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оказывается разносторонним [2, с. 109–110]. Курсанты учатся взаимодействовать между собой, 
распределять роли, что очень важно для совместных действий в воинском коллективе. Работа        
в группе всегда обусловлена обратной связью, что развивает так называемую социальную 
чувствительность, развивает инициативу, коммуникативные качества, умение рационально 
использовать свои интеллектуальные способности и принимать сложные решения. 
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Набирает популярность определение для передовых технологий – «цифровое», по сути 

цифровизация характеризует новый уровень использования совокупности информационных 
технологий в экономике и образовании [1]. Применение технологий информационной поддержки 
жизненного цикла изделия получило активную поддержку руководителей министерств                 
и ведомств, связанных со строительной отраслью. Наличие информационной модели становится 
обязательным условием успешности прохождения всех стадий производственного цикла: 
проектирования, экспертизы, строительства и введения в эксплуатацию объектов. Сегодня 
информационное моделирование более активно внедряется на этапе проектирования и подготовки 
строительства, что можно объяснить интенсивным развитием строительных конфигурация систем 
автоматизированного проектирования. На этом фоне отмечается рост в желании специалистов 
приобрести навыки в работе со специализированными системами проектирования, что становится 
основным условием успешности трудоустройства.  

Традиционная инженерная графическая подготовка в вузе направлена на формирование               
у студентов навыков построения и чтения чертежа. «Чертеж – язык техники, а начертательная 
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геометрия – грамматика чертежа» – это утверждение всегда было основным аргументом 
целесообразности изучения в вузе дисциплин «Начертательная геометрия» и «Инженерная 
графика». Долгое время дисциплина называлась «Начертательная геометрия и черчение», это 
название сохранилось сегодня в некоторых направлениях подготовки в системе высшего 
образования. Цель изучения дисциплины «Черчение» – приобретение навыков по механике 
черчения и на основании этих навыков развитие способности формирования целостного образа 
изображенного объекта. Курс «Инженерная графика» на некоторых направлениях подготовки 
поглотил начертательную геометрию, но сохранил целеполагания изучения предмета. При этом 
можно отметить, что развитие навыков по механике черчения по ряду объективных причин 
ушло из целей изучения дисциплины. Инженерная графическая подготовка относится к циклу 
общетехнических дисциплин но, не смотря на это, при переходе на болонскую систему она так 
же, как и многие другие курсы, потеряла практически третью часть времени на изучение. Если 
еще учесть тот факт, что геометро-графическая подготовка в школе оставляет желать лучшего,    
а черчение вынесено за рамки учебной программы, то обучить черчению в высшем учебном 
заведении за отведенное время становится неосуществимой задачей. Цифровизация инженерной 
графической подготовки может стать катализатором в разрешении описанных выше проблем. 

Внедрение «цифры» во все сферы деятельности, требует от образования готовить специалистов, 
способных работать в современных условиях. Цифровизация строительной отрасли предполагает 
внедрение технологий информационного моделирования. Таким образом, выпускник строительного 
вуза, не имеющий представления о содержании, способах создания и методах работы                  
с информационной моделью здания (сооружения) становится неконкурентоспособным.  

Информационная модель объекта  в общем случае – это совокупность информации, 
описывающая геометрические параметры и другие данные, необходимые для  его изготовления, 
контроля и эксплуатации. Комплект проектной документации на здание – это информационная    
модель на бумажном носителе. Развитие способности размещения информации в цифровой 
(компьютерной) модели объекта и умение извлечения из нее нужных для конкретных целей 
параметров должно стать приоритетной задачей в подготовке специалистов для строительной отрасли.  

Инженерная графическая подготовка в вузе должна быть подчинена цели развития 
навыков по созданию геометрической части информационной модели объекта и формированию 
на ее основе проектной документации. Системы автоматизированного проектирования должны 
стать основой для графической подготовки студентов [2].  

В настоящее время при выборе системы автоматизированного проектирования мы 
сталкиваемся с рядом сложностей и противоречий: рекомендации правительства использовать 
отечественные системы, которые не так активно используются в производстве, личные 
пристрастия преподавателя не всегда способствуют оптимальному решению, выпускающие 
кафедры пытаются навязывать удобный для них программный продукт для всех остальных 
дисциплин. Оптимальным решением было бы не вводить искусственные ограничения в выборе 
компьютерных систем при изучении тех или иных учебных дисциплин. Разработчики систем 
автоматизированного проектирования проделали хорошую работу по интероперабельности 
своих продуктов, что позволяет геометрическую модель объекта, сделанную в одной системе 
использовать, как основу для наполнения информацией в другой. Так в инженерной 
графической подготовке для изучения основ начертательной геометрии может быть 
использована система Компас-График, для подготовки конструкторской и проектной 
документаций – Компас – 3D, и Renga. Это отечественные системы проектирования, быстро 
осваемые студентами и позволяющие решать задачи инженерной графической подготовки             
на высоком уровне. На следующем этапе обучения происходит знакомство с другими 
программными продуктами и в конечном итоге получается конкурентоспособный специалист 
имеющий представление и навыки работы в различных системах, используемых                 
для формирования информационных моделей различных объектов. 
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Кластерный подход в развитии туризма в России заявлен как основополагающий: 

необходимость кластеризации отмечается в стратегиях развития туризма и целевых программах 
на региональном и федеральном уровнях. В связи с этим возникла потребность в дальнейшем 
развитии кластерной теории в России, а также потребность в специалистах-практиках в этой 
узкой области. С недавнего времени для обучающихся по направлению подготовки «Туризм»                 
в вузах была введена дисциплина «Формирование туристских кластеров в России». Однако 
преподавание этого курса связано с рядом методических и практических проблем. 

 Теоретические основы формирования экономических кластеров были заложены,                 
в основном, Е. Дахменом, Е. Лимером, М. Портером [8] и др. Проблемы функционирования             
и развития туристских кластеров рассматривали в своих работах Дж. Джексон и П. Мерфи,         
И. Майкл, М. Монфорт [1] и многие другие. В России к кластерной тематике обратились такие 
авторы как Е. В. Акинфеева, А. Ю. Александрова, О. А. Бакуменко, В. Б. Кондратьев [2].                 
На сегодняшний день среди ученых нет единого подхода  не только к определению кластера,          
но и к идентификации и анализу туристских кластеров. С позиции конкурентоспособности            
их предлагает анализировать основоположник кластерной теории М. Портер, с позиции 
качественной и количественной конкурентоустойчивости региона – А. В. Ермишина [5].                 
О. Н. Кострюкова и Е. Г. Карпова [6] при индетификации кластера обратились к общей теории 
систем. Каждый их подходов имеет ряд недостатков, поэтому на современном этапе наиболее 


