 ч
Специальная физическая 
подготовка 9–11 – – 9–11 50–60 16–20 37 80 ч
Техническая подготовка 26–34 – – 26–34 – 23–29 38 20 ч
Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка 4–6 – – 4–6 – 2–4 18 20 ч
Участие в соревнованиях, 
тренерская и судейская 
практика

4–6 – – 4–6 – 2–4 148 ч 
ИВС

–

Специальная физическая 
подготовка 16–20 16–20 – 16–20 50–60 17–23 37 125 ч
Техническая подготовка 20–26 20–26 – 20–26 – 32–34 38 33 ч

ППР-4 демонстрирует информа-
цию о практике и профессиональной 
практике для каждого курса, а также 
информацию по всем преподаваемым 
предметам.

Индекс ППР-7 – не единственная ме-
трика для состязаний, подготовитель-
ных занятий и тренировочных сессий; 
индикатор ППР-5 позволяет увеличить 
объем времени, отведенного на профес-
сиональное совершенствование на 10%; 
в то время как ППР-6 количественно 

оценивает успехи в часах, а не в процен-
тах, и часто его можно найти в разделе 
«Игры, рекомендованные к использова-
нию». Спустя от 2 до 5 лет профессио-
нальной спортивной карьеры и участия 
в состязаниях акцент смещается с фи-
зической подготовки (40–50%) на более 
интенсивные тренировочные процессы. 
Комплексные мероприятия, такие как 
соревнования, игры, прогулки и экскур-
сии, являются составной частью спор-
тивной подготовки [2].
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В сфере тренерской работы и спорта 
в высших учебных заведениях прохо-
дит обучение студентов от 1-го до 5-го 
курса. В процессе отбора учитываются 
не только возрастные характеристики, 
страсть к спорту и талант к участию в 
соревнованиях, но и другие важные 
факторы. Формируются специализи-
рованные учебные группы. Переход 
атлетов на более высокий уровень или 
их дальнейшее совершенствование 
происходит через процедуру перевода, 
которая проводится на основании ре-
шений спортивного руководства вуза.

Эксперты выявили разные подхо-
ды к интерпретации спортивных ме-
роприятий. Многие авторы считают 
спорт частью туристской индустрии, 
подразумевая под этим широкое поле 
деятельности и размышлений, свя-
занных с туристскими целями. Когда 
атлеты отправляются в путешествие в 
качестве болельщиков, зрителей или 
участников игр, матчей, турниров или 
соревнований, задача спортивной ко-
манды – участвовать в соревнованиях 
за пределами их домашнего стадиона. 
Туризм предлагает широкий спектр 
возможностей для отдыха, включая 
автопрогулки, велоэкскурсии, водные 
виды спорта, пешеходные туры, езду на 
лошадях, дайвинг, беговую программу 
и многое другое. Сноуборд также при-
знан серьезным видом спорта, вклю-
чающим множество упражнений на 
снегоступах, основанных на лыжном и 
сноубордном катании.

Подводя итог анализа программ до-
полнительной подготовки по спортив-
ному туризму, следует отметить уста-
ревшее законодательство в области 
туризма и спортивного туризма в част-
ности. В связи с этим существуют суще-
ственные противоречия между требова-
ниями нового Федерального стандарта 

спoртивной пoдготовки пo видy спoрта 
«Спoртивный тyризм» и трактовкой 
понятия «спортивный туризм» в Зако-
не о туристской деятельности [4].

Наше исследование также охватыва-
ет изучение программ высшего и сред-
него профессионального образования, 
ориентированных на подготовку спе-
циалистов в области спортивного ту-
ризма в России. В более чем 30 образо-
вательных учреждениях страны функ-
ционируют подобные дополнительные 
курсы, многие из которых находятся в 
стадии интенсивного развития. 

Исследование выявило одну из ос-
новных проблем – низкий уровень под-
готовленности специалистов в данной 
сфере, что вызывает тревогу. Кроме 
того, наблюдается отсутствие четкого 
понимания необходимых профессио-
нальных умений, которые следует фор-
мировать в процессе обучения. Однако 
есть и плюсы в программах: они активно 
используют информационные техноло-
гии, базы данных и механизмы сотруд-
ничества, что способствует укреплению 
связей между учебными заведениями и 
потенциальными работодателями.

Чтобы гарантировать высокий уро-
вень программ подготовки по спортив-
ному туризму в системе дополнитель-
ного профессионального образования, 
необходимо уделить особое внимание 
следующим аспектам:
• Формирование стандартов профес-

сиональных компетенций в сфере 
спортивного туризма.

• Разработка системы тестирования 
профессиональных навыков специ-
алистов по спортивному туризму.

• Методическое обеспечение орга-
низаций дополнительного профес-
сионального образования, реали-
зующих программы подготовки по 
спортивному туризму.
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• Поддержание связей между об-
разовательными учреждениями и 
предприятиями, работающими в 
сфере спортивного туризма.

• Контроль за эффективностью про-
грамм по профессиональной пере-
подготовке и повышению квали-
фикации в туристской индустрии.
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Анализируются модели организации туризма на примере национального парка «Русская 
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апреле 2024 года на архипелаге Земля Франца-Иосифа, позволило определить основные 
личностные и профессиональные качества, которые оказываются востребованными для 
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Введение

1Арктический туризм – одно из пер-
спективных направлений освоения 
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северных территорий Российской Фе-
дерации. В нероссийском арктическом 
секторе туризм приобретает массовый 
характер и является существенным 
фактором развития территорий (Грен-

ТУРИСТИКА



119ТУРИСТИКА

ландия, Норвегия, Исландия и пр.). В 
Российской Федерации в связи с уве-
личением интереса к путешествиям по 
стране и востребованностью природо-
ориентированных видов туризма [4] 
Арктика может рассматриваться как 
новая дестинация – территория ответ-
ственного туристского освоения. Это 
детерминирует значительный объем 
природных территорий в статусе особо 
охраняемых (ООПТ), отличающихся 
высоким биологическим и ландшафт-
ным разнообразием. К ним относят-
ся государственные природные запо-
ведники: «Большой Арктический», 
«Остров Врангеля», «Путоранский», 
«Таймырский», «Усть-Ленский», «Гы-
данский», «Ненецкий», «Лапланд-
ский», «Кандалакшский», «Пасвик», 
а также единственный в регионе на-
циональный парк «Русская Арктика». 
Перечисленные ООПТ, различающие-
ся по физико-географическим, клима-
тическим, социально-эконмическим, 
инфраструктурным и другим услови-
ям, в той или иной степени могут быть 
задействованы для развития экологи-
ческого туризма.

В 2023 году были внесены поправки 
в Федеральный закон «Об особо охра-
няемых природных территориях», ко-
торые обеспечили расширение полно-
мочий администраций ООПТ по раз-
витию туризма, а также утвердили обя-
зательные требования для нацпарков 
по составлению планов рекреационной 
деятельности. 

В данной работе рассмотрены моде-
ли организации туризма на примере 
национального парка «Русская Ар-
ктика». Учитывая современные труд-
ности и неопределенность будущего 
арктического туризма, обусловленные 
совокупностью внешних социаль-
но-экономических, климатических и 

экологических факторов, определены 
перспективные векторы развития мо-
делей организации туризма. Исходя из 
наиболее вероятных сценариев соци-
ально-экономического развития, раз-
работаны рекомендации по реализа-
ции долгосрочных планов туристско-
рекреационного освоения территорий 
национального парка.

Второе важное направление иссле-
дований, интегрированное в прогнозы 
развития моделей организации аркти-
ческого туризма, – это аспект, связан-
ный с человеческим капиталом, влия-
ющим на ценностную составляющую 
формируемого турпродукта. Челове-
ческий капитал рассматривается как 
отличающаяся от предыдущих форма 
развития и раскрытия потенциала лич-
ности [9, 10].

Материалы и методы

В ходе научной экспедиции Русского 
географического общества в период с 8 
по 18 апреля 2024 года на остров Земля 
Александры (архипелаг Земля Фран-
ца-Иосифа) проведены исследования 
возможных моделей развития туриз-
ма на основе проведения туристско-
рекреационной экспертизы объектов 
туристской инфраструктуры и серии 
проведенных глубинных интервью с 
сотрудниками национального парка.

В рамках исследований рынка ту-
ристских предложений, ориентирован-
ных на арктический туризм, проана-
лизированы предложения туроперато-
ров. Собранные материалы позволили 
сформулировать ключевые гипотезы 
о моделях организации туризма в на-
циональном парке. Предложены сле-
дующие варианты реализации турист-
ских продуктов в национальном парке 
«Русская Арктика». Заранее оговорим-
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ся, что научно-популярный туризм вы-
ступает в этой логике не отдельным ви-
дом, а интегративной сущностью всех 
предложенных моделей организации 
туризма:

1. Экспедиционный «полярный» 
круизный туризм (ЭКТ полярный).

2. Экспедиционный круизный ту-
ризм (каботажное плавание) (ЭКТ ка-
ботажный).

3. Экспедиционный яхтенный ту-
ризм (ЭЯТ).

4. Научно-популярные экспедици-
онные туры (НПЭТ).

Оценка возможных сценариев раз-
вития туризма в Арктике основана на 
анализе долгосрочного [11] и средне-
срочного [12] прогнозов социально-
экономического развития Российской 
Федерации, подготовленных Минэко-
номразвития России. На основе сце-
нарного подхода определены перспек-
тивы дальнейшей реализации име-
ющихся моделей с учетом основных 
факторов и рисков, которые опреде-
ляют будущее развития арктического 
туризма.

Отдельным аспектом, влияющим на 
ход реализации туристских продуктов, 
выделен человеческий фактор и пред-
ложены качественные личностные 
характеристики, определяющие цен-
ностную составляющую человеческого 
капитала для развития туристской дея-
тельности в Арктике. 

При рассмотрении подходов к мо-
делированию развития туризма учи-
тывались работы Е.Г. Кропиновой и 
Е. Смирновой [5], в которых предла-
гается строить систему на принципах 
уважения культурных различий, со-
трудничества, совершенствования за-
конодательства, развития туристской 
инфраструктуры, формирования и 
продвижения турпродукта.

В.И. Суржиков в своих работах, по-
священных обобщению моделей ор-
ганизации туризма [15, 16], отмечает, 
что современный фокус исследований 
в сфере организации туристско-ре-
креационной деятельности на ООПТ 
смещен на проблематику оценки при-
влекательности туристских ресурсов, 
природно-рекреационного потенциала 
и рассмотрения национальных парков 
как объектов экологического туризма. 
Предлагается подход по систематиза-
ции моделей организации туризма по 
туристско-рекреационным профилям, 
определенным транспортной доступ-
ности и типам туристской деятельно-
сти. Проблематику развития туризма 
в западном секторе российской Аркти-
ки рассматривали А.В. Кунников [7], 
Д.В. Севастьянов [21], Т.М. Валькова 
[1]. Преимущественно работы посвя-
щены анализу состояния и перспек-
тивам развития круизного туризма и 
экологического туризма на архипела-
гах Шпицберген и Земля Франца-Ио-
сифа. Среди зарубежных современных 
исследователей выделяются работы, 
посвященные проблематике взаимос-
вязи изменения климата и развития 
туризма в Арктике [20], ценностного 
восприятия туризма в полярных широ-
тах [22] и его устойчивости [19]. 

Результаты 

Современные модели организа
ции туризма в национальном парке 
«Русская Арктика». Несмотря на 
свое расположение в существенном 
отдалении от основных зон хозяй-
ственно-экономического освоения, 
национальный парк «Русская Аркти-
ка» является одним из лидеров разви-
тия арктического туризма. В период с 
2011 до 2020 года ежегодный турпо-
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ток составлял в среднем около 1000 
человек за счет активного развития 
круизного экспедиционного туризма 
и привлечения большого количества 
иностранных туристов. С 2021 года 

турпоток существенно снизился, до-
стигнув минимума в 2022 году – 154 
человека (см. рисунок), что обуслов-
лено современными геополитически-
ми факторами.

Рис. Турпоток в национальный парк «Русская Арктика» в 2011–2023 годах  
по данным ФГБУ «Национальный парк “Русская Арктика”»  

(2013 год – данных нет, 2020 год – 0 чел. в связи с пандемией COVID-19)

Наиболее популярные модели ар-
ктического туризма – это круизные 
экспедиционные туры. Ввиду сложной 
логистической доступности высоких 
широт наиболее доступным способом 
остается морское сообщение для посе-
щения территорий национального пар-
ка «Русская Арктика» [18].

Круизные экспедиционные туры 
осуществляются на судах и яхтах ле-
дового класса, включая атомные ле-
доколы на «полярных» маршрутах. 
В России основными компаниями, 
организующими такие туры, являют-
ся Russia Discovery, RusArc, «Морская 
практика». Долгое время территория 
также была доступна для иностран-

ных компаний. Экспедиционные туры 
предлагали международные компании 
Poseidon Expedition, Quark Expeditions 
и др., которые специализируются на 
организации арктических и антаркти-
ческих круизов. В пределах террито-
рии Российской Федерации предлага-
лись маршруты на Северный полюс с 
посещением архипелага Земля Фран-
ца-Иосифа и отдельный тур на архипе-
лаг (см. таблицу).

Сейчас наиболее популярными и 
массовыми остаются маршруты на 
Северный полюс с осуществлением 
высадок на островах Земли Франца-
Иосифа. Обычно плавание в пределах 
архипелага осуществляется в течение 



122 ВЕСТНИК РМАТ № 3 • 2024
Ту

ри
ст

ск
ие

 п
ре

дл
ож

ен
ия

 д
ля

 п
ос

ещ
ен

ия
 н

ац
ио

на
ль

но
го

 п
ар

ка
 «

Р
ус

ск
ая

 А
рк

ти
ка

»
 

М
од

ел
ь 

ар


кт
ич

ес
ко

го
 

ту
ри

зм
а

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 э
кс

пе


ди
ци

он
но

го
 т

ур
а

К
ол


во

 
дн

ей

П
ер

ио
д 

ос
ущ

ес
т

вл
ен

ия
К

ол
в

о 
ре

йс
ов

 
Ц

ен
а 

на
 

1 
че

л.
Т

ип
 с

уд
на

К
ол

в
о 

ту
ри

ст
ов

, 
че

л.

К
ом

ан
да

 
су

дн
а,

 
че

л.
П

ре
дл

ож
ен

ия
 к

ом
па

ни
и 

P
os

ei
do

n 
E

xp
ed

it
io

n 
в 

20
19

 г
од

у
Э

К
Т

 к
аб

от
аж

-
ны

й
З

ем
ля

 Ф
ра

нц
а-

 
И

ос
иф

а
14

И
ю

ль
–

ав
гу

ст
 

3
О

т 
$

97
95

 
С

уд
но

 л
ед

ов
ог

о 
кл

ас
са

 S
ea

 S
pi

ri
t 

11
4 

72

Э
К

Т
 п

ол
яр

ны
й

С
ев

ер
ны

й 
по

лю
с 

 
(с

 п
ос

ещ
ен

ие
м

 З
ем

ли
 

Ф
ра

нц
а-

И
ос

иф
а)

13
И

ю
ль

–
ав

гу
ст

3
О

т 
$

29
 9

95
А

то
м

ны
й 

ле
до

-
ко

л 
«5

0 
ле

т 
П

о-
бе

ды
»

12
4

14
0

П
ре

дл
ож

ен
ия

 р
ос

си
йс

ки
х 

ко
м

па
ни

й 
в 

20
23

–
20

24
 г

од
ах

Э
Я

Т
«М

ор
ск

ая
 п

ра
кт

ик
а»

: 
З

ем
ля

 Ф
ра

нц
а-

 
И

ос
иф

а

19
20

24
 г

од
:

31
 и

ю
ля

 –
 1

8 
ав

гу
-

ст
а,

21
 а

вг
ус

та
 –

 8
 с

ен
-

тя
бр

я

2
90

0–
10

50
 

ты
с.

 р
уб

.
Д

ву
хм

ач
то

ва
я 

ш
ху

на
 E

ld
or

ad
o

11
5

Э
Я

Т
R

us
A

rc
 (

О
О

О
 «

Р
ус

-
ар

к 
Р

ек
ор

дн
ы

е 
пр

о-
ек

ты
»)

: З
ем

ля
 Ф

ра
н-

ца
-И

ос
иф

а

32
20

23
 г

од
:

28
 а

вг
ус

та
 –

 2
8 

се
н-

тя
бр

я

1
85

0 
ты

с.
 

ру
б.

Д
ву

хм
ач

то
ва

я 
ш

ху
на

 A
m

az
on

e
21

6

Э
К

Т
 п

ол
яр

ны
й

R
us

si
a 

D
is

co
ve

ry
: 

кр
уи

з 
на

 С
ев

ер
ны

й 
по

лю
с 

(с
 п

ос
ещ

ен
ие

м
 

З
ем

ли
 Ф

ра
нц

а-
 

И
ос

иф
а)

13
20

24
 г

од
:

14
 и

ю
ля

 –
 2

6 
ию

ля
,

25
 и

ю
ля

 –
 6

 а
вг

ус
та

2
О

т 
25

08
 

ты
с.

 р
уб

.
А

то
м

ны
й 

ле
до

-
ко

л 
«5

0 
ле

т 
П

о-
бе

ды
»

12
4

14
0

Н
П

Э
Т

R
us

si
a 

D
is

co
ve

ry
: о

-в
 

З
ем

ля
 А

ле
кс

ан
др

ы
, 

ар
х.

 З
ем

ля
 Ф

ра
нц

а-
И

ос
иф

а

8
20

24
 г

од
:

4 
ав

гу
ст

а 
–

 1
4 

ав
-

гу
ст

а

1
97

9 
ты

с.
 

ру
б.

н/
д

н/
д

н/
д



123ТУРИСТИКА

2–3 дней, длительность определяет-
ся в основном продолжительностью 
маршрута до полюса, которая в зави-
симости от ледовой обстановки мо-
жет меняться. Основными местами 
высадки в пределах архипелага явля-
ются острова Гукера (Бухта Тихая), 
Чамп (мыс Триест) и Галля (мыс Те-
гетгоф) [8].

Цель организации круизных экс-
педиционных туров на Северный по-
люс – это, прежде всего, достижение 
Северного полюса. Ценность путеше-
ствия – это достижение экстремума 
земного шара. Поэтому основные зада-
чи данной модели арктического туриз-
ма строятся на принципах обеспечения 
максимальных технических возмож-
ностей для достижения Северного по-
люса; сопровождения круиза услугами 
и сервисами, способствующими полу-
чению максимально ярких и насыщен-
ных впечатлений по пути следования 
судна; прохождения маршрута в чет-
ко установленные сроки; обеспечения 
безопасности реализации туристского 
продукта.

С позиции администрации нацио-
нального парка, выдающей разреше-
ния на посещение парка, основопола-
гающим фактором является обеспече-
ние безопасности туристов и сохранно-
сти природных ландшафтов. Обычно с 
участниками круиза работают четыре 
инспектора, в обязанности которых 
входит сопровождение группы по ходу 
следования экологическими маршру-
тами на берегу.

Круизная модель является наиболее 
востребованной и распространенной, 
так как решает ключевую проблему 
логистики и обеспечивает доступность 
и связанность территории архипелага 
для посещения. Ограничениями ее ре-
ализации являются:

• сложность организации, необхо-
димость в специально обученном 
персонале, обеспечивающем функ-
ционирование судна и оказание ту-
ристских услуг гостям;

• необходимость эксплуатации суд-
на, соответствующего техническим 
требованиям для пребывания в 
акватории Северного Ледовитого 
океана;

• длительная продолжительность, 
зависимость маршрута следования 
и времени пути от погодных, ледо-
вых и навигационных условий; 

• высокая стоимость тура, его экс-
клюзивность и недоступность 
большой массе туристов. 

Яхтенные экспедиционные туры – 
редкая, но активно зарождающаяся 
модель развития арктического ту-
ризма. Цели и мотивация участни-
ков подобных туров – это получение 
эксклюзивного опыта пребывания в 
труднодоступных уникальных при-
родных местах. Сложность реализа-
ции яхтенных экспедиций заключа-
ется в ограниченности яхт и шхун, 
пригодных для арктических вод. По 
оценкам экспертов, опрошенных 
в ходе проведения глубинных ин-
тервью, российский судовой рынок 
располагает четырьмя яхтами (вме-
стительность – до семи туристских 
мест) и двумя шхунами (до 14–16 ту-
ристских мест). Эти суда поочеред-
но фрахтуются различными турист-
скими компаниями для организации 
эксклюзивных туров в Арктике. На 
территории национального парка 
«Русская Арктика» реализуются в 
среднем один-два маршрута в год. 
Глубина бронирования доступного 
туристского предложения составля-
ет порядка 6–12 месяцев при средней 
цене около 1 млн руб. за место.
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Каботажное плавание – потенци-
ально перспективная модель круиз-
ных туров, предполагающая транс-
фер туриста до национального пар-
ка и путешествие на судне ледового 
класса по островам. Она может быть 
востребована в связи с сокращением 
дней, которые турист тратит на пере-
мещение от порта до архипелага на 
морском судне. В среднем от Мур-
манска до берегов Земли Франца-
Иосифа переход составляет два дня, 
до Новой Земли – полтора дня. По-
добная практика еще не реализуется 
в национальном парке в связи с огра-
ничениями на использование распо-
ложенных на архипелагах военных 
аэродромов гражданскими самолета-
ми и невозможностью осуществления 
чартерных рейсов, а также отсутстви-
ем на российском рынке судов ледо-
вого класса, соответствующих требо-
ваниям предоставления туристских 
услуг на должном уровне.

При решении описанных проблем 
возможна разработка программ, ко-
торые будут ориентированы на кра-
ткосрочное (5-6 дней) пребывание в 
пределах архипелага Земля Франца-
Иосифа с посещением уникальных 
исторических и природных мест наци-
онального парка. 

Данная модель также предпола-
гает создание сети опорных турист-
ских точек на островах архипелага, 
которые будут служить транспорт-
ными и инфраструктурными узлами 
развития туризма. Сейчас имеется 
функционирующая научная станция 
на Земле Александры, вторую науч-
но-туристскую станцию целесообраз-
но разместить на острове Хейса. На 
острове Северном находится научная 
станция на мысе Желания, которая 
также может быть использована в ка-

честве туристской инфраструктуры. 
Формирование узловой сетевой си-
стемы туристских баз позволит свя-
зать острова и сектора национально-
го парка туристскими маршрутами и 
обеспечит инфраструктурный каркас 
развития туризма. 

Научно-популярный экспедицион-
ный туризм – еще одна уже апроби-
рованная модель развития туристской 
деятельности в национальном парке. В 
августе 2023 года первая группа тури-
стов в составе трех человек посетила 
научную базу «Омега» национального 
парка в качестве волонтеров научной 
экспедиции. Их программа пребыва-
ния была совмещена с проведением 
научной экспедиции РГО по ком-
плексному изучению природной сре-
ды острова Земля Александры. Необ-
ходимо учитывать, что данная модель 
подразумевает проживание туристов 
в полевых экспедиционных условиях 
с минимальным количеством допол-
нительных сервисов и услуг. Десятид-
невная программа тура включает по-
сещение достопримечательных мест 
острова, водную прогулку, наблюде-
ние за животными, экскурсию вокруг 
арктической военной базы, а также 
участие в научных исследованиях. Ос-
новные риски его реализации – отсут-
ствие четких дат начала и окончания 
экспедиционного туристского тура, 
так как авиационное сообщение зави-
сит от метеорологических условий, и 
зависимость наполнения программы 
пребывания от погодных и природных 
факторов.

Следует отдельно отметить зафик-
сированную роль и значение научно-
популярного туризма – одного из наи-
более «знаниево-емких» видов туриз-
ма. Показательно, что именно этот вид 
туризма обозначен в качестве приори-
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тетного в первой части национального 
стандарта по арктическому туризму: к 
числу экскурсий отнесены научно-экс-
педиционные и другие виды, связан-
ные с приобретением новых знаний 
[2]. Связь между развитием «челове-
ческого капитала» через приобщение 
к сложному научному знанию в ходе 
рекреационного сценария выступает в 
качестве ключевой (приоритетной) в 
арктической зоне. 

Преимуществами этой модели так-
же являются бóльшая финансовая до-
ступность предложения; сокращение 
продолжительности сроков поездки; 
гибкость реализации программы пре-
бывания на острове; меньшая зависи-
мость от сезонности.

Человеческий капитал как фактор 
осуществления моделей организа
ции туризма. В логике данного ис-
следования предлагается рассматри-
вать двуединую роль «человеческого 
капитала» в арктическом туризме. 
Первая целевая функция связана с 
просвещением, получением научного 
знания туристом – развитие его зна-
ниевого капитала как индивидуума. 
Вторая целевая функция – обеспече-
ние соответствующей подготовки ка-
дров в сфере арктического туризма, 
позволяющей обогатить туристский 
продукт.

Последнее рассматривается как по-
вышающее конкурентное преимуще-
ство арктического туризма (не менее 
значимое, чем уникальность природ-
ных условий). Этому аспекту специ-
ального внимания ранее не уделялось: 
туристский персонал в Арктике вос-
принимался в первую очередь как че-
ловеческий ресурс, обеспечивающий 
безопасность туриста и набор серви-
сов и услуг. С нашей точки зрения, 
сценарий взаимодействия с «людьми 

Арктики», занятыми в приеме тури-
стов (от коренных народов до встреч 
с полярниками, инспекторами ООПТ 
и др.), капитализирует конечный 
турпродукт. «Человеческий ресурс» 
при таком подходе поднимается до 
уровня «человеческого капитала», 
обеспечивающего взаимное развитие 
двух категорий – туристов, получаю-
щих новые знания и опыт в процессе 
общения, и собственно работающих в 
Арктике, получающих представление 
о новой ценности своей профессии, 
восприятие своих знаний и умений 
как уникальных, ценных, востребо-
ванных.

Таким образом, в арктическом ту-
ризме бенефициарами развития «че-
ловеческого капитала» выступают как 
поставщики, так и потребители турист-
ских услуг; продукт получает дополни-
тельную воспринимаемую ценность от 
интеграции в него коммуникационного 
трека; повышается привлекательность 
работы в Арктике и конкурентоспособ-
ность в борьбе за развитие и удержание 
кадров.

На архипелаге Земля Франца-Иоси-
фа нет постоянно проживающего насе-
ления, за исключением военнослужа-
щих, работающих на соседних с парком 
военных объектах (полугодовая вахта), 
и сотрудников нацпарка, долгосроч-
но проживающих на научной станции 
«Омега» на Земле Александры. Поэто-
му для данной территории условный 
«арктический человек» – это прежде 
всего представитель национального 
парка «Русская Арктика», который вы-
полняет ряд функций по приему и со-
провождению туристов. К основным 
его обязанностям относятся трансфер 
до точек начала маршрутов, обеспече-
ние безопасности на туристских марш-
рутах, предоставление справочной 
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информации по объектам показа, обе-
спечение функционирования визит-
центра, хозяйственных и научных объ-
ектов, осуществление ремонта зданий, 
построек и пр.   

С точки зрения личностных харак-
теристик, определяющих личность 
инспектора, превалируют такие поня-
тия, как «любовь к территории», «ин-
терес к познанию природы и истории 
на ционального парка», «умение обще-
ния с людьми». С профессиональной 
стороны – это знание техники без-
опасности при встрече с белым медве-
дем, навыки выживания в природной 
среде при экстремальных условиях, 
лидерские способности управлять 
группой.

В результате проведенных глубин-
ных интервью как новая востребован-
ная категория качеств были выявлены 
качества «универсального рабочего». 
Нехватка рабочих специальностей в 
индустрии гостеприимства отмеча-
ется на всех уровнях управления ин-
дустрией туризма, что обусловлено 
низкой привлекательностью работы в 
туризме [13]. Руководством нацпарка 
отдельно отмечаются такие востребо-
ванные навыки, как умение работать с 
различными инструментами, техниче-
скими элементами, знание основ элек-
трики, сантехнического дела и пр. Это 
необходимо для поддержания функ-
ционирования хозяйственных объек-
тов, а также будет востребовано для 
обеспечения технической эксплуата-
ции туристской инфраструктуры на 
этапе внедрения турпродукта в сфере 
научно-популярных туров на научные 
станции. 

Таким образом, в условиях ограни-
ченной численности персонала, обе-
спечивающего условия пребывания 
туристов в национальном парке, со-

трудники обязаны обладать универ-
сальными компетенциями, направ-
ленными прежде всего на обеспечение 
безопасности пребывания туристов и 
функционирования туристских объ-
ектов в национальном парке. Это ин-
вариантный минимум компетенций, 
который ожидают туристы и который 
в условиях Арктики является ключе-
вым залогом успешности реализации 
турпродукта в сложных природных 
условиях. При этом проведенное ис-
следование позволяет сделать вывод, 
что сложное и уникальное природное 
окружение (главная туристская ат-
тракция) обретает дополнительную 
ценность при совмещении с «челове-
ческим измерением». 

Сценарии развития туризма в Ар
ктике. В Российской Федерации ба-
зовый сценарий в среднесрочной пер-
спективе определяется реализацией 
мер, направленных на структурную 
перестройку экономики по приори-
тетным задачам, включающим: рас-
ширение внешнеэкономического 
взаимодействия с представителями 
дружественных государств и развитие 
необходимой для этого инфраструк-
туры; укрепление технологического, 
финансового суверенитета; опережа-
ющее развитие транспортной, комму-
нальной и социальной инфраструк-
тур; повышение благосостояния граж-
дан и др.

В рамках среднесрочного прогноза 
предполагается, что внутренний ту-
ризм продолжит рост на фоне увеличе-
ния предложения, ограничений выезд-
ного туризма и развития круглогодич-
ной туристской инфраструктуры. Рост 
турпотока в стране (по показателю 
«количество ночевок в коллективных 
средствах размещения») ожидается 
от 5 до 8% ежегодно до 2026 года. Это 
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будет обеспечиваться увеличением 
популярности внутреннего туризма, 
доступности средств размещения, а 
также увеличением числа зарубежных 
туристов из Китая и Ирана благодаря 
возможностям получения электрон-
ных виз и групповым безвизовым по-
ездкам.

В среднесрочном прогнозе кон-
сервативный сценарий предполагает 
снижение мировых цен на сырьевые 
товары и усиление санкционного дав-
ления. Рассматриваются более силь-
ное ослабление курса рубля, более 
высокие показатели инфляции и сни-
жение темпа роста денежных доходов 
населения. В рамках долгосрочного 
планирования консервативный сце-
нарий предполагает сохранение отно-
сительного отставания в гражданских 
высоко- и среднетехнологичных сек-
торах и зависимость от иностранных 
технологий.

Инновационный сценарий характе-
ризуется усилением инвестиционной 
направленности экономического ро-
ста. Создается современная транспорт-
ная инфраструктура и конкурентоспо-
собный сектор высокотехнологичных 
производств. 

Целевой (форсированный) сценарий 
характеризуется форсированными тем-
пами роста, развитием частного бизне-
са, созданием масштабного несырьевого 
экспортного сектора и значительным 
притоком иностранного капитала.

Исходя из рассматриваемых со-
циально-экономических сценариев 
развития, определены перспективы 
реализации в среднесрочном и долго-
срочном периоде описанных моделей 
организации арктического туризма на 
период до 2035 года.

Базовый сценарий развития ту-
ризма. Существенным ограничени-

ем развития круизного арктического 
туризма является отсутствие доступ-
ных судов. Обычно использовались 
научно-исследовательские суда или 
атомные ледоколы [3]. В настоящий 
момент наблюдается приоритет их 
использования для научных целей 
и увеличения грузооборота на Се-
верном морском пути. В рамках го-
спрограмм вводятся в эксплуатацию 
новые современные атомные ледо-
колы, которые в перспективе могут 
способствовать расширению марш-
рутов международного арктического 
туризма [14]. Отметим, что сейчас 
федеральными программами не пред-
усмотрены какие-либо проекты стро-
ительства туристских судов для Ар-
тики. В то же время на мировом ту-
ристском рынке появляются аркти-
ческие круизы на новых современных 
ледоколах (например, французский 
ледокол Le Commandant Charcot). 

В рамках базового сценария ожида-
ется, что основными иностранными 
туристами останутся граждане Китая 
[17], стран Ближнего Востока, участву-
ющие в круизах на Северный полюс с 
заходом на острова Земли Франца-Ио-
сифа. Российская доля туристов будет 
увеличиваться на 3–5% в год.

Восстановление числа коммерче-
ских полярных круизов до показате-
лей 2019 года не прогнозируется, в 
связи с чем резкого увеличения числа 
экскурсантов на территории нацио-
нального парка «Русская Арктика» 
не произойдет. Каботажные варианты 
круизов на крупных судах ледового 
класса по территории Земли Фран-
ца-Иосифа не будут реализовывать-
ся из-за отсутствия доступных судов 
для фрахта. Таким образом, ежегодно 
ожидается не более одного-двух ком-
мерческих круизов.
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Количество яхтенных туров, веро-
ятно, будет возрастать в связи с увели-
чением внутреннего туризма и актив-
ного маркетинга и продвижения ар-
ктического туризма в СМИ. Неболь-
шие туристские группы будут иметь 
возможность посещать научную базу 
как волонтеры при осуществлении 
краткосрочных экспедиций в рамках 
научной деятельности национального 
парка.

Основным фактором развития ту-
ризма при описанных условиях будет 
развитие инфраструктуры и транс-
портной доступности территорий 
национального парка «Русская Ар-
ктика». Для повышения доступности 
этих отдаленных территорий необхо-
димо создание на базе военных взлет-
но-посадочных полос аэродромов 
двойного назначения. Налаживание 
чартерного сообщения позволит со-
кратить время доставки и увеличить 
турпоток.

Вместе с тем при увеличении тур-
потока появится необходимость в 
создании средств размещения и обе-
спечивающей инфраструктуры. По-
добные проекты на сегодняшний день 
очень дорогие, с высоким инвестици-
онным риском. Поэтому основной 
турпоток будет концентрироваться 
на базе уже имеющихся ресурсов, ко-
торыми располагает национальный 
парк.

Инновационный сценарий развития 
арктического туризма. За счет раз-
вития отечественного судостроения 
появляются туристские суда ледово-
го класса, а также конкурентоспособ-
ные ледоколы. Успешное позициони-
рование Российской Федерации на 
международном туристском рынке и 
продвижение продуктов арктическо-
го туризма обеспечивают увеличение 

иностранных туристов. Арктические 
полярные круизы востребованы, тур-
поток восстанавливается до доковид-
ных показателей (1000–1500 туристов 
за летний сезон).

Основным риском становится воз-
росшая рекреационная нагрузка на 
территории, что потребует создания 
инфраструктуры экологического ту-
ризма: сооружение защитных насти-
лов, ограждений и пр. для создания ус-
ловий регулирования экскурсионных 
турпотоков при высадке пассажиров 
на берег.

Активная реализация запланиро-
ванных программ по развитию воен-
ной инфраструктуры на Земле Алек-
сандры обусловливает еще большие 
ограничения на посещения научной 
станции. Возникает необходимость 
развития альтернативных объектов 
(например, научной станции на мысе 
Желания острова Северный архипела-
га Новая Земля) и строительства но-
вых на островах Земли Франца-Иоси-
фа. Транспортная доступность обеспе-
чивается за счет большого количества 
туристских навигационных рейсов из 
Мурманска. 

Консервативный сценарий развития 
туризма. Из-за сокращения круиз-
ных маршрутов турпоток сокращает-
ся. Транспортная доступность крайне 
низкая, связанность территории с ма-
териком полностью зависит от рейсов 
военного назначения. Доступными 
становятся только научно-популярные 
экспедиционные туры при условии 
развития научной исследовательской 
деятельности на территории парка 
маленькими группами (до восьми че-
ловек). Стоимость туристского про-
дукта резко увеличивается из-за экс-
клюзивности предложения, при этом 
инфраструктура и сервис не развива-
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ются. Несоответствие качества услуг 
заявленной стоимости ограничивает 
возможность продвижения турпро-
дукта. Интерес со стороны крупных 
туроператоров и туристского бизнеса 
к территории падает. В национальном 
парке прекращается деятельность по 
туристско-рекреационному освоению 
территорий. 

Выводы

Анализ предложенных моделей органи-
зации туризма и прогноза их реализации 
при различных социально-экономиче-
ских сценариях развития Российской 
Федерации позволил сформулировать 
основные предложения по разработке 
плана осуществления рекреационной 
деятельности на территории националь-
ного парка «Русская Арктика» в средне- 
и долгосрочной перспективе.

Планы развития туристской инфра-
структуры в национальном парке «Рус-
ская Арктика» должны базироваться 
на стратегии привлечения частных 
инвестиций на основе государствен-
но-частного партнерства [6]. В услови-
ях нестабильной погодной и ледовой 
обстановки, сложностей в их прогно-
зировании при осуществлении круиз-
ной модели организации туризма не-
обходимо формирование нескольких 
многофункциональных точек входа на 
территории в формате визит-центров. 
Перспективным для проекта являет-
ся строительство визит-центра на базе 

советской научной станции «Нагур-
ская» на острове Земля Александры. 
В рамках осуществления модели орга-
низации научно-популярных туров на 
остров необходима модернизация на-
учной станции «Омега» в целях повы-
шения уровня комфортности пребыва-
ния и увеличения количества мест для 
размещения туристов (до 12–16 чело-
век единовременно). 

Арктический регион как одна из 
наименее заселенных территорий яв-
ляется точкой притяжения людей с 
редкими профессиями, уникальным 
жизненным опытом и знаниями. Про-
живание в отдалении от населенных 
пунктов, в суровых условиях наедине 
с природой определяет формирование 
особого характера и образа жизни. Вза-
имодействие туристов с этими людьми 
дает одно из ярчайших впечатлений, 
которое определяет ценность турист-
ского опыта пребывания в Арктике.

Развитие человеческого капитала 
как неотъемлемого фактора реали-
зации туристских проектов должно 
базироваться на принципах развития 
профессиональных и личностных ка-
честв. В первую очередь, это развитие 
знаний о гостеприимстве и сервисе; 
навыки обеспечения безопасности 
туристов в экстремальных условиях; 
коммуникативные способности по 
взаимодействию с туристами; гиб-
кость и творческий подход для созда-
ния новых и уникальных туристских 
программ.
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ДИАГНОСТИКА ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СОТРУДНИКОВ ГОСТИНИЦ

Проведен анализ отечественных и зарубежных авторов в определении понятия «циф-
ровая компетентность». Охарактеризованы требования к уровню цифровой грамотно-
сти сотрудников гостиницы со стороны работодателей по данным популярных плат-
форм по поиску работы и нормативных документов, регламентирующих деятельность 
в индустрии гостеприимства. Приведены результаты анкетирования сотрудников го-
стиниц Челябинской области.
Ключевые слова: компетентность, цифровая компетентность, диагностика, цифровая 
экономика, сотрудники гостиницы

An analysis of domestic and foreign authors in defining the concept of «digital competence» is 
carried out. The requirements for the level of digital literacy of hotel employees from employers 
are characterized according to popular job search platforms and regulatory documents govern-
ing activities in the hospitality industry. The results of a survey of hotel employees in the Chely-
abinsk region are presented
Keywords: competence, digital competence, diagnostics, digital economy, hotel employees

1Цифровизация – важный и сложный 
процесс, который является признаком 
устойчивого развития экономики стра-
ны. Развитие цифровой экономики во 
многом зависит от цифровой грамот-
ности и компетентности сотрудников.

По статистическим данным Мини-
стерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ, по ито-
гам 2022 года показатели цифровой 
грамотности населения нашей страны 
увеличились с 52 до 71%. Последнее 
значение включает в себя 29% рос-
сиян, обладающих высоким уровнем 
цифровой грамотности, 69% – средним 
уровнем и 2% – низким уровнем. Зна-
чительный скачок уровня цифровой 
грамотности произошел во время пан-
демии COVID-19, людям пришлось 
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осваивать digital-технологии, чтобы 
быстро адаптироваться к новым об-
стоятельствам. Последствия пандемии 
COVID-19 очень сильно повлияли на 
сферу туризма и гостеприимства, три 
четверти туристов, воспользовавшись 
онлайн-сервисами для покупки, бро-
нирования билетов, отелей и экскур-
сий, находят их удобными и пользуют-
ся ими постоянно [10]. 

Сегодня цифровизация проникла во 
все сферы жизнедеятельности челове-
ка, но ее история берет свое начало с 
исследования американского матема-
тика Клода Шенона, который опубли-
ковал свою работу «Математическая 
теория связи» в 1948 году и прославил-
ся на весь мир как «первооткрыватель 
современных систем цифровизации» 
[12]. Значительный шаг в развитии 
цифровизации произошел в 1958 году, 
когда изобрели микрочип и полупро-
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водниковый транзистор, что позволи-
ло перейти от аналоговых вычислений 
к цифровым. Изобретение транзисто-
ров сыграло свою роль в открытии 
инженера Гордона Мура, который от-
метил такую закономерность: «каждые 
два года количество транзисторов на 
микросхеме увеличивается в два раза» 
[12]. Данное наблюдение подтвержда-
ет, что увеличение количества транзи-
сторов влияет на скорость обработки 
данных, объем памяти вычислитель-
ной техники и способствует глобаль-
ному распространению цифровизации.

В Российской Федерации в насто-
ящее время уделяется значительное 
внимание развитию цифровой эконо-
мики, что находит отражение в норма-
тивно-правовой базе. Национальная 
программа «Цифровая экономика в 
Российской Федерации» включает в 
себя несколько федеральных проектов, 
один из которых «Кадры для цифро-
вой экономики» [6], направленный на 
повышение уровня цифровой подго-
товленности специалистов. А Феде-
ральный закон № 258 «Об эксперимен-
тальных правовых режимах в сфере 
цифровых инноваций в Российской 
Федерации» ставит целями рост кон-
курентоспособности, разнообразие и 
доступность товаров и услуг, формиро-
вание оптимальной среды для внедре-
ния инноваций [11]. 

Распространение цифровизации 
способствует значительным преобра-
зованиям и в индустрии гостеприим-
ства. Внедрение цифровых технологий 
позволит: 
• внедрить бесконтактные услуги и 

технологии автоматизации в гости-
ницах;

• повысить качество инструментов 
взаимодействия с клиентами, на-
пример через digital-маркетинг;

• повысить уровень и качество об-
служивания в номерах;

• увеличить конкурентоспособность 
гостиничных предприятий и т.д.

Все эти изменения повлияют на по-
вышение требований к цифровой ком-
петентности персонала гостиниц.

Остановимся на определении поня-
тия «цифровая компетентность». Трак-
товка данного понятия широко пред-
ставлена в работах как отечественных, 
так и зарубежных авторов. Некоторые 
определения схожи, так, например, 
М. Оберлендер и А. Бейнике [6] харак-
теризуют цифровые компетенции как 
набор базовых знаний, умений и навы-
ков, необходимый для эффективной 
работы, похожей точки зрения придер-
живаются И.С. Симарова [7] и М.В. То-
карева [9]. Иной взгляд на определение 
у И.П. Гладилиной: «цифровая компе-
тентность – это постоянное получе-
ние новых компетенций, способность 
пользователя безопасно и эффективно 
использовать информационно-ком-
муникационные технологии во всех 
сферах деятельности» [1]. Толкование 
И.П. Гладилиной близко по значению 
с формулировкой М.С. Шклярук и 
Н.С. Гаркуши [6].

Проанализировав разные точки зре-
ния в определении понятия «цифро-
вые компетенции», можно выделить 
следующие общие черты:
• постоянное совершенствование 

знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для работы в цифровой 
среде;

• уверенное, качественное и безопас-
ное использование информацион-
но-коммуникативных технологий;

• мотивация на продуктивную дея-
тельность и ответственность за нее.

Цифровые компетенции необхо-
димы для выполнения профессио-
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нальных задач, образования, отдыха и 
включают такие операции, как поиск 
информации, использование цифро-
вых ресурсов, работа с различными 
приложениями, программами, обще-
ние в социальных сетях и т.д.

Так как нас интересуют цифровые 
компетенции сотрудников индустрии 
гостеприимства, то в период с 14 янва-
ря по 14 февраля 2024 года был прове-
ден анализ требований к уровню циф-
ровой грамотности, предъявляемых 
работодателями к потенциальным 
сотрудникам. Анализ был проведен 
на таких популярных платформах по 
поиску работы, как hh.ru, superjob.ru, 
rabota.ru. Рассматривались вакансии 
администратора, менеджера службы 
бронирования, старшей горничной. 
Результаты исследования показали, 
что наиболее часто встречаются та-
кие требования, как уверенное поль-
зование ПК (MS Word, MS Excel, 
Internet), умение работать с програм-
мами (Bnovo, СБИС, «Эдельвейс», 
Opera).

Чтобы быть объективными в ис-
следовании, считаем необходимым 
обратиться к нормативно-правовым 
документам, регламентирующим де-
ятельность сотрудников индустрии 
гостеприимства. В профессиональном 
стандарте работника по приему и раз-
мещению указано, что сотрудник дол-
жен обладать достаточным уровнем 
знаний по работе со специализирован-
ными программными комплексами, 
используемыми в гостинице или ином 
средстве размещения [5]. 

К должности горничной также есть 
требования, связанные с цифровой 
грамотностью, они заключаются в 
следующем: уметь использовать про-
граммное обеспечение для ведения 
делопроизводства и заполнения отче-

тов по итогам работы бригады горнич-
ных [4].

В документе «Квалификационные 
характеристики должностей работни-
ков организаций сферы туризма» про-
писано, что менеджер службы приема 
и размещения должен владеть такими 
компетенциями, как знание и умение 
работы с текстовыми программами, 
электронными таблицами, компьютер-
ными системами служб приема и раз-
мещения [3].

Теоретический анализ требований 
работодателей к потенциальным слу-
жащим и нормативных документов по-
казал, что есть запрос на владение та-
кими цифровыми компетенциями, как 
знание и умение работы с программ-
ным обеспечением службы приема и 
размещения, с текстовыми документа-
ми, электронными таблицами.

Для того чтобы определить, насколь-
ко соответствуют требования и уровень 
цифровой грамотности сотрудников 
гостиницы на практике, было проведе-
но анкетирование служащих гостиниц 
Челябинской области. В анкетирова-
нии приняли участие 127 работников 
отелей: управляющие гостиницами, 
менеджеры по бронированию, менед-
жеры службы приема и размещения, 
старшие горничные, горничные. 

В исследовании была использова-
на анкета «Индекс цифровой компе-
тентности» [8] (авторы: Г.У. Солда-
това, Т.А. Нестик, Е.И. Рассказова, 
Е.Ю. Зотова). Анкета представлена 
на платформе «Google формы» и до-
ступна по ссылке: https://forms.gle/
adVWy1cCXc4qRqFF7. Анкетирова-
ние было проведено с целью проверить 
сформированность таких компонентов 
цифровой грамотности сотрудников 
гостиницы, как знания, умения и от-
ветственность (безопасность). 
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Анкета включает в себя три вопроса 
(каждый вопрос соответствует опреде-
ленному компоненту цифровой компе-
тентности: знания, умения, ответствен-
ность (безопасность)) с возможностью 
выбора нескольких ответов по каждо-
му вопросу. По итогу проведения анке-
тирования были получены следующие 
результаты.

В анкетировании приняли уча-
стие респонденты следующих воз-
растных групп: 18–25 лет – 37 че-
ловек (29,1%), 26–35 лет – 33 че-
ловека (26%), 36–45 лет – 33 чело-
века (26%), 46–55 лет – 18 человек 
(14,2%), старше 55 лет – 6 человек 
(4,7%). Результаты показаны на диа-
грамме (рис. 1).

Рис. 1. Возраст участников анкетирования 

Участниками анкетирования были 
отмечены следующие должности: 
управляющий/руководитель – 34 че-
ловека (26,8%), менеджер по брониро-
ванию – 16 человек (12,6%), руково-
дитель службы приема и размещения 

– 11 человек (8,7%), менеджер службы 
приема и размещения – 44 человека 
(34,6%), старшая горничная – 7 че-
ловек (5,5%), горничная – 15 человек 
(11,8%). Наглядно должности респон-
дентов показаны на рис. 2.

Рис. 2. Должности респондентов
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Ответы респондентов были про-
анализированы в соответствии с вы-
деленными компонентами: знания, 
умения, ответственность (безопас-

ность). Ответы были распределены 
по уровням: высокий, средний, низ-
кий. Характеристика уровней дана в 
табл. 1.

Таблица 1 

Описание уровней цифровой компетентности сотрудников гостиницы

Уровень
Компоненты цифровой компетентности

Знания Умения
Ответственность  
(безопасность)

Высо-
кий

Обширные знания о воз-
можностях использова-
ния различных интернет-
поисковиков, системах 
банкинга и электронной 
оплаты услуг, социаль-
ных сетей для знакомства 
и общения с друзьями и 
коллегами, установки ин-
дивидуальных настроек в 
программное обеспечение 
интернета

Превосходное умение 
совершать платежи 
посредством интернет-
банкинга, использовать 
облачные технологии 
для хранения данных, 
менять настройки анти-
вирусных программ, 
организовывать ме-
роприятия в офлайне, 
использовать интернет 
как средство заработка и 
возможность обучения 

Отлично знает и умет 
определять безопас-
ность скачиваемых 
файлов, обеспечивать 
защиту своих данных 
в интернете, при сбое в 
работе интернета умеет 
определить техниче-
скую проблему, адек-
ватно решает проблемы, 
возникшие при стол-
кновении с мошенниче-
ством в интернете

Средний Поверхностные знания 
о различных поисковых 
системах в интернете, 
возможностях оплаты 
электронных услуг с по-
мощью интернет-банкин-
га, о возможностях поис-
ка и общения с людьми 
через интернет, испыты-
вает трудности в установ-
лении индивидуальных 
настроек в программное 
обеспечение интернета

Элементарные уме-
ния в использовании 
интернет-банкинга, 
использовании об-
лачных технологий 
для хранения данных 
и антивирусных про-
грамм только при кон-
сультировании службы 
технической поддерж-
ки, в редких случаях 
использует интернет 
как средство заработка 
или обучения

Знает о безопасности 
файлов, но не всегда 
умеет применять зна-
ния на практике, имеет 
представление о защите 
личных данных в ин-
тернете, но не всегда это 
делает, знает о мошен-
ничестве в интернете и 
старается этого избегать

Низкий Слабые знания о поиско-
вых системах, о возможно-
стях оплаты электронных 
услуг с помощью интер-
нет-банкинга, отсутствие 
знаний о том, как поль-
зоваться социальными 
сетями, о возможности 
внесения индивидуальных 
настроек в программное 
обеспечение интернета

Недостаточное уме-
ние в использовании 
интернет-банкинга, 
отсутствие умения ис-
пользовать облачные 
технологии для хране-
ния данных и настра-
ивать антивирусные 
программы

Не заботится о соблю-
дении безопасности при 
работе с интернетом, 
может стать жертвой 
мошенничества в интер-
нете
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Для выявления целостной картины 
исследования считаем необходимым 
выделить уровни цифровой компе-
тентности. Для этого используем уров-
невый подход С.Л. Рубинштейна, кото-
рый заключается в переходе от просто-
го к более сложному и качественному 
уровню [2]. 

В данном исследовании был исполь-
зован распространенный «принцип ма-
ятника», который позволяет выделить 
две грани изучаемого явления – мини-
мальную и максимальную, но при этом 
предполагает и наличие среднего значе-
ния. Используя данный принцип мож-
но выделить три уровня цифровой ком-
петентности сотрудников гостиницы: 
низкий, средний и высокий [2], в табл. 
1 дано описание выделенных уровней.

При выборе интервала распределе-
ния группы сотрудников гостиниц по 
уровням цифровой компетентности 
была использована методика А.А. Ко-
вырялга [2]. Методика автора предпо-
лагает вычисление среднего уровня как 
25% смещения значения от среднего 
интервала всех баллов. Таким образом, 
значение на промежутке от R (min) до 
0,25 (max) является низким уровнем. 
Высокий уровень соответствует 75% 
и выше. Так как в анкетировании ре-
зультат подсчитывался в процентах, 
то, ориентируясь на данную методику, 
в нашем исследовании низкий уровень 
составит интервал от 0 до 25%, средний 
уровень – от 26 до 74%, высокий уро-
вень – от 75 до 100%.

В ходе проведенного анализа были 
получены следующие данные по отве-
там сотрудников гостиниц, относящих-
ся к компоненту «знания»: участники 
анкетирования обладают высоким уров-
нем знаний о различных поисковых си-
стемах в интернете, о средствах, позво-
ляющих поддерживать онлайн-обще-

ние с друзьями и коллегами, о способах 
совершения онлайн-покупок; средним 
уровнем знаний – о возможностях об-
учения через интернет, о мобильных 
приложениях и их преимуществах, о 
способах обновления программного 
обеспечения, о ресурсах, позволяющих 
публиковать информацию о себе в ин-
тернете и необходимости ее защищать, 
о средствах использования цифровых 
государственных услуг; низкий уровень 
знаний отсутствует.

В результате анализа ответов на во-
прос, определяющий компонент «от-
ветственность (безопасность)», были 
получены следующие показатели: вы-
сокий уровень знаний о том, как бло-
кировать нежелательные контакты; 
средний уровень умений определять 
безопасность скачиваемых файлов, со-
хранять конфиденциальность, опреде-
лять технические причины сбоя в ин-
тернете, пользоваться антивирусными 
программами, обращаться в службу 
технической поддержки, не становить-
ся жертвой мошенничества; низкий 
уровень отсутствует. 

Компонент «умения», определяемый 
третьим вопросом, включает в себя об-
ширный список действий, анализ его 
дал следующие сведения: у сотрудников 
гостиниц высокий уровень умений ска-
чивать необходимые данные из интер-
нета, оплачивать платежи с помощью 
интернет-банкинга, размещать инфор-
мацию в социальных сетях, пользовать-
ся маркетплейсами, оценивать посты в 
социальных сетях, изменять свои па-
роли; средний уровень умений исполь-
зовать облачные технологии для хра-
нения личной информации, поддержи-
вать онлайн-общение через интернет-
сообщества, создавать и публиковать 
на специальных ресурсах видеоконтент, 
изменять настройки безопасности сво-
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ей информации в интернете, организо-
вывать мероприятия в офлайне; низкий 
уровень умений проверять надежность 
программного обеспечения, управлять 
антивирусными программами, защи-
щать персональные данные.

Результаты проведенного анкетиро-
вания «Индекс цифровой компетент-
ности», в котором принимали участие 
сотрудники гостиниц Челябинской 
области, можно представить в виде 
табл. 2.

Таблица 2 

Данные по уровням цифровой компетентности и выделенным компонентам

Уровень
Компоненты цифровой компетентности, %

Знания Умения
Ответственность 
(безопасность)

Высокий 30 9 25
Средний 70 91 62
Низкий 0 0 13

Данные табл. 2 показывают, что 
респонденты имеют в большинстве 
средний уровень знаний (70% опро-
шенных) и умений (91% опрошен-
ных) по владению цифровыми компе-
тенциями, но компонент ответствен-
ности (безопасности) показывает 
наличие пробелов по таким аспектам, 
как проверка благонадежности ис-
точников программного обеспечения, 
изменение настроек антивирусных 
программ, настроек файлов cookie, 
чтобы защитить личную информа-
цию. Компонент «умения» показал 
наличие низкого уровня у 13% опро-
шенных. 

Выводы: результаты проведенного 
исследования показали, что среди со-
трудников гостиниц (участвующих в 
анкетировании), занимающих долж-

ности горничных, наиболее низкие ре-
зультаты анкетирования относятся к 
возрастной категории 46–55 лет (11% 
– 2 человека) и старше 55 лет (50% – 
3 человека). Эти данные указывают на 
то, что горничные старше 46 лет имеют 
низкий уровень цифровых компетен-
ций, но при этом соответствуют требо-
ваниям профессиональных стандартов 
и работодателей.

Внедрение цифровизации в инду-
стрию гостеприимства позволит по-
высить уровень и качество сервиса, 
увеличить конкурентоспособность 
отелей. Уровень сотрудников гости-
ничных предприятий Челябинской об-
ласти, принимающих участие в иссле-
довании, соответствует требованиям 
профессиональных стандартов и рабо-
тодателей.
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