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     ктуальность статьи обусловлена тем, 
что цифровые технологии, которые стреми-
тельно распространяются по всему миру, пре-
образуют многие виды экономической и со-
циальной деятельности, в том числе и сферу 
образования. Активное внедрение техноло-
гий цифровой экономики способствует появ-
лению множества возможностей не только 
для экономики, но и для сферы образования. 
Это вызвано тем, что цифровые данные мо-
гут использоваться в целях развития тех от-
раслей, где они применяются. Развитие обра-
зования на современном этапе должно отве-
чать требованиям информационного общест-
ва, которое также получило название «общест-
во пожизненного обучения», где население 
может учиться на протяжении всей своей актив-
ной жизни.  

Политика отечественного образования на-
правлена на информатизацию общества, внед-
рение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в учебный процесс, что 
утверждено действующими правительствен-
ными документами. Сегодня наблюдается актив-
ная трансформация информационного общест-
ва в общество знаний, когда ИКТ начинают 
охватывать все большее число пользовате-
лей, увеличивая активными темпами ресурс-
ную базу. Современное общество живет в усло-
виях насыщенного информационного простран-
ства, что требует от образования решения 
определенных задач, а именно – не только 

жить индивиду в этой среде, но и создавать 
условия для его непрерывного образования. 

Целью данной публикации является обос-
нование необходимости разработки и внедре-
ния интеллектуальной модели формирования 
индивидуальной образовательной траектории 
обучающегося в виде образовательного нави-
гатора, позволяющего в условиях подготовки 
кадров для индустрии гостеприимства гибко 
и оперативно корректировать указанную траек-
торию в соответствии с текущими потреб-
ностями в формировании необходимых компе-
тенций. 

Анализ литературных источников по пробле-
ме показал, что целый ряд авторов в своих ис-
следованиях и публикациях подчеркивают 
исключительную важность и необходимость 
активного внедрения цифровой экономики 
[1; 2; 4–12; 14]. Так, А. В. Бабкин среди 
ключевых факторов цифровой трансформа-
ции в деятельности субъектов рынка выде-
ляет развитие цифровой культуры, а также 
обосновывает необходимость технической нор-
мализации цифровой экономики [1]. В. Г. Вар-
навский [2] рассматривает общие подходы к 
оценке влияния цифровых технологий на рост 
мировой экономики. Т. А. Гасанов основным 
фактором цифровой экономики считает инфор-
мационно-коммуникационные технологии, а 
также раскрывает механизм действия кванто-
вого компьютера и его взаимодействия с циф-
ровой экономикой [4]. А. П. Добрынин в ис-
следовании [6] дает последовательное описа-
ние действий по реализации преимуществ циф-
ровой экономики за счет применения инфор-
мационных технологий. В. В. Клочков описы-
вает эффекты технологий «цифровой эконо-
мики», оказывающие влияние на индустриаль-
ный сектор, а также анализирует подходы к 
их классификации и количественной оценке 
[7]. С. В. Макрушин [8] рассматривает влия-
ние новых свойств экономических благ, имею-
щих цифровую природу, на производствен-
но-экономические отношения и обществен-
ные институты. Б. Паньшин рассматривает 
особенности и предпосылки развития циф-
ровой экономики, определяет факторы ее зна-
чимости для экономического роста, рассмат-
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ривает риски отдачи инвестиций в формиро-
вание цифровой экономики и предлагает ме-
роприятия по их снижению [9]. Е. В. Попов 
предлагает опираться на предложенную им кон-
цепцию эконотроники для экономического 
описания социальных движущих сил в совре-
менном обществе на региональном уровне [10]. 
И. В. Сударушкина [11] исследует вопросы взаи-
мосвязи уровня развития цифровой экономи-
ки, отраженного показателем Глобального ин-
декса подключения и ВВП стран на душу на-
селения. Г. Н. Чернухина рассматривает влия-
ние информационных технологий, внедряемых 
в государственную управленческую деятель-
ность, на систему общественных отношений 
и стиль управления [14]. 

Анализ работ зарубежных авторов пока-
зал, что Л. Ван и Т .Кьельберг [15] предлагают 
новую концепцию рынка технологических дан-
ных (TDMP), которая позволяет обрабаты-
вать информацию производственного процес-
са. Авторы отмечают, что цифровое распрос-
транение данных связано с различными рис-
ками при атаках хакеров, краже или манипу-
лировании данными, поэтому использование 
эффективных методов и механизмов безопас-
ности является ключом к успеху TDMP. Науч-
ная задача этого исследования заключается в 
разработке безопасной концепции обмена тех-
нологическими данными между участниками 
рынка, в нем также обсуждается разработка 
новых бизнес-моделей на основе существую-
щих ресурсов, которые создают новый поток 
создания ценности в отрасли. Санг Т. Кунг 
[16] в исследовании предлагает практическое 
обсуждение отрасли 4.0 и пути перехода к In-
dustry 4.0 в Корее с учетом политических фак-
торов. Ряд авторов [17] видят уникальность 
Индастри 4.0 в том, что она предоставляет 
подключенные к Интернету интеллектуаль-
ные системы, в том числе автоматизирован-
ные заводы, организации, разработку по тре-
бованию и «своевременную» разработку, вклю-
чает в себя интеграцию киберфизических сис-
тем (CPS), InternetofThings (IoT), облачных и 
туманных вычислительных парадигм для разра-
ботки интеллектуальных систем, умных до-
мов и городов. Учитывая, что Industry 4.0 

включает в себя сенсорные поля, исполни-
тельные механизмы, парадигмы туманности 
и облачной обработки, а также сетевые систе-
мы, авторы выделяют существующие проб-
лемы, основные из которых, по их мнению, 
заключаются в необходимости обработки ге-
терогенных источников данных и обеспече-
нии их безопасности. Цянь, ФэнЧжун, Вей-
миньДу, Вэньли [18], определяя основные огра-
ничения в деятельности нефтехимических 
предприятий, доказывают, что данная отрасль 
должна быть обеспечена эффективным, эко-
логически чистым и умным производством, а 
современные информационные технологии 
должны использоваться на протяжении всего 
процесса оптимизации производства, управ-
ления и маркетинга. Для этого авторы статьи 
предлагают сосредоточиться на умном обору-
довании в производственных процессах, а так-
же на адаптивной интеллектуальной оптими-
зации производственного процесса, режима 
работы и управления цепочками поставок, 
определяя ключевые научные проблемы в об-
ласти проектирования. П. Маркон, Ф. Зезул-
ка, И. Весели, З. Сабо, З. Рубал, О. Сайдл, Э. Ге-
шайдтова, П. Дохаль провели анализ прото-
колов связи для Industry 4.0, выявили общие 
тенденции, которые в настоящее время реа-
лизуются в области автоматизации и обмена 
данными в технологиях производства, а так-
же предложили авторскую концепцию, кото-
рая включает в себя Cyber-PhysicalSystems (CPS), 
InternetofThings (IoT), InternetofServices (IoS) 
и облачные вычисления [19]. 

Совершенно очевидно, что переход к ка-
чественно новому этапу развития Российской 
Федерации, основанному на инновациях и нау-
ке, предполагает превращение нематериаль-
ной сферы в важнейший фактор конкуренто-
способности экономики. В связи с этим зна-
ниям отводится особенная роль главного произ-
водительного ресурса, который выступает фун-
даментальной основой цифровой экономики. 
Все большую роль играют инновационные идеи, 
подкрепленные глубоким анализом и интел-
лектуально емкими разработками. Это приво-
дит к необходимости существенных измене-
ний системы высшего образования. Следует 
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отметить, что сегодня уже появились публи-
кации, в которых исследуются некоторые ас-
пекты человеческого капитала в реализации 
цифровой экономики [12; 20–26]. Так, учены-
ми [20] выделены подходы к классификации 
существующих в российской и зарубежной прак-
тике методик оценки человеческого капитала, 
основными критериями определены экономи-
ческий уровень и цель оценки этого капитала. 
Авторами работы [21] сделан обзор основных 
сфер российской экономики, где есть пред-
приятия, часть операций на которых контро-
лируется искусственным интеллектом, а в бли-
жайшее время их доля вырастет до 80 %. В 
статье отмечается, что развитие цифровой эры 
сопровождается колоссальными структурны-
ми сдвигами и безработицей, а также предла-
гается нивелирование данной проблемы пос-
редством формирования нового качества че-
ловеческого капитала через систему образова-
ния. Учеными рассматриваются вопросы, свя-
занные с формированием экономики знаний 
и роли в ее становлении человеческого капи-
тала [22]. Освещаются проблемы управления 
знаниями в экономике знаний, роли человека 
в экономике знаний, современного рынка тру-
да, цифровой экономики в ракурсе политичес-
кой экономии, образовательной среды как фак-
тора развития личности, оценки человеческо-
го капитала, инженерной деятельности в све-
те гуманитарной культуры, необходимость 
формирования морально-нравственного капи-
тала. В ряде работ [23] проведен анализ из-
мерителей цифровых экономических отноше-
ний, их структуры с позиции показателей, 
оценивающих человеческий капитал, состава 
цифровых навыков и трансформации роли 
специалиста по управлению персоналом с 
учетом цифровизации HR-процессов. В кон-
тексте научного наследия С. П. Капицы в ма-
териалах конференции [24] рассмотрена роль 
человеческого капитала в цифровизации со-
циально-экономической жизни, раскрыты но-
вые вызовы современному обществу, обуслов-
ленные развитием цифровой экономики, пред-
ставлена матрица возможностей цифрового 
образования. Анализ показал, что из всех фак-
торов человеческого капитала наиболее силь-

но коррелирует с использованием цифровых 
технологий научный потенциал, наука ока-
зывает существенное и разнообразное влия-
ние на процессы цифровой трансформации, 
выполняя как свои традиционные функции 
источника знаний, технологий и экспертизы, 
так и роль культуртрегера – проводника в со-
циальной среде социально-технологических 
инноваций [25].  

В работе [26] отмечается, что традицион-
ная для российских управленцев недооценка 
необходимости вложений в развитие челове-
ческого капитала и научного потенциала пред-
ставляется недальновидной, наблюдается боль-
шой разрыв между показателями предприя-
тий РФ и ЕС по уровню вовлечения сотруд-
ников в обучение с целью овладения ИКТ, 
без чего невозможна реализация программ 
цифровой трансформации бизнеса, т. к. исполь-
зование цифровых технологий новой волны 
предъявляет еще более высокие требования к 
человеческому капиталу, а темпы и успех циф-
ровой трансформации в значительной степе-
ни определяются уровнем цифровых и смеж-
ных компетенций населения, наличием квали-
фицированных кадров, научным потенциалом.  

Вместе с тем остается нерешенным це-
лый ряд вопросов, среди которых выделим 
необходимость создания интеллектуальной 
модели формирования индивидуальной обра-
зовательной траектории в виде образователь-
ного навигатора, формируемого на основе тре-
бований образовательных и профессиональ-
ных стандартов, а также с учетом текущих тре-
бований гостинично-туристической отрасли. 

Одним из федеральных проектов Нацио-
нальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», паспорт которой ут-
вержден решением президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и национальным проек-
там 24 декабря 2018 года, является «Кадры 
для цифровой экономики». Одной из задач 
данного федерального проекта является, преж-
де всего, совершенствование системы образо-
вания в направлении обеспечения цифровой 
экономики компетентными кадрами. Реше-
ние поставленной задачи позволяет в усло-
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виях трансформации рынка труда сформиро-
вать кадры, отвечающие требованиям профес-
сиональных стандартов профессий цифровой 
экономики, а также создать систему мотива-
ции по освоению необходимых компетенций 
и участию кадров в развитии цифровой эконо-
мики Российской Федерации. Реализация дан-
ного проекта запланирована на 2019–2024 го-
ды. При этом к 2024 году планируется дости-
жение ряда показателей, часть из которых пред-
ставлены в табл.1.  

Таблица 1  
Показатели успешности реализации феде-
рального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» Национальной программы 

«Цифровая экономика Российской 
Федерации» к 2024 году 

 

Показатель Значение 
Количество выпускников образо-
вательных организаций высшего 
образования по направлениям под-
готовки, связанным с информа-
ционно-телекоммуникационными 
технологиями, тысяча человек 

120,00 

Количество выпускников высше-
го и среднего профессионального 
образования, обладающих компе-
тенциями в области информацион-
ных технологий на среднемиро-
вом уровне, тысяча человек 

800,00 

Доля населения, обладающего 
цифровыми навыками, % 

40,00 

Количество специалистов, прошед-
ших переобучение по компетен-
циям цифровой экономики в 
рамках дополнительного 
образования, тысяча человек 

1 000,00 

Место в рейтинге привлечения 
талантов The Global Talent 
Competitiveness Index, место 

30 

Доля во Всероссийских провероч-
ных работах заданий, при выпол-
нении которых допускается исполь-
зование цифровых ресурсов 
(инструментов, источников, сред, 
сервисов) профессиональной или 
повседневной деятельности, % 

100,00 

 

Таким образом, до конца 2021 года пред-
полагается привлечение 120,00 млрд рублей 
частных инвестиций в проекты по разработке 

и коммерциализации продуктов и сервисов 
на базе «сквозных» цифровых технологий, а 
также 1 350 коммерчески ориентированных 
научно-технических проектов в области «сквоз-
ных» цифровых технологий получат гранто-
вую поддержку. Для реализации этих и дру-
гих заявленных показателей по реализации 
федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» в России уже запущен онлайн-
сервис по повышению цифровой грамотности, 
главная цель которого – бесплатное обучение 
безопасному и эффективному использованию 
цифровых технологий и сервисов. Кроме того, 
информатизация и цифровизация предлагает 
ресурсы, которые позволяют получать образо-
вание независимо от места нахождения. 

Создание виртуальной образовательной 
среды для обучающих и обучаемых уже стано-
вится обычным. Информационные образова-
тельные сети, на сайтах которых размещены 
методические и информационные материа-
лы, инновационные разработки и другие учеб-
но-методические материалы. Данные ресур-
сы дают возможность получить онлайн обра-
зование, а также повысить свой профессио-
нальный уровень. Наиболее популярными ин-
формационными образовательными сетями в 
России являются такие образовательные он-
лайн ресурсы, как портал Федерация Интер-
нет образования, Российская образовательная 
телекоммуникационная сеть «REDLINE», Сеть 
творческих учителей, сетевое объединение ме-
тодистов «Учитель.РУ», Российский общеобра-
зовательный портал и другие. Эти и другие 
сети охватывают все большее число субъек-
тов образования, создавая виртуальные сооб-
щества и обширную цифровую среду, в кото-
рой накапливаются и распространяются учеб-
но-методические материалы. Данные ресур-
сы дают возможность обмениваться опытом, 
получать дополнительные знания, работать в 
команде, получая при этом навыки цифровой 
грамотности, обучаясь использованию инфор-
мационно-коммуникационных технологий не 
только для обучения, но и в различных жизнен-
ных ситуациях. 

Отметим, что использование информацион-
ных образовательных сетей как площадки для 
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размещения различных учебных дисциплин, 
создание единой информационной образова-
тельной среды является важной составляющей 
процесса цифровой трансформации образова-
ния и важной тенденцией развития образова-
ния XXI века, т. н. открытого образования. 
Развитие системы образования в современ-
ных условиях реализуется на основе парадиг-
мы опережающего образования, инструментом 
которой является технология открытого обра-
зования. Основное преимущество этой систе-
мы – возможность каждому обучающемуся 
построить такую образовательную траекторию, 
которая наиболее полно отвечает его личност-
ным способностям и профессиональным пот-
ребностям. 

Открытое образование, которое по своей 
сути является массовым образованием, в том чис-
ле массовые открытые онлайн курсы (МООЛК), 
признано одним из наиболее влиятельных ин-
новационных подходов к образованию наря-
ду с такими, как «перевернутое обучение», сбор 
данных и их использование в обучении, «цель – 
обучение», принцип BYOD, динамическое оце-
нивание, event-образование, сторителинг в обра-
зовании, концепция порогов, бриколаж [27]. 
Именно массовые открытые онлайн курсы 
возглавляют рейтинг инновационных подходов 
к образованию, что вызвано возросшим по-
ниманием общества необходимости постоян-
ного пополнения знаний, которые составляют 
основу развития как отдельной личности, так 
и общества в целом. Данная идея в полной 
мере была сформулирована основателем Ви-
кипедии Джимми Дональдом Уэйлсом, кото-
рый создал первую онлайн вики-энциклопе-
дию, где реализовал тезис о том, что «…каж-
дый человек на планете имеет свободный дос-
туп ко всей сумме человеческих знаний…» 
[28]. Еще одно важное преимущество откры-
того образования заключается в том, что оно 
доступно для любого желающего получить об-
разование. При этом не требуется предвари-
тельного анализа входного уровня знаний. 
Кроме того, данная система обучения исполь-
зует технологии и методики дистанционного 
обучения, что обеспечивает обучение в том ре-
жиме, который для себя выбирает обучаю-
щийся. 

Принципы открытого образования предпо-
лагают предоставление обучающимся широ-
кого выбора возможностей в рамках различ-
ных аспектов образовательного процесса – вы-
бор места и времени обучения, содержания 
образовательных программ, их интенсивнос-
ти, методики. Преимуществом открытого обра-
зования является и возможность получения 
мультимедийных материалов, а также объек-
тивная оценка знаний. 

Говоря об открытом образовании, следует 
учесть несколько аспектов: 

– во-первых, открытое образование реали-
зуется на основе дистанционных технологий 
обучения. Вместе с тем эти понятия не являют-
ся синонимичными, т. к. дистанционное обу-
чение позволяет обучаться без посещения учеб-
ного заведения, но с регулярными консульта-
циями у преподавателей учебного заведения. 
Что же касается открытого образования, то 
это – по сути, расширение доступности и лич-
ного выбора в процессе обучения, а дистан-
ционное обучение – это способ передачи знаний; 

– во-вторых, открытое образование позво-
ляет заинтересованным и творческим препо-
давателям выкладывать на образовательных 
платформах авторские курсы; 

– в-третьих, для получения открытого об-
разования нет границ: главное условие – уметь 
жить в информационном, цифровом общест-
ве и грамотно использовать все его возмож-
ности; 

– в-четвертых, общественное стремление 
к знаниям реализуется благодаря тому, что 
они находятся в свободном и неограниченном 
доступе. Возможность получения этих знаний 
не зависит от социального статуса индивида, 
его местонахождения, материального состоя-
ния и предыдущего опыта обучения. Благода-
ря этому создаются общества заинтересован-
ных в обучении людей, формируется сетевое 
коллегиальное обучение. 

Вместе с тем следует обозначить пробле-
мы и риски, сопровождающие концепцию 
открытого цифрового образования. Отметим 
основные из них. 

Во-первых, информационные технологии 
решают много задач в сфере образования, но 
они не решают проблемы наполнения образо- 
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вательных ресурсов качественным содержа-
нием. Разработчики программных продуктов 
предлагают хорошие решения, наполненные 
мультимедиа и анимацией, но они не знакомы с 
программой обучения. С другой стороны, и 
сами преподаватели не задействованы в разра-
ботке программных продуктов, отсутствует 
методическая поддержка. Поэтому эффектив-
ное внедрение ИКТ невозможно обеспечить 
без активного участия самих преподавателей 
в разработке цифрового контента. Для реше-
ния обозначенной проблемы необходимо, что-
бы создание электронного курса осуществля-
лось в сотрудничестве преподавателя и разра-
ботчика программного продукта. При этом от 
преподавателя не требуется высокого уровня 
владения ИКТ, т.к. решающее значение имеет 
квалификация автора курса в предметной об-
ласти, а также его способности как педагога и 
методиста. Его задача – изучить возможности 
современных ИКТ, обратив особое внимание 
на аудио- и видеофрагменты, способы визуа-
лизации формул, графиков, рисунков, таблиц 
и других элементов сопровождения учебных 
курсов. Что касается разработчика контента, 
то он должен быть компетентным в вопросах 
технической реализации и поддержки цифро-
вого продукта. И здесь должна быть совмест-
ная работа преподавателя и специалиста ИКТ 
в формате, который позволяет своевременно 
корректировать все предыдущие фрагменты ра-
боты, доводить учебный курс до требуемого 
уровня. 

Во-вторых, онлайн образование сегодня 
предлагают не только учебные заведения, но 
и Интернет-площадки, которые предлагают 
массовые открытые онлайн курсы (МООЛК) 
и отдельные онлайн дисциплины, не всегда 
связанные между собой. Кроме этого, такие 
курсы могут не вести к получению опреде-
ленной специальности, их можно пройти за 
определенное количество часов, выполнив ряд 
заданий и прослушав несколько лекций. По-
добные курсы предлагаются МООЛК-порта-
лами, которые ориентированы на получение 
коммерческого или социального результата. 
МООЛК составляют конкуренцию высшим 
учебным заведениям за счет того, что они 
оперативно размещают востребованные курсы, 
быстро развиваются, их аудитория увеличи-
вается в геометрической прогрессии. 

Важной составляющей открытого образо-
вания являются цифровые образовательные 
ресурсы (ЦОР), создание которых следует осу-
ществлять поэтапно: 

– установить соответствия ЦОР содержа-
нию рабочей программы по конкретной дис-
циплине; 

– определить актуальность и научно-тех-
нический уровень содержания учебного мате-
риала; 

– организовать дидактическую разрабо-
танность и структурированность содержания 
материала на основе модульно-компетентно-
стного подхода; 

– сформулировать эргономические требо-
вания к ЦОР (наглядность представления ма-
териала на экране, дизайн, выбор масштабов, 
шрифтов, анимации и т. п.); 

– обеспечить многослойность (многоуров-
невость) изложения учебного материала с уче-
том применяемых гипертекстовых ссылок. 

При создании ЦОР необходимо учиты-
вать не только возрастные, но и психологи-
ческие особенности обучающихся. Важным 
является использование возможностей про-
граммного обеспечения (оболочки) информа-
ционной системы вуза при разработке кон-
кретного вида ЦОР. Отдельное внимание не-
обходимо уделить вопросу соответствия содер-
жания и структуры ЦОР конкретному виду 
электронного учебно-методического комплек-
са дисциплины (ЭУМКД) (электронный учеб-
ник, учебное пособие, конспект лекций, прак-
тикум, тесты, кейсы). Кроме этого, требуется 
обеспечить соответствие содержания мате-
риалов ЦОР конкретному виду учебного заня-
тия по каждой дисциплине в форме лекции, 
семинара, практикума, лабораторной или само-
стоятельной работы. 

Таким образом мы подходим к необхо-
димости создания интеллектуальной модели 
формирования индивидуальной образователь-
ной траектории будущего специалиста – ме-
неджера гостинично-туристической сферы в 
виде образовательного навигатора, форми-
руемого на основе требований образователь-
ных и профессиональных стандартов, а также 
с учетом текущих требований отрасли (рису-
нок 1). Как видно из этого рисунка, исход-
ными положениями для формирования переч-
ня необходимых компетенций являются про-
фессиональные и образовательные стандар-
ты, а также текущие требования отрасли к 
выполняемым трудовым функциям. 
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Рис.1. Алгоритм формирования интеллектуального образовательного навигатора 
будущего специалиста  в индустрии гостеприимства 

На основании данных требований фор-
мируется перечень актуальных компетенций, 
которыми должен обладать выпускник проек-
тируемой образовательной программы. Затем 
формируется учебный план, отвечающий тре-
бованиям формирования заданного уровня 
компетенций в виде индивидуальной образо-
вательной траектории, которая может коррек-
тироваться с учетом оценки уровня достигну-
тых компетенций конкретным обучающимся. 
Предлагаемый интеллектуальный навигатор 
может быть реализован с применением тех-
нологий искусственных нейронных сетей на 
стационарных компьютерах или мобильных 
устройствах, обладающих необходимыми вы-
числительными характеристиками. 

Безусловно, любой проект требует оцен-
ки результативности и эффективности. Преж-
де всего, считаем необходимым определиться 
с показателями и критериями эффективно-
сти. В качестве основного критерия экономи-
ческой эффективности внедрения интеллек-
туальной модели формирования индивидуаль-
ной образовательной траектории примем по-
казатель, который отражает влияние цифро-
визации на эффективность функционирова-
ния индивидуального образовательного нави-
гатора (ИОН). В качестве данного критерия 
целесообразно использовать такой критерий, 
как отношение затрат на формирование инди-
видуальной образовательной траектории (ЗИОТ) 
к общим затратам на средства цифровизации 
(СЦ): 

ЭОЭ = ЗИОТ / СЦ 

Отметим, что практическое применение 
данного критерия представляет определен-
ную сложность, поскольку невозможно учесть 
всю степень влияния различных условий и 
факторов на эффективность функционирова-
ния ИОН. В настоящее время не представ-
ляется возможным найти приемлемые коэффи-
циенты соизмеримости принципиально раз-
личных элементов цепочки формирования ин-
дивидуальной образовательной траектории и 
учесть все многообразие факторов обстанов-
ки, особенностей каждой отдельной личнос-
ти. В дальнейших наших исследованиях для 
развития методологических аспектов данного 
вопроса мы ставим перед собой задачу нахож-
дения таких коэффициентов. 

На данном же этапе нашего исследова-
ния в качестве общего критерия эффективнос-
ти функционирования ИОН считаем логичным 
принять его способность обеспечить минималь-
ные издержки при изменении условий, в рам-
ках которых будет формироваться индивидуаль-
ная образовательная траектория. Это позволит 
сделать вывод о том, насколько ИОН обеспе-
чит решение одной из важных задач совре-
менного образования – сформировать требуе-
мые компетенции в соответствии с профессио-
нальными и образовательными стандартами, 
а также текущими требованиями гостинично-
туристической отрасли к выполняемым трудо-
вым функциям за заданное время с минималь-
ными издержками и тем самым получить же-
лаемый эффект. 
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Количественное значение данного крите-
рия предлагаем определять как функцию от вре-
мени, затрачиваемого на организацию процес-
са формирования индивидуальной образова-
тельной траектории (ТИОТ) и времени, диктуе-
мого характером условий реализации данного 
процесса (ТУ): 

ФУ = F (ТИОТ, ТУ) 
В качестве локальных критериев для ха-

рактеристики отдельных сторон эффектив-
ности цифровизации процесса формирования 
индивидуальной образовательной траектории 
выделим критерии непрерывности, устойчиво-
сти, надежности, оперативности, гибкости, точ-
ности, мобильности функционирования форми-
руемой образовательной системы. 

По мнению авторов, большое значение 
имеет критерий мобильности цифровой управ-
ляющей системы, в рамках которой формирует-
ся индивидуальная образовательная траекто-
рия. Именно мобильность является одним из 
важнейших условий обеспечения устойчиво-
сти и непрерывности данного процесса. Ос-
новным критерием мобильности примем спо-
собность субъектов управления процессом фор-
мирования индивидуальной образовательной 
траектории получать информацию, обрабаты-
вать ее, принимать соответствующие решения 
и своевременно доводить их до объекта управ-
ления (индивидуальной образовательной траек-
тории обучающегося) в полном объеме. Нема-
ловажным критерием является гибкость, при 
оценке которой необходимо определить спо-
собность системы формирования индивидуаль-
ной образовательной траектории обеспечить 
изменение индивидуальной образовательной 
траектории в зависимости от изменений про-
фессиональных и образовательных стандартов, 
изменений требований отрасли и др. Кроме 
того, целесообразно учитывать способность сис-
темы решать новые, дополнительные задачи. 
В качестве основного показателя гибкости 
предлагаем использовать время, необходимое 
на адаптацию цифровой системы.  

Еще одна задача заключается в определе-
нии показателей технической эффективности 
цифровой системы формирования индивидуаль-
ной образовательной траектории. Данная оцен-
ка заключается в определении технических воз-

можностей и степени совершенства системы, 
удобства работы с цифровой аппаратурой в раз-
личных условиях ее использования. Но в обя-
зательном порядке оценка технической эффек-
тивности должна быть увязана с оценкой эко-
номической эффективности. Совершенство и 
рациональность технических решений необхо-
димо оценивать с учетом экономических зат-
рат на их реализацию. Отдельное внимание 
необходимо уделить расчету капитальных и 
эксплуатационных затрат на содержание сис-
темы. Сюда же следует включить затраты на 
научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские работы, подготовку задач, программ 
и другие мероприятия по математическому 
обеспечению, закупку или аренду цифровой 
системы с начала ее эксплуатации (затраты 
на содержание обслуживающего персонала, 
ремонт, приобретение эксплуатационных ма-
териалов, программных продуктов и т. п.). По-
мимо приведенных нами критериев могут ис-
пользоваться и другие критерии, отражающие 
специфику функционирования различных эле-
ментов цифровой системы формирования ин-
дивидуальной образовательной траектории. 

Таким образом, результаты проведенного 
исследования позволяют утверждать, что сов-
ременный этап высшего образования харак-
теризуется существенным влиянием на него 
процессов цифровизации. Как новый тренд ми-
рового развития, который сменил процессы 
информатизации и компьютеризации, он ос-
нован на цифровом представлении информа-
ции, что позволило нам предложить интеллек-
туальный навигатор с применением техноло-
гий искусственных нейронных сетей на ста-
ционарных компьютерах или мобильных ус-
тройствах, обладающих необходимыми вычис-
лительными характеристиками. Реализация 
предложенной модели направлена на обеспе-
чение высокой педагогической эффективно-
cти подготовки кадров для индустрии госте-
приимства, позволяющей оперативно реаги-
ровать на потребности отраслей экономики 
на основе активного использования информа-
ционных технологий открытого образования. 

АННОТАЦИЯ 
Цифровые технологии преобразуют мно-

гие виды экономической и социальной деятель-
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ности, в том числе и сферу образования. Раз-
витие образования на современном этапе долж-
но отвечать требованиям информационного об-
щества, которое получило название «общест-
во пожизненного обучения». Политика разви-
тия отечественного образования направлена 
на информатизацию общества, внедрение ин-
формационно-коммуникационных технологий 
в учебный процесс. Трансформация информа-
ционного общества в общество знаний охва-
тывает большое число пользователей, увели-
чивая активными темпами ресурсную базу. 

Ключевые слова: открытое образование, 
информационные и коммуникационные техно-
логии, индивидуальная образовательная траек-
тория, интеллектуальная модель. 

SUMMARY 
An algorithm has been developed for the 

formation of an intelligent educational navigator, 
which, in the conditions of training personnel for 
the digital economy, can flexibly and quickly ad-
just an individual educational path in accordance 
with current needs in the formation of the ne-
cessary competencies. The proposed intelligent 
navigator can be implemented using artificial 
neural network technologies on stationary com-
puters or mobile devices with the necessary com-
puting characteristics. 

Key words: open education, information and 
communication technologies, individual educatio-
nal path, intellectual model. 
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ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
БАКАЛАВРИАТА 
 
 

  тремительные социально-экономические  
изменения, происходящие в настоящее время, 
выдвигают насущные требования к соответ-
ствию системы подготовки кадров. Высшая 
школа в той или иной мере соответствия тре-
бованиям настоящего создает условия для при-
обретения учебно-профессионального опыта 
студентами для старта их будущей профес-
сиональной деятельности. К сожалению, при 
этом не существует никакой гарантии, что 
выпускники вузов приобретут опыт, который 
будет отвечать требованиям близкой или уда-
ленной временной перспективы реализации 
ими полученной профессии. Трансформацион-
ные процессы в различных сферах социаль-
ного бытия радикально меняют требования к 
выпускникам высших учебных заведений и 
устанавливают новые приоритеты в процессе 
организации профессиональной подготовки 
выпускников бакалавриата. Именно поэтому 
проблема профессиональной идентичности 
обучающихся бакалавриата приобретает осо-


