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Аннотация. Формирование и развитие цифровых компетенций на сегодняш-

ний день является актуальной задачей, так как в современных условиях толь-

ко при их наличии возможны успешная жизнедеятельность граждан и станов-

ление конкурентоспособной национальной экономики. Однако по результа-

там многочисленных исследований цифровые компетенции и цифровая гра-

мотность российских граждан оставляют желать лучшего. Это обусловливает 

необходимость поиска способов решения данной проблемы. При этом одной 

из таких возможностей является использование соответствующей государ-

ственной идеологии и методов мотивации как на уровне организаций, так и на 

уровне отдельных субъектов. Большую роль при этом играют пропаганда 

ценности обучения и использование побудительного воздействия на персонал 

организаций. Организации профессионального образования выступают в ка-

честве главных субъектов, которым федеральными стандартами предписыва-

ется развитие у обучающихся необходимых навыков и компетенций. Их зада-

ча – реализовать цифровой образовательный процесс, который позволит не 

только теоретически, но и практически решить задачу формирования цифро-

вых компетенций. В статье представлено авторское видение проблемы и мо-

дели мотивации персонала организаций сферы сервиса к освоению цифровых 

компетенций и развития цифрового образовательного процесса, отражающие 

основное содержание работы в данном направлении. 
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Abstract. The formation and development of digital competencies today is an urgent 

task, since in modern conditions only if they are available, successful life of citizens 

and the formation of a competitive national economy are possible. However, accord-

ing to the results of numerous studies, digital competencies and digital literacy of 

Russian citizens leave much to be desired. This necessitates the search for ways to 

solve this problem. At the same time, one of these possibilities is the use of the ap-

propriate state ideology and methods of motivation both at the level of organizations 

and at the level of individual subjects. Promotion of the value of training and the use 

of incentive influence on the personnel of organizations play an important role in 

this. Organizations of vocational education act as the main subjects to which federal 

standards prescribe the development of the necessary skills and competencies in stu-

dents. Their task is to implement a digital educational process that will allow not on-

ly theoretically, but also practically solving the problem of developing digital compe-

tencies. The article presents the author's vision of the problem and the model of mo-

tivating staff to master digital competencies and develop the digital educational pro-

cess, reflecting the main content of the work in this direction. 

Key words: digital economy; ideology; values of organizational culture; motivation 

to master digital competencies; educational process 
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Введение (Introduction). Наш век 

информационно-коммуникационных тех-

нологий перестал уже удивлять своими 

возможностями использования информа-

ции в любых сферах жизнедеятельности 

человека. Цифровая экономика – вот та 

парадигма, которая, став объективной ре-

альностью, изменила наше восприятие 

большинства процессов, с которыми стал-

кивается человек в течение своей жизни. 

Возможности удаленной работы вне тер-

ритории предприятия, создания техноло-

гий искусственного интеллекта, обработки 

больших данных, замены рабочих робото-

техникой и т.п. – уже не являются фанта-

стическими технологиями, они становятся 

частью нашей реальной жизни, мы вос-

принимаем их как «само собой разумею-

щееся». Однако давно ли дети могли толь-

ко с портфелями ходить в школу, а до-

машнее обучение было единичным случа-

ем, связанным с болезнью ребенка, огром-

ными финансовыми возможностями роди-

телей, пожелавших дать своему чаду экс-

клюзивное образование, или подобными 

уникальными случаями? Давно ли публич-

ная защита диссертации на соискание уче-

ной степени в зале, где присутствуют 

только защищающийся, секретарь и пред-

седатель диссертационного совета, а все 

остальные члены и приглашенные лица 

находятся где угодно – давно ли такое рас-

сматривалось как заоблачная, а потому не-

возможная технология? Давно ли 3D пе-

чать описывалась лишь писателями-

фантастами? Наконец, давно ли домохо-
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зяйки, мечтавшие об идеальном домашнем 

чуде технике, например, умном пылесосе, 

могли купить его в обычном магазине тех-

ники или там же, но бесконтактным спосо-

бом? Давно ли наш мир изменился, причем 

коренным образом? Оказывается, что нет, 

сравнительно недавно! Конечно, недавно – 

в историческом масштабе. И причиной та-

кого изменения явилась очередная рево-

люция. Но революция не социальная, а 

технологическая, причем называющаяся 

очень интересно: «цифровая экономика» 

или «цифровизация». 

Еще более уникальным является тот 

факт, что до сих пор среди экономистов, 

политиков, ученых, хозяйственных деяте-

лей нет единого, всеобъемлющего, до-

ступного для восприятия всеми лицами (а 

не только специалистами в какой-то кон-

кретной сфере цифровых преобразований) 

представления о том, что она (цифровая 

экономика) собой представляет. Об этом 

мы уже писали (Грудистова, 2020). Здесь 

же упомянем о еще одной необычной 

форме представления понятия «цифрови-

зация», которая сделана в (Проект дидак-

тической концепции…, 2019: 63): «Это пе-

реход с аналоговой формы передачи ин-

формации на цифровую». Уважительно 

относясь ко всем исследователям, делав-

шим попытки теоретического осмысления 

нового мира и практического опробования 

его технологий, хотелось бы все-таки 

большей конкретизации в описании поня-

тий, тем более если речь идет о научном 

трактате. Что означает цифровая форма 

передачи данных? Какие конкретно техно-

логии позволяют эту форму реализовать? 

И только ли передачу информации охва-

тывает цифровизация? И почему вообще 

данный термин так быстро распространил-

ся в нашем обществе? 

Конечно, все эти вопросы довольно 

сложные, можно даже сказать, охватывают 

не только технические, но и социальные и 

даже философские аспекты жизни совре-

менного человека. Мы не будем их рас-

сматривать в рамках настоящей работы. 

Мы лишь скажем, что новый «цифровой» 

мир стал нашим миром, миром, в котором 

мы живем, и под который мы должны под-

строиться. При этом наша подстройка 

предполагает обязательное формирование 

наших способностей жить и действовать в 

данном мире. Хотя правильнее сказать – 

наших компетенций, поскольку компетен-

ции – это понятие более обширное, чем 

способности. Если «способности – это 

свойства личности…, развивающиеся из 

задатков… и не сводящиеся к имеющимся 

знаниям, умениям, навыкам» (Википедия, 

2023), то «компетенция – это личностная 

способность специалиста решать опреде-

ленный класс профессиональных задач» 

(Википедия, 2023). Таким образом, разви-

тие способностей в основном определяется 

природными особенностями конкретного 

человека, а формирование компетенций – 

это задача, которая решается человеком 

исходя из его желания стать специалистом 

в той или иной сфере экономики. 

В целом соглашаясь с данными опре-

делениями, хочется отметить, что не толь-

ко профессиональные задачи могут быть 

решены на основе сформированных ком-

петенций: в нашем обществе развиваются 

цифровое здравоохранение, цифровая 

культура, цифровое правительство и т.п. 

Это требует от человека умения пользо-

ваться этими цифровыми сервисами не 

только в производственной, но и в личной 

жизни. Хотя, безусловно, огромную роль в 

обеспечении конкурентоспособности че-

ловека на современном рынке труда игра-

ют компетенции, необходимые для осу-

ществления производственных функций. И 

вот здесь стоит актуальный вопрос – какие 

компетенции нужны и как их сформиро-

вать? Над этими вопросами также работа-

ют исследователи, и отдельные положи-

тельные результаты данных исследований 

имеются (см., например, Грудистова, Тхо-

ренко, Бережнѐва, 2022; Патрусова, 2921). 

Цель исследования (The aim of the 

work). Целью исследования является вы-

явление проблем и определение возмож-

ных направлений роста мотивации специа-

листов в области сервиса к освоению не-

обходимых для работы в условиях цифро-

вой экономики компетенций. 
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Материалы и методы исследова-

ния (Materials and methods).   Исследова-

ние осуществлялось с помощью гипотети-

ческого метода, метода анализа и синтеза 

информации, обобщения теоретических и 

практических положений, представленных 

на официальных сайтах, в научной литера-

туре библиотек, в том числе электронных. 

Результаты исследования и их об-

суждение (Results and discussion). Боль-

шую роль в обеспечении возможностей для 

жизни и успешной профессиональной дея-

тельности в цифровом мире играют компе-

тенции человека, которые мы полагаем це-

лесообразным разделять на 3 группы: 

- профессиональные, т.е. те, которые 

обеспечивают возможности решать про-

фессиональные задачи в конкретной сфере 

и виде экономической деятельности; 

- коммуникативные, т.е. обеспечива-

ющие возможность налаживать социаль-

ные связи, передавать информацию, опыт, 

знания другим лицам; 

- цифровые, т.е. связанные с исполь-

зованием современных информационно-

коммуникационных технологий, а также с 

«подстройкой» последних под решение 

определенных производственных и соци-

альных задач. 

Все эти компетенции особенно акту-

альны для работников сферы сервиса, так 

как им необходимо не только быть про-

фессионалами в предметной области, но и 

обладать способностью налаживать связи с 

клиентами, в том числе и посредством 

цифровых технологий. 

Следует с сожалением отметить, что 

несмотря на очевидную необходимость 

развития указанных групп компетенций, 

цифровые компетенции и цифровая гра-

мотность населения РФ оставляют желать 

лучшего. Об этом свидетельствуют ре-

зультаты исследований, проводимых ря-

дом компетентных организаций. Так, 

например, исследование, проведенное 

Высшей школой экономики в 2020 году, 

продемонстрировало отставание населения 

России от населения европейских стран по 

простейшим навыкам работы (работа с 

файлами, с электронными таблицами, с 

программами редактирования фото- и ви-

деофайлов), рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Оценка цифровых навыков населения России и европейских стран,  

% от численности населения в возрасте от 15 лет и старше [6] 

Fig. 1. Assessment of digital skills of the population of Russia and European countries,  

% of the population aged 15 years and older [6] 
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Как представляется, исправление 

данной ситуации должно основываться в 

первую очередь на использовании подхо-

дящих методов мотивации и целевого воз-

действия на сознание граждан и персонала 

российских организаций. Если мотивация 

есть процесс формирования желания чело-

века к действию, то для эффективной мо-

тивации необходимо создание условий, 

которые обеспечат возникновение этого 

желания и переход его в жизненно важную 

потребность. Учитывая тот факт, что в си-

стеме индивидуальной мотивации выделя-

ется мотивация выбора и мотивация дей-

ствия (Слинков, 2010: 105), необходимо 

тщательное изучение личностных аспектов 

жизнедеятельности человека – какие цен-

ностные установки, убеждения превали-

руют, какова психологическая структура 

личности, насколько человек поддается 

влиянию и т.п. Возможно, данный процесс 

окажется трудоемким, однако он позволит 

выбрать правильные способы управленче-

ского воздействия на индивидуальную мо-

тивацию и желание человека осваивать 

столь необходимые ему цифровые навыки 

и умения. 

С другой стороны, потребности че-

ловека и его желания во многом опреде-

ляются воспитанием и существующей в 

данном обществе идеологией. Поэтому ес-

ли речь идет о необходимости формирова-

ния цифровых компетенций, то кроме гос-

ударственных программ и стратегий раз-

вития цифровой экономики, следует ис-

пользовать методы государственного воз-

действия на сознание людей. Одним из та-

ких методов воздействия выступает пропа-

ганда. О ее эффективности говорят прак-

тические примеры нашего не столь дале-

кого прошлого, а также настоящего: про-

паганда труда как дела чести, пропаганда 

культурных ценностей «строителей ком-

мунизма», пропаганда здорового образа 

жизни, семейных ценностей и т.п. сделали 

свое дело. В свое время удалось создать 

мощную производственную систему 

нашей страны, а нынче – снизить объемы 

потребления алкоголя и никотина, создать 

потенциал демографического развития. 

Так почему бы не использовать этот ин-

струмент – пропаганду – и для того, чтобы 

повысить желание всех субъектов нашей 

страны к освоению и развитию цифровых 

компетенций? Думается, что это вполне 

возможно и не потребует особых затрат. 

Если говорить об организациях, дей-

ствующих в любом секторе экономики, в 

том числе в сфере сервиса, то такой ин-

струмент социального воздействия на пер-

сонал, каким является организационная 

культура, не следует упускать из вида. Ор-

ганизационная культура способна не толь-

ко заставить персонал трудиться на благо 

организации как на свое личное, но и со-

здать у персонала необходимые ценност-

ные установки и потребности. По сути, ор-

ганизационная культура может «работать» 

так же, как и пропаганда, формируя ценно-

сти данного общества как идеал, к которо-

му данное общество должно стремиться, а 

также поведение, способствующее дости-

жению этого идеала. 

Другим действенным инструментом 

управления поведением персонала являет-

ся уже упомянутая система индивидуаль-

ной трудовой мотивации и управления 

трудовой мотивацией. В последней важно 

обеспечить как создание условий труда, 

соответствующих современному этапу 

развития производительных сил общества 

и насыщенных информационными-

коммуникационными цифровыми техноло-

гиями (о них мы поговорим чуть позже), 

так и подходящих методов мотивации. При 

этом, на наш взгляд, использование побу-

дительной мотивации наиболее оправдано, 

так как оно способствует не только дости-

жению поставленной цели (формирование 

цифровых компетенций), но и обеспечива-

ет активизацию познавательной способно-

сти персонала, его заинтересованность в 

овладении новыми знаниями, навыками, 

использовании их в процессе производ-

ственной и социальной жизни, их разви-

тии, совершенствовании, овладении новы-

ми компетенциями. О том, что побуди-

тельная мотивация способна формировать 

ценностный тип отношения к труду, напи-

сано немало (см., например, Озерникова, 
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2002: 48). Думается, что она также может 

обеспечить развитие ценности «обучение в 

течение всей жизни», что является осново-

полагающей характеристикой человека, 

живущего в информационную эпоху (Гру-

дистова, 2021). 

Осуществление соответствующей 

мотивации вкупе с развитием необходи-

мых «цифровых» ценностей организаци-

онной культуры и пропагандой стремления 

к цифровым компетенциям обеспечит, с 

одной стороны, достижение государствен-

ной цели – освоение цифровых компетен-

ций, и, с другой стороны, – рост качества 

жизни за счет развития цифровой эконо-

мики, вовлеченности в процессы исполь-

зования современных технологий, а также 

повышения собственной конкурентоспо-

собности на современном рынке труда. 

Сказанное позволило нам сделать 

попытку создания некой модели, отража-

ющей основные особенности мотивации 

граждан (персонала) к освоению цифровых 

компетенций (рис. 2). 

 
Рис. 2. Модель мотивации граждан (персонала) 

к освоению цифровых компетенций 

Fig. 2. Model of motivating citizens (staff) to master digital competencies 
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Следующий вопрос, который требует 

детального изучения, связан с тем, что од-

ним из важных субъектов, способствую-

щих развитию любых компетенций, в том 

числе цифровых, являются образователь-

ные организации, и особенно – организа-

ции профессионального образования. Ведь 

именно обучающиеся в них лица получают 

компетенции, предписанные Федеральны-

ми государственными стандартами. И хотя 

в этих стандартах не обозначены соб-

ственно «цифровые» компетенции, однако 

организации профессионального образова-

ния отвечают за производимый ими про-

дукт – специалистов, готовых к работе в 

современных условиях. Это предопределя-

ет необходимость формирования данными 

организациями, в том числе, и цифровых 

компетенций. Следовательно, образова-

тельный процесс должен быть ориентиро-

ван не только на традиционные способы 

представления учебного материала, но в 

большей степени обеспечивать его цифро-

вой формат. Это создаст дополнительный 

стимул обучающимся к развитию соб-

ственных цифровых навыком и умений. 

Это в большинстве случаев понимают ру-

ководство и педагогический состав обра-

зовательных учреждений. Вопрос заклю-

чается в том, что не совсем ясны способы 

и процедуры цифрового формата обуче-

ния. Попробуем разобраться в этом. 

Для начала стоит отметить, что циф-

ровой образовательный процесс предпола-

гает использование новых цифровых тех-

нологий с инструментами виртуальных и 

дополненных реальностей, а также других 

цифровых систем, обеспечивающих воз-

можности для сетевого взаимодействия, 

проектного обучения, образования в ре-

жиме онлайн и т.п. Условия для такого 

процесса имеются. 

Во-первых, это появление обучаю-

щихся, вся жизнь которых протекает в 

эпоху бурного развития информационно-

коммуникационных технологий. Таких 

обучающихся можно назвать «цифровым 

поколением», поскольку они имеют со-

вершенно особые социально-психоло-

гические характеристики: клиповость 

мышления, недостаточность опыта соци-

ального взаимодействия, индивидуализм, 

креативность, умение использовать разные 

источники информации, предпочтение 

партнерского типа отношений взамен 

иерархическому. Данные особенности по-

ведения могут быть «на руку» лицам, осу-

ществляющим образовательную деятель-

ность, так как в отношении этих обучаю-

щихся достаточно поставить задачу и 

наладить систему контроля, но не тоталь-

ного типа, а выборочного, и в основном – 

по заданным критериям. 

Во-вторых, развитие «умных» или 

SMART-технологий. Среди наиболее важ-

ных для осуществления цифрового образо-

вательного процесса можно назвать теле-

коммуникационные и сетевые технологии, 

технологии обработки больших данных, 

технологии искусственного интеллекта, 

интернета вещей, автоматизированного, в 

том числе 3D-проектирования, и т.п. Зна-

чимость этих технологий не подлежит со-

мнению, так как они наиболее хорошо 

воспринимаются уже упомянутым «циф-

ровым» поколением обучающихся. 

В-третьих, собственно развивающая-

ся цифровая экономика ставит задачу со-

здания специалистов цифровой сферы, ме-

няет структуру госзаказа на специалистов 

в контрольных цифрах приема в организа-

циях высшего профессионального образо-

вания, формирует потребность в «экзоти-

ческих» профессиях (Грудистова, Тхорен-

ко, Бережнѐва, 2022: 84). Это является соб-

ственно причиной переориентации образо-

вательного процесса с традиционного на 

цифровой. Ведь всем известно, что обу-

чаться лучше в процессе действия (в 

нашем случае – в процессе цифрового вос-

приятия учебного материала), а не только 

теоретически. 

Сказанное дает возможность выде-

лить особенности цифрового образова-

тельного процесса: 
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- большая, чем при традиционном 

обучении, самостоятельность обучающих-

ся. При этом речь идет о самостоятельно-

сти выбора источников информации, спо-

собов решения поставленных задач, при-

меняемого программного обеспечения. 

Время же для осуществления контроля над 

результатами обучения должно оставаться 

неизменным и заранее определенным со 

стороны образовательной организации и 

педагога; 

- повышенная роль активных и ин-

терактивных методов обучения. Данная 

особенность связана с необходимостью 

развития обозначенной нами и другими 

исследователями коммуникативной компе-

тенции как обязательного условия форми-

рования конкурентоспособного специали-

ста в любой отрасли цифровой экономики 

(Грудистова, 2021: 60; Слинкова, 2022); 

- повышение степени «интеллекто-

емкости и творческого характера образо-

вательного процесса вследствие автомати-

зации рутинных операций» (Проект дидак-

тической концепции, 2019: 20). Эта осо-

бенность также понятна – в информацион-

ную эпоху роль человека-творца неизме-

римо возрастает (Слинкова, 2022); 

- появление новых требований к со-

держанию образовательного процесса, 

обеспечивающих его деятельностный ха-

рактер, направленный на решение кон-

кретных профессиональных и социальных 

задач, в первую очередь с использованием 

современных цифровых технологий. 

Реализация цифрового образователь-

ного процесса требует использования со-

ответствующих технологий. Их можно 

разделить на 3 группы: 

- информационно-коммуникацион-

ные средства передачи, обработки и хра-

нения данных (программы, редакторы, 

средства коммуникации, интернет и т.п.); 

- технологии обучения с использова-

нием информационно-коммуникационных 

технологий первой группы. Сюда относят-

ся технологии сетевой коммуникации, ди-

станционного или онлайн-обучения, сме-

шанного обучения, проектной деятельно-

сти; 

- производственные технологии ре-

шения конкретных профессиональных за-

дач (практическая деятельность, в том 

числе с использованием цифровых техно-

логий). 

Следующим обязательным условием 

реализации цифрового образовательного 

процесса являются цифровые образователь-

ные ресурсы. По мнению Д.Р. Золотовой, 

«Цифровые образовательные ресурсы – это 

современные средства обучения, представ-

ленные в электронном формате, и наце-

ленные на выполнение задач обучения и 

воспитания» (Золотова, 2023). В этой же 

статье приводится классификация цифро-

вых образовательных ресурсов. Соглаша-

ясь с приведенным определением и клас-

сификацией, хочется отметить особую 

роль этих ресурсов: она связана с форми-

рованием у обучающихся практических 

навыков применения цифровых компетен-

ций, а также с тем, что упомянутое «циф-

ровое поколение» в большей степени вос-

принимает информацию цифрового харак-

тера, нежели текстового, в каком она су-

ществует в традиционном обучении. 

Далее целесообразно вспомнить, что 

любая деятельность в соответствии с тре-

бованиями науки управления требует кон-

троля результатов. Данный контроль необ-

ходим и за процессом формирования ком-

петенций. При этом, как нам представляет-

ся, контроль также должен иметь цифро-

вой характер и основываться на соответ-

ствующих цифровых инструментах. 

Цифровые инструменты оценивания 

результатов обучения – этот аспект цифро-

вого образовательного процесса остается 

на сегодняшний день недостаточно изу-

ченным. В работе (Буковцева, Ремезова, 

2021: 42) предлагается использование та-

ких инструментов, как включенное оцени-

вание, цифровой след, многоуровневый 

мониторинг. Безусловно, данные средства 

могут быть примененными, однако хоте-

лось бы иметь и другие инструменты, поз-



Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса.  Т.9, № 1, 2023 
Research Result. Business and Service Technologies, 9(1), 2023 

87 

воляющие давать объективную оценку 

всех формируемых в процессе образования 

компетенций – и технических, и когнитив-

ных, и цифровых, и социально-

коммуникативных. Но появление таких 

цифровых инструментов – дело будущего. 

Образовательные же учреждения 

должны: 

- модернизировать свои профессио-

нальные образовательные программы, 

включив в них курсы (либо увеличив объ-

емы существующих курсов), способству-

ющие формированию не только професси-

онально-технических, но и когнитивных и 

коммуникативных компетенций, а также 

уверенному владению современными ин-

формационно-коммуникационными техно-

логиями; 

- обеспечить функционирование си-

стем дистанционного и онлайн-

образования, которые позволяли бы не 

только передавать учебные материалы и 

получать результаты выполнения обучаю-

щимися заданий, но и обеспечить онлайн-

взаимодействие всех субъектов образова-

тельного процесса, а также контроль и 

учет; 

- осуществить действенную мотива-

цию своего персонала к использованию 

указанных систем и постоянному разви-

тию собственных знаний, умений и спо-

собностей к уверенному применению циф-

ровых технологий; 

- создать и внедрить систему ценно-

стей цифровой культуры. Эти ценности 

как ориентиры и эталоны поведения, бу-

дучи внедренными в сознание персонала, 

обеспечат, в том числе, и эффективную 

мотивацию. 

Сказанное позволило разработать 

общую схему реализации цифрового обра-

зовательного процесса (рис. 3). 

Конечно, осуществление подобного 

преобразования образовательного процес-

са – дело времени. Однако использование 

действенных инструментов внедрения 

коллективных ценностей – мотиваторов к 

обучению и освоению всех необходимых 

компетенций – является обязательным 

условием выживаемости не только образо-

вательных учреждений, но и специалистов 

всех отраслей экономики, в том числе сфе-

ры сервиса как одной из ключевых обла-

стей постиндустриального (информацион-

ного или сервисного) общества. 

Заключение (Conclusions).  Поды-

тоживая результаты проведенного иссле-

дования, можно отметить, что создание и 

развитие технологий цифрового образова-

ния является актуальной потребностью 

нашего времени. Успешное осуществление 

этих технологий будет способствовать не 

только росту качества жизни, как это было 

представлено на рис. 2, но и обеспечит 

формирование конкурентоспособной 

национальной экономики, а, следователь-

но, укрепление позиций страны в мировом 

сообществе. Возможные риски внедрения 

цифровых образовательных технологий, о 

которых пишут в работе (Проект дидакти-

ческой концепции…, 2019), на наш взгляд, 

могут компенсироваться системой ценно-

стей организационной культуры. Ведь 

именно она выступает своеобразной им-

мунной системой, отторгая все ненужное и 

вредное и воспринимая все полезное. 

Следует также иметь в виду, что мо-

дернизация образовательного процесса и 

системы ценностей общества не может ре-

ализоваться одномоментно. Это также свя-

зано с культурой, которая не является ди-

намичной системой. Однако осуществле-

ние такой модернизации является обяза-

тельным условием нашей жизни, и даже 

выживаемости, в современном цифровом 

мире. Об этом уже писали многие иссле-

дователи (Slinkov, Slinkova, Vishnevskaya, 

Nezhelchenko, Yasenok and Zdorovets, 

2020), то же подчеркиваем и мы. 
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Рис. 3. Схема развития цифрового образовательного процесса 

Fig. 3. Scheme of the development of the digital educational process 

Сфера сервиса – не исключение, а 

скорее общее правило: ведь именно разви-

тость этой сферы (а значит, наличие высо-

кой компетентности ее специалистов) сви-

детельствует о высшей стадии развития 

общества. Поэтому работа по формирова-

нию необходимых компетенций является 

обязательной, а повышение мотивации 
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граждан (персонала) к развитию собствен-

ных компетенций – очень важное условие 

эффективного современного менеджмента. 
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