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Сложная социальная ситуация, сложившаяся во всем мире, обозна-
чила приоритетные направления изменения форм обучения во всех уров-
нях системы образования. Одним из возможных и приемлемых вариантов 
организации процесса обучения стало цифровое обучение, которое преду-
смотрено актуализированными образовательными стандартами. Традици-
онный подход к подготовке будущих специалистов, в том числе и для ин-
дустрии туристического досуга, отошел на второй план. Инновационные 
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подходы, дистанционные формы взаимодействия преподавателей и сту-
дентов завоевали прочные позиции в образовательном пространстве [1]. В 
условиях введения ограничительных мер, связанных с пандемией covid-19 
и вступления в силу приказа Министерства науки и высшего образования 
РФ [2] произошел стремительный переход на дистанционные формы обу-
чения. В связи с этим вузы осваивают новые форматы передачи знаний, 
организуют учебный процесс, применяя разные образовательные плат-
формы. Возникла проблема, связанная с выявлением каким образом новая 
форма взаимодействия в системе обучения повлияла на процесс подготов-
ки специалистов индустрии туристического досуга. В связи с этим опре-
деляется цель исследования: теоретическое обоснование целесообразно-
сти использования цифрового обучения в процессе формирования подго-
товки будущих специалистов индустрии досуга.  

Важно учитывать, что для подготовки востребованных и квалифици-
рованных кадров необходим комплексный подход к формированию про-
фессионально-важных качеств специалистов индустрии туристического 
досуга. Этот процесс зависит от множества факторов, в том числе от форм 
коммуникативного взаимодействия в процессе обучения.  Уточним основ-
ные понятия. Основой методологии организации процесса цифрового обу-
чения стали научные исследования о сущности учебной деятельности и 
процесса профессиональной подготовки (В.А. Курина [3; 4], А.И. Минаев, 
О.Н. Исаева [5], Т.И. Руднева [6; 7], Н.В. Соловова [7] и др.). Исследова-
ния по проблемам информатизации образования позволили осознать сущ-
ность процесса цифровизации системы образования. Цифровизация это: 
новая социальная ситуация – «цифрового разрыва», «цифрового граждан-
ства», «цифровой социализации»; объективный процесс вытеснения всего 
аналогового из технологии, экономики, культуры;  цифровая реальность 
«оцифровывает» и нас, накапливает наши «цифровые следы», опережая не 
только вычислительную технику, но и наше воображение [8]. 

Так как основой процесса цифровизации образования является ин-
тернет, каждому преподавателю вуза приходится осваивать разные обра-
зовательные платформы (zoom, pruffme.com, Microsoft Teams др.), разра-
батывать новый формат учебных материалов (электронный вариант лек-
ций и практических заданий, контролирующие средства и др.).  Однако 
при переходе на цифровое обучение традиционный подход и процесс 
подготовки к занятиям существенно не изменился: лекции, практические 
занятия, индивидуальные консультации – в дистанционной форме не 
изменили содержательного наполнения и по объему остались прежними. 
Но цифровизация позволила широко применять такие формы обучения 
как: асинхронная (заочная) форма – предоставляет возможность препо-
давателю загружать материалы для освоения без возможности едино-
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временного взаимодействия; синхронная (вебинары), где на различных 
платформах, таких как zoom, pruffme, skype и других взаимодействие с 
обучающимися происходит в режиме реального времени, что не только 
позволяет студентам задавать интересующие вопросы в ходе лекцион-
ных занятий, но и проводить преподавателю консультации, опросы, а 
также экзамены и зачеты дистантно; смешанная форма – как правило, 
подразумевает разделение процесса обучения на период без возможно-
сти синхронного диалога (например, лекция) и времени для дополни-
тельных вопросов. Такой формат взаимодействия помогает преподавате-
лю избежать возможных сложностей с дисциплиной. 

Взаимодействие со студентами, независимо от формы обучения, яв-
ляется определяющим фактором в развитии коммуникационных навыков 
и переходит в основу формирования профессионально-важных качеств 
будущих специалистов. Профессионально важные качества (ПВК) – это 
индивидуальные свойства субъекта деятельности, которые необходимы и 
достаточны для ее реализации на нормативно заданном уровне и которые 
значимо и положительно коррелируют хотя бы с одним (или несколькими) 
ее основными результативными параметрами – качеством, производи-
тельностью, надежностью. В функции профессионально важных качеств 
могут входить не только собственно психические, но и внепсихические 
свойства субъекта – соматические, биологические, морфологические, кон-
ституциональные, типологические, нейродинамические и др. [9]. 

Исследования профессионально-важных качеств для конкретной 
сферы деятельности рассматриваются в исследованиях К.А. Абульха-
новой, О.С. Анисимова, В.Г. Асеева [10], П.В. Беспалова [11], 
А.А. Бодалева [12; 13], А.С. Гусевой [14], А.А. Деркача [15], А.К. Мар-
ковой [16] и других. Именно индивидуальные характеристики личности 
имеют определяющее значение в ПВК будущих специалистов. Квалифи-
цированный специалист должен иметь багаж из базовых компетенций, 
знаний, навыков и умений, так как именно они являются фундаментом 
для формирования профессионально-значимых качеств личности. 

Использование интернета создает условия формирования виртуаль-
ной информационно–образовательной среды, которая предоставляет 
обучаемому свободный доступ к информационному обеспечению [3]. 
Быстрый обмен знаниями и опытом, адаптация онлайн-обучения, разви-
тие цифровых форматов библиотек и цифровых кампусов, расширяет 
круг субъектов образовательного процесса, получающих уникальную 
информацию, которая раньше была доступна только для узкого круга 
потребителей информационных научных и учебных потоков. 

Выводы. Можно сказать, что содержательная часть образователь-
ных программ после перехода на цифровое обучение не потеряла своей 
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актуальности, научности, объема и наполнения. Более того, многие 
платформы позволяют студентам иметь круглосуточный доступ к лек-
ционному и дополнительному материалу, а преподавателям оперативно 
отслеживать процесс и результат обучения. Вопрос результативности 
процесса обучения без очного взаимодействия еще только начали иссле-
довать, но, безусловно, интеграция традиционного и цифрового формата 
образования, сместила акцент в сторону современных форм. Внедрение 
цифровых технологий в систему образования вносит изменения и в ква-
лификационные характеристики профессорско-преподавательского со-
става учебных заведений и остальных сотрудников вуза. 
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Длительное время проблематика электронного дистанционного обу-
чения (ЭДО) развивалась эволюционно и относительно неспешно вслед за 
изменениями в сфере информационно-коммуникационных технологий [1]. 
Даже  появление и взрывообразный рост популярности Массовых Откры-
тых Онлайн Курсов (МООКов) лишь слегка нарушили плавный характер 
этой эволюции [2]. При этом были созданы многочисленные интернет-
площадки онлайн-обучения на базе различных программных платформ с 
большим количеством МООКов: отечественных (https://openedu.ru/, 
https://elearning.hse.ru/npoo_project и др.) и зарубежных, см. обзор на 
http://www.library.fa.ru/page.asp?id=183. В том числе и интернет-
платформы с информационными ресурсами  для школьного образования: 
Московская Электронная Школа (МЭШ) https://www.mos.ru/city/ 


