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Введение

Современные предприятия развлекательной и социально-культурной сферы за последние десятилетия
начали работу в активной конкурентной среде и вынуждены постоянно бороться за своих клиентов,
формируя и выделяя новые конкурентные преимущества, расширяя ассортимент услуг, тем самым,
становясь все более ценными и востребованными для целевой аудитории. Одним из ключевых направления
повышения конкурентоспособности является внедрение и применение инновационных культурно-досуговых
методик, которые в большой степени соответствуют современным тенденциям и интересны клиентам. Это
позволяет организациям данной сфере демонстрировать свою проактивность и динамичность развития,
заинтересованность в клиентах и позиционирование стремления всегда быть им полезными и нужными, и,
соответственно, стать для своих клиентов партнерами и друзьями.
Цифровизация активно внедряется в культурное пространство, меняя не только формат приобщения к
культурным ценностям, но и позволяя приобрести совершенно новый опыт взаимодействия с культурным
контентом. В связи с этим представляется важным и актуальным изучить основные аспекты и тенденции
развития цифровизации в социально-культурной сфере с учетом снижения влияния кризиса на примере
высшей школы медиа, коммуникаций и сервиса ТОГУ.
Цель данной работы: анализ снижения влияния кризиса на процесс социально-культурной деятельности
посредством цифровизации (на примере высшей школы медиа, коммуникаций и сервиса ТОГУ).
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- определить понятие, виды и сущность цифровизации;
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- определить особенности цифровизации в социально - культурной сфере;
- представить характеристику высшей школы медиа, коммуникаций и сервиса ТОГУ (рассматриваем с точки
зрения подготовки специалистов в рамках ВШ, обладающих компетенциями к проектированию
мероприятий СКС);
- провести анализ сферы СКС в период кризиса, выявление, появления новых форматов, с учётом
цифровизации, выявления мотивов, компетенций обучающихся (на предмет готовности к проектированию в
СКС);
- обосновать необходимость внедрения цифровизации как способа снижения влияние кризиса;
- представить расчет социально - экономической значимости.
Предмет исследования - процесс социально-культурной деятельности посредством цифровизации.
Объект исследования – цифровизация в социально-культурной деятельности.
Методы исследования:
- методы анализа и синтеза,
- методы комплексного и сравнительного анализа,
- методы анализа нормативных источников, учебной и методической литературы, научных статей.
Структура работы обусловлена ее сложностью и представлена тремя главами и шестью параграфами.

1 Теоретические основы цифровизации в социально-культурной деятельности

1.1 Понятие, виды, сущность цифровизации

В настоящее время существует проблема недостатка кадров в условиях перехода к цифровой экономике.
Интенсивное развитие технологий, выражающееся в инновациях, которые преобразуют мир вокруг нас,
является основным двигателем экономического роста и развития общества в целом. Еще в 1987 году
лауреат Нобелевской премии по экономике Р. Солоу убедительно доказал, что научно-технический
прогресс, реализуемый в инновациях, представляется основным источником современного экономического
роста /11/.
Однако, для генерации инноваций необходимо, чтобы субъекты экономической деятельности были
носителями цифровых компетенций, а в России в настоящее время преобладает третий и четвертый
технологический уклады, что указывает на распространение компетенций, свойственных аналоговой
экономике. Соответственно необходимо изменение образовательной среды в сторону расширения
компетенций обучаемых в соответствии с требованиями развития общества и потенциалом рынка труда.
С новым технологическим укладом меняется содержательная деятельность, происходит детализация
требований, предъявляемых к специалистам на рынке труда. Можно предложить основные направления
работы, которые позволят минимизировать разрыв между полученными знаниями в вузах и требованиями
технологий и бизнес-процессов в отраслях с целью подготовки кадров для цифровой экономики:
- интеграция образования, науки и бизнеса. Опыт зарубежных университетов доказал эффективность
интеграции, которая может найти свое выражение в различных институциональных формах,
- внедрение рыночных элементов регулирования системы образования, то есть формирования
конкурентной среды. Финансовые показатели международного рынка образования достигают 150
миллиардов долларов США, из которых приблизительно 90 миллиардов долларов США приходятся на
высшую школу. Каждый технологический уклад определяет свои критерии подстройки системы
образования к внешней среде с целью кадрового обеспечения стабильного экономического роста.
Таким образом, на основе эффективного взаимодействия образовательных учреждений с предприятиями
отраслей экономики и активного участия исполнительной власти возможна подготовка всесторонне
развитого специалиста, отвечающего требованиям цифровой экономики. Для реализации такого подхода
предлагается концептуальная модель взаимодействия участников триады (образования, государства и
бизнеса) для подготовки квалифицированных кадров, основным достоинством которой является
возможность применения экономико-математических методов численного расчета для мониторинга и



анализа потребности отраслей цифровой экономики в высококвалифицированных кадрах и специалистах
на перспективу /11/.
Сегодня образовательная среда представляет собой сложное информационно-коммуникационное
пространство, окружающее обучаемого множеством различных технических и устройств и гаджетов,
порталов, сообществ и групп, для предоставления, трансляции, обработки и хранения информации,
содержащей образовательный контент, а также позволяющей осуществлять оценку освоения и понимания
полученных знаний.
Современная образовательная среда характеризуется такими особенностями как:
- высокий уровень динамичности развития за счет резко растущих и изменяющихся потребностей в
содержании и структуре знаний, а также способах их трансляции;
- высокая концентрация информационных сообщений и коммуникационном поле каждого субъекта
образовательной среды;
- большое количество информационных поводов, как естественных, так и искусственных за счет открытия
мирового общественного пространства и глобализации интернета и средств коммуникаций, которые
позволяют человеку получать информацию о событии в любой точке мира в кратчайшие сроки;
- изменение международных и национальных образовательных стандартов;
- активное продвижение в информационной среде разных субъектов, в том числе имеющих отношение к
образованию, за счет интенсивного применения маркетингового подхода;
- глобализация социальных сетей и их проникновение во все аспекты продвижение, в том числе
образовательных организаций и программ.
- высокая концентрация субъектов, вовлеченных в образовательную среду /4/.
В целом образовательную среду можно представить следующим образом (рис.2.1):

Рисунок 2.1 – Образовательная среда и ее компоненты

Потребители образовательных услуг также активно изменяются, предъявляя совершенно иной уровень и
объем требований к качеству образования и содержанию образовательных программ, а также методов
обучения и передачи знаний.
На государственном уровне также меняется подход к развитию образовательной системы. Стремительно
растет популярность профессионального образования благодаря программно-целевому подходу
Минпросвещения РФ, который уже более двадцати лет лежит в основе управления развитием СПО.
В июле 2013 года коллегией Минобрнауки РФ была утверждена Стратегия развития системы подготовки
рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций на период до 2020 года. По итогам
проделанной работы с начала года формируются новые направления развития СПО до 2030 года /1/.
В настоящее время по всей стране функционируют свыше 3,6 тыс. колледжей, в которых обучаются более 3
млн. человек. Созданы свыше 12 тыс. учебно-лабораторных зданий, в которых трудятся порядка 360 тыс.
педагогов и мастеров производственного обучения. Это внушительные показатели, подтверждающие
высокий престиж рабочих профессий. Ежегодно наблюдается положительная динамика количества
поступающих в учреждения СПО. Минпросвещения РФ внимательно следит за трудоустройством
выпускников. Несмотря на объективные сложности 2020 года, лишь около 1% испытывают проблемы с
поиском работы, получая при этом соответствующую поддержку.
Система СПО призвана обеспечить экономику страны квалифицированными кадрами, решив главный
вопрос: каких специалистов готовить, в каком объеме и к какому времени. В 85 субъектах России совместно
с Агентством стратегических инициатив и Союзом «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»
реализуется проект регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, цель
которого – развитие инвестиционных проектов и внедрение оценки готовности выпускников СПО к выходу
на рынок труда.
Кроме того, совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства
проведен пилотный эксперимент с участием 10 регионов РФ по синхронизации системы подготовки кадров
в СПО и кадровых потребностей экономики субъектов страны, в том числе в сфере малого и среднего
бизнеса. В результате сформирован пилотный перечень перспективных приоритетных профессий и
специальностей для МСП. Изменен подход к формированию контрольных цифр приема в части учета
потребностей в подготовке кадров для предприятий1.
Для достижения поставленных целей в области формирования образовательной среды сформирована новая



структура управления на федеральном уровне – Департамент государственной политики в сфере среднего
профессионального образования и профессионального обучения. Основной акцент сделан на развитии
содержания и повышении качества СПО. Проведена реорганизация подведомственного учреждения,
выполняющего функции обновления содержания образования: Межрегиональный институт повышения
квалификации специалистов профессионального образования переименован в Институт развития
профессионального образования. Создан партнерский совет по взаимодействию с работодателями в рамках
повышения качества подготовки кадров по запросу экономики. В его состав вошли крупнейшие
промышленные компании страны: «Норильский никель», «Ростелеком», Челябинский трубопрокатный
завод, Ассоциация развития финансовой грамотности, Центральный банк РФ, Объединенная
судостроительная корпорация и другие.
При департаменте учрежден экспертный совет с целью совершенствования системы СПО и экспертной
оценки новых проектов. Он объединил представителей НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Национального фонда
подготовки кадров, Союза директоров ссузов России, Московского центра качества образования,
Национального агентства развития квалификаций, Государственного института новых форм обучения,
Российского союза промышленников и предпринимателей, Агентства стратегических инициатив2.
Можно выделить основные направления реализации Стратегии развития системы подготовки рабочих
кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 года:
1) Постоянное обновление содержания профессионального образования и обучения в соответствии с
актуальными и перспективными требованиями к квалификации работников и развитием технологий:
– актуализация существующих ФГОС и разработка новых с учетом конгломерации квалификаций,
профессий и специальностей (образовательная программа собирается по принципу «конструктора
компетенций»);
В настоящее время ФГОС обновлены по 87 из 485 профессий и специальностей, еще 19 находятся на
утверждении, в том числе по трем новым профессиям.
– учет профстандартов при разработке примерных образовательных программ (не ФГОС), обеспечение
вариативности и гибкости ОП с тонкой настройкой под запросы конкретных работодателей, сокращение
сроков обучения по программам СПО;
– возобновление работы реестра примерных ООП (не действует с 2019 года) в части образовательных
программ СПО с обновлением соответствующей нормативной базы;
– формирование концептуальных подходов к разработке, использованию и обновлению учебных пособий,
усиление контроля их качества, восполнение нехватки учебников по профессиональным циклам;
– повышение качества общеобразовательной подготовки посредством обновления методик и технологий
преподавания с учетом профессиональной направленности программ СПО, включением элементов
интенсивного обучения, прикладных модулей, применением ДОТ и ЭО, сетевых форм обучения,
проведением ежегодных всероссийских проверочных работ;
– аттестация обучающихся и независимая оценка полученных компетенций студентов и выпускников СПО и
их готовности к выходу на рынок труда в виде демонстрационного экзамена (на реальных практических
задачах);
– повышение доступности и качества профобразования для лиц с инвалидностью и ОВЗ;
– организация международного сопоставительного исследования национальных систем СПО (с участием не
менее пяти стран как минимум по пяти компетенциям) по разработанной в РФ методологии на основе
оценки образовательных результатов обучающихся и их готовности к выходу на рынок труда;
– проведение фестивалей профессий и профориентационного тестирования школьников в рамках
федерального проекта «Билет в будущее»;
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