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кам: использование принципов историографического подхода и картографиче-
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«Туризм»; патриотическое воспитание, активизация гражданской позиции 
и туризм; интенсификация и повышение эффективности межкультурного 
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вершенствование высшего образования путём быстрого перехода к интерак-
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«Вестник» по-прежнему активно востребован в качестве площадки для на-
учных дискуссий, анонсов, обзоров, рецензий, отзывов, отчетов.

У нас есть хорошие новости.
Во-первых, журнал «Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса» получил 

еISSN онлайновой версии. Это существенно расширяет наши возможности по 
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Во-вторых, на сайте «Вестника» появился полнотекстовый архив журна-
ла до 2015 г. Приглашаем вас к чтению, цитированию и плодотворной работе 
с текстами статей.

Ждём вас в рядах подписчиков, читателей и авторов журнала!

Наталья Ряфиковна Саенко,  
главный редактор
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Статья посвящена теоретическому и практическому обоснованию необходимости картографической 
подготовки бакалавров, обучающихся по направлению «Туризм». Картографическая грамотность буду-
щих профессионалов тесно связана с их профессиональной компетентностью. Наличие картографиче-
ской грамотности у выпускника университета предполагает, что он умеет профессионально работать 
с картой: другими словами, как грамотный человек умеет читать и писать, так и картографически 
грамотный бакалавр умеет читать и создавать карту. Он знает условные знаки, понимает матема-
тическую основу карт, что позволяет проводить различные измерения по карте –  получать инфор-
мацию для решения профессиональных задач. Создание профессиональных карт предполагает умение 
строить кроки, картодиаграммы, проекты, создавать картографические модели туров и маршрутов, 
совершать различные операции с информацией. Сущность картографической компетентности подго-
товленного бакалавра заключается в том, что она позволит ему использовать в будущей деятельности 
промежуточное звено между постановкой профессиональной задачи и ее решением (разработкой но-
вого тура, созданием туристского кластера, управлением туристско-рекреационным пространством 
региона и т. д.). Это звено –  карта или любое геоизображение, геоинформационная система, которые 
являются достоверной, математически обоснованной моделью действительности, несущей простран-
ственно распределенную профессиональную информацию. Данная статья открывает серию подобных 
работ, которые будут посвящены картографической компетентности выпускника-бакалавра по на-
правлению туризм в высшей школе. В данном случае обсуждается в сравнении предмет исследования 
науки картографии и предмет исследования науки туристики, геотуристики как ее структурной 
части. Определяется, что речь идет о географическом пространстве в первом случае и его части –  
туристско-рекреационном пространстве –  во втором. Показана методологическая роль системного 
подхода и теории географического пространства для развития геотуристики. Кроме того, в статье 
подчеркивается уникальная полипредметная психолого-педагогическая роль картографического мето-
да обучения, разрабатываемого нами в качестве дидактической проекции картографического метода 
исследований в образовательный процесс. Эта роль заключается, во-первых, в его «сквозном», метаме-
тодическом характере, во-вторых, в уникальных возможностях метода воздействовать на развитие 
обоих полушарий головного мозга, связанных с интеллектуально-графическими умениями обучающихся 
визуализировать пространственно распределенную учебную информацию.

Ключевые слова: картографическая грамотность, картографический метод обучения, креативность, 
визуализация геопространства, интеллектуально-графическая деятельность, профессиональная ком-
петентность, подготовка бакалавров, геотуристика, специалист по туризму

Подготовка квалифицированных кадров для 
работы в туризме является важной государствен-
ной задачей, потому что высокое качество про-
фессиональной компетентности выпускников 

положительно влияет на развитие отрасли и в ко-
нечном итоге на экономику региона. Слож-
ность геополитической обстановки, между-
народные конфликты, негативные факторы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА
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и обстоятельства, прямая опасность для жизни 
во время отдыха побуждает искать организаторов 
и работников туристской отрасли другие пути для 
восстановления и даже для инновационного раз-
вития туроператорской креативной деятельности, 
пути сохранения своего бизнеса.

«Импортозамещение» в туризме обернулось 
активным интересом к более широкой экс-
плуатации собственных историко-культурных 
и природно-рекреационных ресурсов, к разви-
тию внутреннего туризма, интересу не только 
к теплым странам, но и к северу и востоку нашей 
необъятной России. Естественно, что устойчи-
вость специалистов по туризму на рынке труда 
напрямую зависит от их умения разрешать не-
ожиданно сложные проблемы  на основе своих 
знаний, умений и профессионального опыта. 
Именно такая подготовка устойчивых на рынке 
труда специалистов-профессионалов в высшей 
школе предусматривается сегодня, поскольку 
она осуществляется с позиций компетентност-
ного подхода. Уровень образованности выпуск-
ника определяется умением применять знания 
в практической работе, в нестандартной об-
становке, другими словами, уровнем креатив-
ности его мышления. Уточним, что, по нашему 
мнению, креативность –  это особое личностное 
качество, конструктивный способ мышления, 
позволяющий эффективно заниматься новатор-
ской практической деятельностью, что суще-
ственно отличает креативность от творчества. 
Разумеется, творчество и креативность как свой-
ства личности могут пересекаться, между ними 
даже существует преемственность, потому что 
опыт творческой деятельности –  составная часть 
образования. Мы же обсуждаем проблему под-
готовки специалистов современных профессий, 
где требуется именно креативность, т. е. способ-
ность на основе накопленного опыта и знаний 
генерировать новые идеи и способы, оптимизи-
рующие рабочий процесс или создающие непо-
вторимый продукт.

Компетентностный подход предполагает, 
ко всему прочему, усиление деятельностной на-
правленности образования, развитие способ-
ностей обучающегося использовать полученные 
знания в практической деятельности. (Не что уз-
нал, а чему научился, что умеешь сам). Профес-
сиональная подготовка бакалавров по направле-
нию «Туризм» связана с освоением ими учебного 
плана, который вместе с учебными програм-
мами отражает государственные образователь-
ные стандарты и предусматривает овладение 

специальностью, определенной квалификацией, 
предлагает предметы, способствующие форми-
рованию соответствующих компетенций и в ко-
нечном итоге профессиональной компетентно-
сти как свойства личности выпускника [7].

Реализация компетентностного подхода 
в практике образовательного процесса необхо-
димо строить на следующих принципах:

- развитие способности самостоятельно ре-
шать проблемы с использованием личного опыта,

- содержание образования –  это по сути ди-
дактическая проекция не только знаний, но 
и научных решений проблем,

- создание педагогических условий формиро-
вания творческой самостоятельности, профес-
сиональной креативности.

Приведенные положения в целом отражают 
компетентностный контекст образования в целом 
и подготовку бакалавров по туризму в высшей 
школе в частности. Одним из важных аспектов 
содержания такого образования и условием для 
формирования опыта самостоятельного решения 
задач является картографическая подготовка сту-
дентов, находящаяся в русле универсальных ин-
теллектуально-графических умений выпускников 
визуализировать учебную информацию.

Роль и возможности полипредметного кар-
тографического метода не оценены в полной 
мере при профессиональной подготовке специ-
алистов по туризму, о чем свидетельствует от-
сутствие соответствующих дисциплин в учебном 
плане, учебников и пособий, различных карто-
графических материалов, а главное, наличие 
недопонимания студентами необходимости ис-
пользовать картографические знания в своей 
дальнейшей профессиональной деятельности. 
В лучшем случае –  это бытовое умение составить 
рекламный буклет, в который вставлена элемен-
тарная картосхема, иногда нарядно украшенная 
рисунками или фотографиями.

Остановимся на теоретических основани-
ях картографической подготовки студентов. 
В первую очередь обратимся к наукам о туризме, 
геотуристике, картографии и универсальному 
полипредметному методу исследования и обу-
чения –  картографическому, чтобы определить 
адекватные дидактические блоки, обеспечива-
ющие картографическое учебно-педагогическое 
содержание подготовки бакалавров по направле-
нию «Туризм» [6].

Теория туризма как специальности стала 
развиваться в первую очередь в направлении 
экономическом, в направлении маркетинга 
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и менеджмента: практика опередила теорию, 
и спрос рынка на туристский продукт возник 
быстрее, чем были разработаны концепции ту-
ристских дестинаций, туристской инфраструк-
туры, объекта и предмета науки, ее структуры. 
Заметим, что туристика (туризмология, наука 
о туризме и т. п.) –  молодая наука, основные по-
нятия и категории которой интенсивно разраба-
тываются в настоящее время.

В нашем случае это базовая наука, содержа-
ние которой должно быть изоморфно обращено 
в дидактические единицы учебной информации, 
положенные в основу подготовки соответствую-
щего специалиста. Мы достаточно много писали 
о структуре науки и выделяем в ней географиче-
скую составляющую, или геотуристику, ее объ-
ект и методы изучения  [13, 15].

Напомним только, что  нами предлагается 
структура туристики, в которую входит такой 
блок, как геотуристика. В нем определяется ме-
сто картографической компетентности [14].

На наш взгляд, геотуристика в структуре на-
уки туристики занимает значительное место. Это 
определяется тем, что интересы туристов и ре-
креантов лежат в области путешествий, поездок, 
активного отдыха, познавательной необремени-
тельной деятельности, достижения физической 
и духовной реабилитации. Представляется, что 
ареной такого отдыха является географическое 
пространство (ГП) различной размерности, уни-
кальные и природные ландшафты, интересные 
объекты, историко-культурное наследие. Поэто-
му необходимо знать его геопространство, струк-
туру и свойства, отраженные в многочисленных 
геоизображениях, чтение которых является про-
фессиональным умением туроператора и орга-
низатора туризма.

Объектом изучения геотуристики мы счита-
ем туристско-рекреационную среду (ТРС). Це-
лесообразно определить, что туристско-рекре-
ационная среда, или туристско-рекреационное 
пространство, представляет собой простран-
ственно-географическую систему, состоящую из 
существующих, целенаправленно подобранных 
объектов туристского интереса, в которых про-
исходит организованное взаимодействие всех 
участников туристского процесса. Туристский 
бизнес-процесс предполагает организацион-
но-финансовое взаимодействие предприятий 
и лиц, оказывающих туристские услуги, группы 
или отдельных лиц, получающих эти услуги за 
определенную плату. Но бизнес-процесс –  это 
уже предмет экономики туризма. Нас в данном 

случае интересует построение собственно про-
странства туристского интереса, определение 
привлекательности туристского продукта за счет 
использования туристско-рекреационных ре-
сурсов, т. е. особенностей географического или 
ландшафтного строения территории. Для полу-
чения такой информации используется карто-
графический метод исследования (КМИ).

Объясняется это тем, что предметом позна-
ния современной картографии является постро-
ение (отображение) с помощью графических 
средств визуализации информации моделей 
(образы), объективно существующего простран-
ственного порядка взаимного размещения ма-
териальных предметов и явлений природного, 
социально-экономического, духовно-сакраль-
ного характера, а также его временное измене-
ние (прообразы).

Таким образом, у исследователя, проекти-
ровщика развития системы туризма, туроперато-
ра, разрабатывающего новый тур или маршрут, 
имеется «промежуточный» документ в виде кар-
ты (или ГИС), позволяющий изучать действи-
тельность и моделировать ее, составлять проекты 
и разрабатывать концепции развития туристской 
деятельности.

Очевидно соответствие теории картографии 
и теории науки о туризме в смысле общности 
предмета их изучения –  пространственного об-
раза и реально существующего прообраза –  по-
зволяет доказать необходимость картографи-
ческой подготовки бакалавра по туризму как 
в общеобразовательном, общекультурном, так 
и профессиональном ее значении.

Кратко остановимся на следующем учебно-
дидактическом блоке, связанном с изоморфным 
отражением научного представления о структуре 
географического пространства. Для решения за-
дач отражения структуры пространства имеется 
свой уникальный графический язык, на котором 
можно «рассказать» об исследуемом объекте не 
последовательно, как в тексте, например, или 
в видеофильме, а одновременно увидеть сразу 
всю структуру и распространение явления или 
объекта, представить его себе в виде графическо-
го прообраза, в виде «картинки».

Профессиональному специалисту по туризму, 
«управляющему» геопространством туристского 
интереса, необходимо понимать его теорию, что-
бы читать карту и черпать из нее больше инфор-
мации, чем может получить обыватель. В данном 
случае для исследователя окружающая среда –  
это форма, неразрывно связанная с содержанием 
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и изображенная в виде графической, математи-
чески определенной, символической, генерали-
зованной картографической модели.

Под географическим пространством (ГП) 
в данном контексте понимается системное един-
ство природно-антропогенных и экономических 
компонентов и систем, которые проектируются 
в реальной действительности на одну и ту же 
территорию, т. е. принадлежат ей физически. Эта 
модель единства компонентов и систем, принад-
лежащих одной территории, хорошо согласуется 
с концепцией геопространства, разработанной 
У.И. Мересте и С.Я. Ныммика (рис. 1) [16].

ГП имеет не только некий объем, но и некую 
продолжительность в форме наследства и воз-
можностей» [8].

Методологически пространство является 
основным организующим понятием в изучении 
территории, на которой существует множество 
различного типа систем во взаимодействии или 
в противоречии. В процессе картографическо-
го моделирования различие между территорией 
и геопространством и заключается в том, что тер-
ритория как таковая (поверхность Земли, в част-
ности суши, являющаяся суммой отдельных 
территорий) служит как бы общим фоном для 
проектирования на нее различных природных 
и общественных геосистем. Территории прису-
щи различные картометрические параметры.

Очевидно, что теория геопространства явля-
ется концептуальным основанием такой катего-
рии геотуристики, как туристско-рекреационная 
сфера (ТРС). ТРС –  это часть освоенного ре-
креационного пространства страны, или опре-
деленная территория, на которой представлена 
туристская инфраструктура, расположенная во 
всем своем разнообразии или частично в тако-
вом. Состоит ТРС из туристских дестинаций, 
связанных потоками туристов-рекреантов. По-
ток туристов определяет структуру и целостность 
этой системы, ее развитие или деградацию.

Где поток ослабевает, там предполагается по-
граничная зона системы, смена типа туристской 
среды или переход к неосвоенному туристами 
пространству.

Можно для теоретических объяснений пред-
ставить туристскую сферу как некую «пленку 
жизни», подобно ландшафтной сфере, и судить 
о том, что географическая туристско-рекреаци-
онная среда, подобно ландшафтной среде, обла-
дает свойством континуальности и дискретности.

На концепцию геопространства методологи-
чески опираются такие положения теории, ко-
торые позволяют переходить к практике систем-
ного управления развитием туристской отрасли, 
туристско-рекреационному районированию 
и классификации туристской среды в целях раз-
вития туристского бизнеса.

Инновационные проекты развития террито-
рии, организация и управление такими бизнес-
проектами, как туристско-рекреационные класте-
ры, и по форме, и по содержанию представляют 
собой определенный тип геопространства на дан-
ной территории, состоящий из множества струк-
турных подсистем разного типа, объединенных 
территорией развития кластера или его частей.

Нетрудно отметить, что структурная схема 
геопространства и предполагаемая схема класте-
ра для данной территории были бы совершенно 

Рис. 1. Схема географического пространства  
(из книги Мересте У.И., Ныммик С.Я. «Современная  

география: вопросы теории». М.: Мысль, 1984)
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адекватны. Они отражали бы системное един-
ство множества подсистем для данной террито-
рии туристско-рекреационного кластера.

Очевидно, что существенным атрибутом 
управления таковым будет карта, а точнее, геоин-
формационная система, представляющая собой 
графическую модель исследования (на любом 
носителе), визуализирующая пространственное 
распределение необходимой информации.

Понятие о географическом пространстве, его 
структуре необходимо для понимания сущности 
картографического моделирования –  адекватно-
го и полного отображения явлений и объектов 
природного и социально-экономического харак-
тера графическими способами. В первую очередь 
это важно для практической деятельности тури-
стов-профессионалов, изучающих и осваиваю-
щих разнообразные пространственные объекты 
туристского интереса, конструирующих логи-
стические цепи, планирующих развитие элемен-
тов инфраструктуры туризма как на локальном, 
так и на муниципальном, региональном, феде-
ральном, международном уровнях.

Символический образный язык карты спо-
собствует формированию абстрактного пред-
ставления о прообразе, реально существующем.

Возможности картографического метода об-
учения (КМО) уникальны и в первую очередь 
связаны с таким профессионально необходимым 
качеством, как умение визуализировать учебную 
и учебно-научную информацию, понятия, об-
рабатывать ее, выражаться языком графических 
форм. Это интеллектуально-графическое умение 
приобретается в процессе работы с топографиче-
ской картой, не говоря уже о мелкомасштабных 
картах, построенных в проекциях, позволяющих 
понимать переход от сферы к плоскому матема-
тически определенному изображению действи-
тельности, что позволяет безошибочно работать 
с моделями. «Недооцененность» КМО можно 
объяснить тем, что дидактическое представление 
о картографии имеет довольно ограниченный 
круг специалистов. Тем ответственнее их обязан-
ность внедрить картографическую компетенцию 
в подготовку будущих специалистов-профессио-
налов. [3, 6, 11, 12, 15] картографический метод 
обучения нами рассматривается в качестве ме-
таметодического «сквозного», организующего 
метода познания в процессе подготовки бака-
лавров, применимого как при изучении разных 
предметов пространственного распространения 
на изучаемой территории, так и в бытовом опы-
те. Его методологическая сущность определена 

тем, что метод обучения способствует форми-
рованию пространственного мышления в целом 
и в соответствии с концепцией метаметодики, 
разработанной И.М. Титовой [20], на наш взгляд, 
представляет собой полипредметный метод, 
пригодный для освоения различных дисциплин, 
предметом которых является пространство, ко-
торое можно изображать и познавать, пользуясь 
интеллектуально-графическими умениями (ка-
чество, «покрывающее» многие компетентно-
сти, обозначенные в учебном плане).

Картографический метод обучения (КМО) по-
зволяет визуализировать любое моделируемое про-
странство в целях его изучения и, соответственно, 
развивает пространственное мышление, вызывает 
к действию оба полушария головного мозга.

Педагогам-психологам, которые исследуют 
мыслительную деятельность мозга обучающе-
гося, хорошо известно, что правое и левое по-
лушария мозга взаимосвязаны между собой, но 
исполняют совершенно различные функции, 
особенно при обучении, когда выполняют то 
или иное задание, решают проблемную задачу 
или просто составляют описание объекта или 
явления. Это обстоятельство определяет тип 
мыслительной деятельности лево- или правопо-
лушарных людей. А КМО, –  мы писали об этом 
выше, – «работает» как с математически до-
стоверными моделями –  картами, ГИСами, так 
и картографическими образами –  геоизображе-
ниями. Другими словами, в данном случае с по-
мощью картографического метода обучения воз-
можно целенаправленно управлять развитием 
мыслительной деятельности обучающегося, так 
как у него развивается одновременно и абстракт-
ное, и конкретное мышление.

В настоящее время появились даже специ-
альные упражнения по стимулированию право-
полушарных функций мозга, подавленных «ле-
вополушарным» воспитанием с детства. И если 
большинство людей думают с помощью слов, то 
остальные, зачастую и ученые, мыслят зритель-
ными, даже двигательными образами. Лишь на 
заключительном этапе происходило перекоди-
рование зрительных образов в слова. Это дей-
ствие знакомо и тем людям, которые знают кар-
тографический метод исследования.

Озарение, которое может к нам придти даже во 
сне, когда наш мозг занят совершенно другой ра-
ботой, –  результат творчества правого полушария.

Интуитивная работа правого полушария ос-
нована на фактах, которые были проанализи-
рованы левым полушарием. И именно правое 
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полушарие через восприятие мира во всей его 
целости имеет прямое отношение к формиро-
ванию творческих способностей личности, его 
творческого потенциала [22].

Такими уникальными психолого-педагоги-
ческими свойствами обладает картографический 
метод обучения, с помощью которого приобре-
таются не просто необходимые знания и умения, 
но и целенаправленно развивается мыслитель-
ная деятельность обучающегося, соответствен-
но, повышается потенциал творческой деятель-
ности, креативных практических умений.

Все вышеизложенное позволяет нам утверж-
дать, что картографическая грамотность –  умение 
«читать» и «составлять» карту, –  свойство профес-
сионально компетентного специалиста по туризму.

В завершение статьи скажем, что нами разра-
ботана рабочая программа учебной дисциплины 
«Картографическое обеспечение туризма», ко-
торая реализуется несколько лет при подготовке 
специалистов СКСиТ и бакалавров по направ-
лению «Туризм», имеющийся опыт обучения 
изложен в учебном пособии, имеющем такое же 
название.
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The article theoretically and practically substantiates the necessity of teaching Mapping for Bachelors of Tour-
ism. The cartographic competence of future professionals is closely connected with their professional skills. The 
specific feature of the cartographic method is that it allows one to visualize the geographic space or any simulated 
space for studying. Consequently it develops the student’s spatial thinking, and makes both cerebral hemispheres 
be active. It is known that the right cerebral hemisphere is responsible for the creative feature of the human nature, 
and the left cerebral hemisphere is responsible for the logic. The essence of the cartographic method is that in the 
process of researching the reality an intermediate element appears. And the intermediate element is a map the role 
of which is of two kinds: it is a research tool and the subject of research presented as a model, a prototype of the 
reality at the same time. The symbolic figurative language of a map develops the abstract thinking about the real 
prototype. It should be emphasized that maps help specialists to establish new patterns in location and intercon-
nection of phenomena. Understanding of the graphic image of the structure of the geographical space, highlighting 
the peculiarities of the tourist and recreational component, administrating the tourist and recreational space, 
designing a regional project for the development of tourism, creating package tours –  all these professional skills 
are immediately related to students’ intellectual-graphic activities, to their abilities to visualize the geospace, to be 
good at Mapping. In the final part of the article the cartographic competence is defined as an element of the culture 
of a competent specialist in tourism’s personality.

Keywords: cartographic competence, intellectual-graphic activities, visualization of the geospace, professional 
skills, training of bachelors, specialist in tourism
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Статья посвящена проблеме использования принципов историографического подхода в профессиональ-
ном образовании обучающихся по направлению «Туризм». На примере разработанного практического 
занятия, посвященного историографическому анализу источников XIII–XIX вв., рассматривается 
исторический процесс формирования негативных или нейтральных образов нашей страны у жителей 
Европы, что в современных условиях имеет прямое влияние на спрос и заинтересованность в турист-
ских поездках в Россию. В статье предложены и детально рассмотрены механизмы формирования 
туристского образа страны в двух его формах –  субъективной и объективной. Отмечено, что форми-
рующийся у любого человека образ той или иной страны без непосредственного ее посещения может 
считаться субъективным и потенциально быть привлекательным (аттрактивным), нейтральным 
или отталкивающим (репеллентным). На примере историографического подхода, реализуемого на 
практическом занятии по дисциплине «Технологии въездного туризма», рассматривается, как фор-
мировался в общественном восприятии жителей Европы большей частью негативный образ России, 
сегодня выражающийся и в негативном туристском ее образе, опасениях перед возможной турист-
ской поездкой в страну. В статье описана технология применения в рамках учебного занятия метода 
историографического анализа, приведены методы и формы работы с историческими источниками для 
выявления представлений о традициях гостеприимства и туристских образах России, формируемых 
в трудах иностранных путешественников XIII–XIХ вв. Также приводятся отдельные фрагменты 
описаний народов России, их быта и обычаев, содержащихся в этих трудах, формировавших образ-
ное восприятие страны. В статье констатируется педагогическая эффективность использования 
технологий историографического анализа для оценки причин и следствий формирования негативного 
или нейтрального туристского образа России у иностранных туристов, обусловленный тенденциями 
ее описаний в исторических источниках. Сделан вывод о необходимости разработки маркетинговых 
стратегий по преодолению негативных образов и восприятий России у потенциальных потребителей 
ее туристских программ.

Ключевые слова: технологии въездного туризма, историографический анализ в туризме, исторический 
образ страны, восприятие страны, модель формирования туристского образа страны, образ России 
в публикациях иностранных путешественников XIII–XIX вв.

В современных экономических условиях, 
в контексте трансформационных процессов в рос-
сийском туризме, все большую значимость приоб-
ретают знания в сфере въездного международного 
туризма (инкаминга). По этой причине всесторон-
нее изучение явления въездного туризма, техноло-
гий формирования экспортоориентированного 
национального туристского продукта –  важная 
составляющая высшего образования в сфере со-
циально-культурного сервиса и туризма [6].

Целью данной статьи является освещение 
опыта применения на практических занятиях 

по дисциплине «Технологии въездного туризма» 
историографического подхода при изучении те-
матического модуля «История въездного туриз-
ма в России».

Проблематика актуальности формирования 
национального конкурентоспособного турист-
ского продукта, его позиционирования и про-
движения на внешних рынках тесно сопряжена 
с целым рядом смежных вопросов, зачастую не 
имеющих отношения непосредственно к ту-
ристской сфере. Значительную роль в потенци-
альной готовности туриста посетить ту или иную 
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страну играют те базовые, исходные, начальные 
знания о ней, которые у него сформировались 
под влиянием различных вербально-коммуни-
кативных источников информации –  телеком-
муникационных, иконографических, печатных 
и др. В итоге у потенциального туриста еще до 
посещения им страны формируется ее опреде-
ленный образ, складывающийся из услышан-
ных, увиденных и прочитанных им источников 
информации. Так формируется субъективный 
образ страны, который потенциально может 
быть привлекательным (аттрактивным), ней-
тральным или отталкивающим (репеллент-
ным). Главная функция инкамингового туризма 
в данном случае –  с помощью разнообразного 
спектра технологий продвижения дестинаций 
сформировать вокруг туриста в стране его пре-
бывания максимально лояльный информа-
ционный фон, который будет способствовать 
возникновению интереса к стране-дестинации 
и вызывать устойчивое (кратко- или долгосроч-
ное) желание ее посетить лично. Роль нацио-
нальной индустрии въездного туризма во время 
приема туриста –  сформировать в противовес 
либо в дополнение к субъективному –  объек-
тивный образ страны, максимально положи-
тельный и вызывающий устойчивое желание 
посетить страну повторно, познать ее культуру 
и увидеть все ее разнообразие в ходе последую-
щих визитов. Наглядно процесс формирования 
объективного и субъективного образа террито-
рии страны представлен на рис. 1.

С сожалением приходится констатировать, 
что в большинстве случаев туристский образ 
России у потенциальных туристов из-за рубе-
жа –  среднестатистических жителей –  либо не 
сформирован, либо основан на широко тиражи-
руемых мифах, небылицах, субъективно форми-
руемых средствами пропаганды мнениях и обра-
зах. Данная проблема неоднократно освещалась 
в научных публикациях, обсуждалась на различ-
ных форумах и дискуссионных площадках (на-
пример, публикации С.Н. Смирнова, А.К. Ка-
пустина, Н.И. Исаева [7], Е.Ю. Протасовой [5], 
С. Бирюкова [3], Г.И. Вайнштейн [4] и др.). Но 
глубина и объем проблемы заслуживают бо-
лее внимательного рассмотрения, в том числе 
и в учебном процессе подготовки специалистов 
для туристской отрасли России. Актуальность 
данного вопроса обусловлена именно тем, что 
через негативные мифы у иностранных потре-
бителей туристских услуг формируется чувство 
опасения при возможности посетить Россию, 
что является очень весомым фактором сдержи-
вания объемов роста въездного турпотока в стра-
ну. Данная проблематика находится в общем 
тематическом направлении, исследующем воз-
можности, роль и место легенды, мифа, образа 
в туристском пространстве [2].

Анализ генезиса многих тиражируемых ми-
фов и небылиц о России и ее жителях показы-
вает, что своими корнями они уходят в глубокую 
древность, в эпоху первых европейских путеше-
ственников, проникавших с различными целями 

Рис. 1. Модели формирования субъективного и объективного туристского образа страны
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в Московию, Сибирь, Поволжье, на Кавказ. Уви-
денные ими явления, традиции, услышанные 
рассказы и народные легенды, традиции госте-
приимства, природа России и ее богатства опи-
сывались и издавались по прибытии на родину 
в форме путевых дневников, рассказов, обозре-
ний. Многие из этих публикаций содержат суще-
ственно приукрашенные и/или искаженные в тех 
или иных целях сведения, интерпретированные 
через собственное восприятие их тем или иным 
иностранным путешественником. Перекочевы-
вая из книги в книгу, от автора к автору, из века 
в век, многие из этих мифов дожили до наших 
дней практически в неизменном виде и продол-
жают влиять на восприятие России современны-
ми жителями многих зарубежных стран.

Однако в системе профессиональной под-
готовки специалистов сферы туризма в России, 
к сожалению, не уделяется внимание практи-
ческим аспектам формирования образа страны 
у зарубежных потребителей туруслуг, не рас-
сматриваются исторические первопричины не-
гативного и субъективного ее образного вос-
приятия в информационно-коммуникативном 
общественном пространстве зарубежных стран, 
не изучаются механизмы противодействия им. 
К сожалению, в практике учебного процесса 

практически отсутствует проблемный подход 
в обучении [1]. Так, например, изучение дисци-
плины «Технологии въездного туризма» в боль-
шинстве случаев имеет суммативно-описатель-
ный характер, ограниченный определением 
видов и форм въездного туризма и региональным 
описанием ресурсов, потенциально интересных 
для зарубежного туриста в России. Отсутствуют 
какие-либо задания (практические, лаборатор-
ные) по формированию навыков динамического 
и диахронического анализа, экспонентного про-
гнозирования и т. п.

Изложение курса «Технологии въездного 
туризма» целесообразно начинать с изучения 
исторических предпосылок формирования ту-
ристского интереса к России, принципов ор-
ганизации индустрии гостеприимства народов 
России, факторов привлекательности страны 
для путешественников различных исторических 
периодов. Этим вопросам посвящен первый 
тематический модуль дисциплины «История 
въездного туризма в России». С целью реализа-
ции историографического подхода в препода-
вании данного модуля может быть предложено 
применение соответствующей литературы на 
практических (лабораторных) занятиях. Та-
кой литературой могут стать старинные книги 

Таблица 1
Предлагаемый для ознакомления студентам при выполнении практической работы 

«Обзор публикаций иностранных путешественников о России: образы страны в представлении европейцев»  
издания XIII –  нач. ХХ вв., содержащий сведения о традициях гостеприимства, культуре и быте народов России

Автор Название книги Год издания

1 Гмелин Самуил Георг Самуила Георга Гмелина путешествiе по Россiи для изслѣдованiя трехъ царствъ есте-
ства. Часть перьвая. Путешествiе изъ Санктпетербурга до Черкаска, главнаго города 
Донскихъ козаков въ 1768 и 1769 годахъ

1771

2 Фальк Записки Путешествiя Академика Фалька. Часть Вторая. Дополнительныя извѣстiя 1825

3 Джиованни Плано 
Карпини, Асцелин

Собранiе путешествiй къ татарамъ и другимъ возточнымъ народамъ, въ XIII, XIV и XV 
столѣтiяхъ. I. Плано-Карпини. II. Асцелинъ

1825

4 Аделунг Фридрих Критико-литературное обозрѣние путешественниковъ по Россiи до 1700 года и ихъ 
сочиненiй

1848

5 Майерберг Августин Путешествiе в Московiю барона Августина Майерберга, члена императорскаго 
придворнаго совѣта и Горацiя Вильгельма Кальвуччи, кавалера и члена правитель-
ственнаго совѣта Нижней Австрiи, пословъ Августѣйшаго Римскаго Императора Ле-
опольда къ Царю и Великому Князю Алексѣю Михайловичу, въ 1661 году, описанное 
самимъ барономъ Майербергомъ

1874

6 Лукка Джиовани
(Жан де Люк)

Описанiе Перекопскихъ и Ногайскихъ татаръ, черкесовъ, мингреловъ и грузинъ. 
Жана Де-Люка, монаха Доминиканскаго ордена

1879
(1625)

7 Замысловский Е. Герберштейнъ и его историко-географическiя извѣстiя о Россiи 1884

8 Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке 1937

9 Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей. XIII–XVII вв. 1941
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и статьи, публикации тех путешественников-
«первопроходцев», описания путешествий ко-
торых на многие столетия предопределили образ 
России и ее восприятие, сформировали устой-
чивые исторические объективные и субъектив-
ные образы нашей страны в восприятии повсед-
невного европейского обывателя. С этой целью 
нами разработана практическая работа на тему 
«Обзор публикаций иностранных путешествен-
ников о России: образы страны в представлении 
европейцев». Работа предполагает ознакомление 
студентов с публикациями иностранных путе-
шественников о России, изданных в XVIII –  нач. 
ХХ вв. (таблица 1).

Предлагаемые для ознакомления студентам 
издания интересны уже тем, что большинство 
из них опубликовано в XIX в., в дореформенной 
(1918) орфографии, присущими старой русской 
грамматике нормами. Практически для абсо-
лютного большинства студентов это первый 
в жизни опыт ознакомления с литературными 
изданиями, не адаптированными под совре-
менные языковые нормы. С целью обеспечения 
широкой доступности для студентов раритет-
ных библиографических изданий, предлагается 
работать с их электронными сканированными 
копиями, доступными на специализирован-
ных библиотечных интернет-ресурсах, а также 
в электронном репозитории научной библио-
теки ФГБОУ ВО «РГУТИС». Поскольку публи-
кации достаточно трудны для оперативного их 
восприятия, требуют затраты определенного 
времени для ознакомления с текстом, боль-
шинство книг довольно объемны, то предлага-
ется выполнять работу с ними в составе малых 
групп. Одновременно при этом студенты по-
лучают возможность делиться впечатлениями 
от прочитанных фрагментов, обсуждать и про-
думывать формат представления отчетного 

материала о проведенной работе на семинар-
ском занятии.

Источники распределяются между малыми 
группами студентов согласно варианту. По ито-
гам работы с ними студенты должны представить 
в формате презентации и выступления на семинаре:

– краткие сведения и основные вехи биогра-
фии автора публикации, даты, причины и цели 
его путешествия в Россию;

– обзор структуры книги, краткая суть со-
держания отдельных разделов;

– описанные в книге традиции гостеприим-
ства в отношении иностранцев, имевшие место 
у отдельных народов России и описанные в книге;

– особенности пользования автором книги 
услугами питания, размещения и транспортиров-
ки, его впечатления о традициях гостеприимства;

– скриншоты наиболее интересных фраг-
ментов из книги, описывающих какие-либо тра-
диции, обычаи, обряды, особенности гостепри-
имства или быта, которые поразили автора книги;

– содержащиеся в книге описания субъек-
тивного и объективного образов России, кото-
рые передает в своей книге читателям ее автор;

– мифы, небылицы, искаженные преднаме-
ренно или по непонятию явления и этнические 
традиции, содержащиеся в книге;

– вывод о роли и значимости книги в фор-
мировании потенциального интереса у их чита-
теля к России.

Также в ходе презентации результатов ра-
боты с той или иной книгой студенты должны 
использовать наглядные методы работы –  срав-
нение и характеристика представленных в из-
даниях иллюстраций, картографический анализ 
(таблица 2).

Опыт практической реализации историо-
графического подхода в изложении дис-
циплины «Технологии въездного туризма» 

Таблица 2
Методы и формы работы с историческими источниками для выявления представлений  

о традициях гостеприимства и туристских образах России, формируемых  
в трудах иностранных путешественников XIII–XIХ вв.

Методы работы с изданиями Практические формы работы с изданиями

Картографический анализ

Топонимический анализ –  особенности географических названий отдельных объектов и на-
селенных пунктов;
География расселения народов России, их названия;
Анализ сети транспортного сообщения;
Линии прохождения маршрутов путешествия авторов книг

Анализ иллюстраций Описание и анализ изображенных объектов, явлений и процессов

Текстовый анализ 
Характеристика стиля, полноты, структурированности изложения материала, сравнение содер-
жательной сущности описываемых явлений и процессов с их современными характеристиками
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Таблица 3
Фрагменты описаний народов, быта и обычаев, содержащихся в описаниях путешествий по России  

иностранных путешественников XIII–XIX вв., формировавших образное восприятие страны

Джованни дель  
Плано-Карпини  
«История монголов» 
(XIII в.) [по М.П. 
Алексееву (1941)]

… «Продвинувшись оттуда далее, они пришли к некоей земле над Океаном, где нашли некиих чудовищ, 
которые, как нам говорили за верное, имели во всем человеческий облик, но концы ног у них были, как у ног 
быков, и голова у них была человеческая, а лицо –  как у собаки; два слова говорили они на человеческий 
лад, а при третьем лаяли, как собака, и таким образом в промежутке разговора они вставали на лай, но все 
же возвращались к своей мысли, и таким образом можно было понять, что они говорили».

Иоганн Шильтбергер  
«Книга путешествий»  
(ок. 1410 г.)  
[по М.П. Алексееву 
(1941)]

… «затем двинулся вместе с ним в Сибирь, куда они шли два месяца, прежде чем до нее достигли. В стране 
этой находится гора, называемая Арбус (Arbuss) и простирающаяся на тридцать два дня ходьбы … На вы-
шеупомянутой горе живут дикие люди, не имеющие постоянных жилищ; тело же у них, за исключением рук 
и лица, покрыто волосами; подобно другим животным, они скитаются по горе, питаясь листьями и травой, 
и всем, чем придется».

Сигизмунд Герберштейн
«Записки о московских 
делах» («Записки  
о Московии») (1549)
в изложении Е. Замыс-
ловского «Герберштейн 
и его историко-гео-
графические известия 
о России» (1884)

«… простой народъ въ Москвѣ не работаетъ въ великiе праздники не изъ уваженiя к религiи, а болѣе для 
пьянства».
«Москвичи считаются хитрѣе и лживѣе всѣхъ остальныхъ [Русскихъ], и въ особенности на нихъ нельзя 
положиться въ исполненiи контрактовъ. Они сами знаютъ объ этомъ, и когда имъ случится имѣть дѣло съ 
иностранцами, то для возбужденiя большей къ себѣ довѣренности, они называютъ себя не Москвичами, 
а приѣзжими».
«Народъ въ Новгородѣ … былъ весьма образованный и честный, теперь сталъ самый испорченный, зараз-
ившись, безъ сомнѣнiя, московскою порчею, которую принесли съ собой приходящiе сюда Московиты».
«Кто бывалъ въ чувашской сторонѣ, … тотъ не могъ не замѣтить, что Чуваши –  смышленые, усердные, 
отличные земледѣльцы. Почти ни у одинъ изъ Чувашъ не потерпитъ, чтобы хлѣбъ у него былъ сжатъ, све-
зенъ на гумно и обмолоченъ несвоевременно. Въ этомъ отношенiи они далеко выше здѣшнихъ русскихъ 
крестьянъ».
«Сказываютъ, что съ людьми Лукоморiи происходитъ нѣчто удивительное и невѣроятное, весьма похожее 
на басню: какъ носится слухъ, они каждый годъ умираютъ, именно 27 ноября, когда у Русскихъ празднуется 
память св. Георгiя, и потомъ оживаютъ, какъ лягушки на слѣдующую весну, большею частiю около 24 апрѣля. 
Грустинцы и Серпоновцы ведутъ съ ними торговлю необыкновеннымъ, неизвѣстнымъ въ другихъ странахъ 
способомъ. Ибо когда у нихъ наступаетъ опредѣленное время умереть или заснуть, они складываютъ товары 
въ извѣстномъ мѣстѣ, а Грустинцы и Серпоновцы уносятъ ихъ, оставляя вмѣсто нихъ свои товары и дѣлая 
ровный размѣнъ. Возврятясь къ жизни, [Лукоморцы] требуютъ назадъ свои товары, если находятъ, что имъ 
сдѣлана несправедливая оцѣнка; отъ того возникаютъ между ними весьма часто ссоры и войны».

Ричард Джонсон
«Сведения о некоторых 
странах самоедов, 
живущих по реке Оби 
и по морским берегам за 
этой рекой» (1558) [по 
М.П. Алексееву (1941)]

«В восточной стране, за югорскою землею, река Обь составляет ее самую западную часть. По берегу моря 
живут самоеды, и страна их называется Молгомзей (Molgomsay). Они питаются мясом оленей и рыб, а ино-
гда едят друг друга. Если к ним заезжают купцы, они убивают одного из своих детей, чтобы угостить им 
их. И если купец умрет у них, они не хоронят его, но съедают его. Они едят также и своих умерших. Они 
некрасивы на вид, имеют маленькие носы, но проворны, очень хорошо стреляют, ездят на оленях и собаках, 
одеваются в собольи и оленьи шкуры».

Жан Де-Люк «Описание 
перекопских и Нногай-
ских татар, черкесов, 
мингрелов и грузин» 
(1625)

«Когда татарин берет девушку в замужество, по обряду кабэн, то присутствует при этом ходжа (le coggia) 
с тремя свидетелями. Невеста выбирает и просит себе как вдовьей части то, чего желает, между тем как муж 
и родственники его стараются дать ей как можно меньше. Ходжа записывает предметы, которые обещаны 
ей, и вносит имена свидетелей. Свадебный пир тянется три дня. В продолжение его они играют на своих 
музыкальных инструментах, называемых чонгур (ciongur) и довольно похожих на гитары. Они берут столько 
жен, сколько в состоянии прокормить, а также живут с рабынями, которых называют кума (cuma), т. е. на-
ложницами. Простой народ продает часто детей, прижитых с этими второстепенными женами-наложницами».
«Наружность их безобразная, лицо плоское и полное, голова большая, глаза малые, нос приплюснутый. 
Дети после рождения долго остаются слепыми, так как у них впалые глаза малы, а щеки очень толсты».

Августин Майерберг 
«Путешествие в Моско-
вию» (1827)

… «Въ Недѣлю Пасхи всѣ безъ разбору какъ знатные и незнатные, такъ и простой народъ обоего пола, такъ 
славно веселятъ свой духъ, что подумаешь, не съ ума ли сошли они. По тому что всѣ ничего не дѣлають: 
лавки и мастерскiя на запорѣ; кабаки и харчевни настежь; въ судебныхъ мѣстахъ тишина; въ воздухе раз-
даются буйные крики; при встрѣчѣ другъ съ другомъ гдѣ ни будь въ первый разъ, если это люди знакомые, 
то говорятъ одинъ другому: «Христосъ воскресе!». Другой отвѣчаетъ: «Во истину воскресе!» и потомъ, при-
двигая лицо къ лицу, цѣлуютъ другъ друга (Многiе сначала подаютъ одинъ другому яйца, или вареное въ 
густую, или деревянное, снаружи раскрашенныя разными красками). А всѣ Попы и прочiе церковники … 
въ лучшей одеждѣ ходятъ по перекресткамъ городовъ и деревень бѣгом, посѣщаютъ всѣхъ прихожанъ 
и другихъ знакомыхъ, и упиваются съ ними до совершеннаго опьянѣнiя. На большихъ улицахъ такъ много 
увидишь лежащихъ мужчинъ и женщинъ, мертвецки пьяныхъ, что невольно подумаешь, столько ли милости 
Божiей принесетъ имъ строгiй ихъ постъ, сколько они навлекутъ на себя негодованiя нарушенiемъ законовъ 
воздержанiя такою необузданною распущенностью».
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в обозначенном выше содержании показал, что 
студенты проявляют значительную заинтересо-
ванность в выполнении задания, с неподдель-
ным интересом и увлеченностью знакомятся 
с предложенными историческими источника-
ми и готовят демонстрационный материал для 
отчета о проделанной работе на практическом 
занятии. В ходе анализа источников студентам 
удается выявить очень интересные факты, сви-
детельствующие о том, как формировался об-
раз нашей страны в восприятии европейских 
путешественников и как они его представляли 
в своих произведениях. Приведем лишь некото-
рые примеры фрагментов описаний российских 
земель из отдельных произведений, которые 
вызывают наибольший интерес и дискуссию 
в аудитории (таблица 3).

Таким образом, на учебных аудиторных 
практических занятиях по дисциплине «Техно-
логии въездного туризма» предлагается исполь-
зовать принципы и методы историографической 
концепции обучения с целью формирования 
у студентов умений и навыков применения хро-
нологической парадигмы при анализе причин 
и тенденций спроса на отечественный турист-
ский продукт у иностранных потребителей. 
Модели формирования субъективного и объ-
ективного туристского образа страны возмож-
но рассматривать с точки зрения глобальной 
исторической тенденции ее репрезентирования, 
формирования ее долгосрочного устойчивого об-
раза «сквозь века» посредством мифологических 

и семантических инструментов воздействия на 
общественное подсознание и восприятие по-
тенциальных потребителей туристского продук-
та. Анализ содержания отдельных исторических 
источников –  описаний путешествий по Рос-
сии европейских путешественников –  наглядно 
показывает то, что многие негативные образы 
и восприятия России у жителей многих европей-
ских государств формировались и передавались 
из поколения в поколение в течение многих сто-
летий. Сегодня это находит прямое отражение 
в опасении и ложных страхах потенциальных 
туристов перед перспективой отправиться в тур-
поездку в Россию. Поэтому одной из актуальных 
задач маркетинговой работы с потенциальными 
зарубежными потребителями российского тур-
продукта является нивелирование и опровер-
жение распространенных и в наши дни ложных 
мифов, конструирование максимально прибли-
женного к реальности образа России как турист-
ской гостеприимной страны.

В дальнейших исследованиях данного на-
правления планируется разработка и апробация 
методик, форм и практических методов историо-
графического анализа текстов разновременных 
изданий, в том числе учебных пособий турист-
ско-страноведческого характера, на практиче-
ских занятиях; разработка серии задач к прак-
тическим работам по методам прогнозирования 
развития туристского спроса на отечественный 
турпродукт у зарубежного потребителя по ре-
зультатам историографического анализа.
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several aspeCts of the use of historiCal-graphiCal approaCh 
in the training Course «teCnology of inbound tourism»
Afanasiev Oleg Evgen’evich, PhD (Dr. Sc.) in Geography, Professor at the Department  
of business technologies in tourism and hospitality, olafn_dp@mail.ru,
Russian State University of Tourism and Service, Moscow, Russian Federation

The article is devoted to the use of the principles of historical-graphical approach in vocational education on the 
direction «Tourism». On the base of developed practical training devoted to the historical-graphical analysis of 
the sources of the XIII–XIX centuries, they examine the historical process of the formation of neutral or negative 
images of our country at the Europeans. In modern conditions it has a direct impact on the demand and interest in 
tourist trips to Russia. The article proposes and researches in detail the mechanisms of formation of tourist image of 
the country in two forms –  subjective and objective. It’s noted that the the image of a country forming even without 
a direct visit/ And this image can be viewed as subjective, and potentially to be attractive (attractive), neutral, or 
repulsive (repellent). Historical-graphical practice during the practical training on discipline «Technology of the 
inbound tourism» shows the formation of mostly negative Russian image in the public perception of Europeans, 
today expression of negative tourism image of Russia, fears of tourist trips to the country. The article describes 
the technology of implementation of the method of historical-graphical analysis as the part of the training. It also 
describes the methods and forms of work with historical sources to identify perceptions of hospitality and tourism 
images of Russia formed in the writings of foreign travelers of XIII–XIX centuries. Also the article contains some 
fragments of descriptions of the peoples of Russia, their everyday life and customs contained in those writings, 
shaped the imaginative perception of the country. The article states the pedagogical effectiveness of technology use 
historical analysis to evaluate cause and effect the formation of negative or neutral tourist image of Russia among 
foreign tourists, due to its descriptions in the historical sources. The conclusion is made about necessity of develop-
ment of marketing strategies for overcoming negative images and perceptions of Russia among potential users of 
its tourism programs.

Keywords: technology, tourism, historical-graphical analysis in tourism, historical image of the country, percep-
tion of the country, model of formation of tourist image of the country, image of Russia in the publications of foreign 
travelers of XIII–XIX centuries

References:
1. Afanasiev O.E. Osobennosti primeneniya problemnogo obucheniya v magisterskom kurse studentov-geografov [The features 

of problem studying in teaching of students of master’s degrees of geography] // Problemy nepreryvnogo geograficheskogo 
obrazovaniya i kartografii [Problems of continuous geographical education and cartography]. Kiev: IPT, 2009. P. 7–13.

2. Afanasiev O.E., Afanasieva A.V. Funktsional’noe znachenie i mesto turistskikh legend v formirovanii privlekatel’nykh 
svoistv destinatsii [The functional significance and place of tourist legends in creating attractive destination properties] // 
Vestnik Assotsiatsii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]. V. 9. 2015. № 1. 
P. 52–60.

3. Biryukov S.V. Obraz sovremennoi Rossii: zapadnye stereotipy i rossiiskie real’nosti [Image of Modern Russia: Western 
stereotypes and Russian reality] // Perspektivy. Fond istoricheskoi perspektivy [Prospects. Foundation of historical per-
spective]. URL: http://www.perspektivy.info/print.php? ID=255651 (Acceded on April 8, 2016).

4. Vainshtein G.I. Rossiya glazami Zapada: stereotipy vospriyatiya i real’nosti interpretatsii [Russia through Western eyes: 
stereotypes of perception and interpretation of reality] // Neprikosnovennyi zapas. Debaty o politike i kul’ture [Reserved 
resource. Debates about politics and culture]. 2007. № 1 (57). P. 13–23.

5. Protasova E.Yu. Obraz Rossii v finlyandskoi pechati [Image of Russia in Finnish print] // Pskovskii regionologicheskii 
zhurnal [Pskov regionological journal]. 2006. № 3. P. 185–196.

6. Rubanik A.N., Ushakov D.S. Tekhnologii v»ezdnogo turizma [Technologies of the inbound tourism]. Rostov n/D: Izd. 
tsentr «MarT»; Feniks, 2010. 384 p.

7. Smirnov S.N., Kapustin A.K., Isaev N.I. Obraz Rossii: mezhdu proshlym i budushchim? [The image of Russia: between 
the past and the future?] // Mir Rossii. Sotsiologiya. Etnologiya [World Of Russia. Sociology. Ethnology]. 2012. № 4. 
P. 63–90.



19

УДК 378.1 DOI: 10.12737/19543

РОль ОбРАзОвАтЕльНЫХ тЕХНОлОгИй в вОСпИтАНИИ пАтРИОтИзмА
у буДущИХ СпЕцИАлИСтОв СфЕРЫ гОСтЕпРИИмСтвА
Чернышева Татьяна Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры маркетинга 
и сервиса, tablack@mail.ru,
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г. Новосибирск, Российская Федерация

Воспитание патриотизма, особенно у подрастающего поколения, является важнейшей задачей го-
сударственного масштаба сегодняшнего дня. Автор статьи считает, что её реализацию необходи-
мо начать с влияния на те аудитории, которые сами смогут стать трансляторами национальных 
ценностей населению России. К таким аудиториям автор относит будущих тружеников сферы го-
степриимства –студентов направлений «Сервис» и «Туризм». Туризм –  это досуговая деятельность, 
которая позволяет узнать и оценить свою страну, и специалисты, которые обслуживают тури-
стов во время путешествия –  экскурсоводы, сотрудники музеев, культурных центров, аниматоры 
и т. д. –  обладают возможностью сделать процесс познания своей страны более содержательным, 
наполненным особым смыслом. Сейчас, когда для туристов оказались закрытыми популярные ранее 
направления, внутренний туризм получил особый импульс к интенсивному развитию, именно у отрас-
ли гостеприимства, по мнению автора, появились рычаги влияния на общественное сознание в направ-
лении формирования приверженности к своему, отечественному. В связи с этим возникает проблема 
качества персонала данной отрасли. В статье обосновывается тезис о том, что привить необходи-
мые качества будущим работникам сферы сервиса возможно только с помощью модификации обра-
зовательного процесса в направлении большей практикоориентированности и использования особых 
образовательных технологий.

Ключевые слова: система национальных ценностей, патриотизм, преемственность поколений, вер-
тикально-горизонтальные связи, социально-культурный сервис, туризм, инновационные образова-
тельные технологии, студенческая гостевая сеть

Как известно, российское правительство во 
исполнение поручения президента РФ недавно 
утвердило государственную программу «Патри-
отическое воспитание граждан РФ на 2016–
2020 гг.», которую будут исполнять Миноборо-
ны, Минобрнауки, Минкульт и Росвоенцентр. 
Автором и координатором новой программы 
является Росмолодежь 1.

Госпрограмма будет стоить 1,946 млрд. руб., 
из них 1,768 млрд. –  из федерального бюджета, 
178 млн. руб. –  за счет средств внебюджетных 
источников. Среди основных задач госпро-
граммы –  создание прочной моральной основы 
в государстве и обществе, привитие гражданам 
чувства гордости, глубокого уважения к высшим 
институтам государственности, а также созда-
ние условий для патриотической направлен-
ности СМИ при освещении событий и явлений 

1 Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации «госпатриотпрограмма.рф». [Электронный ресурс]. 
URL: http://gospatriotprogramma.ru/programma%202016–
2020/proekt/proekt.php (дата обращения 30.01.2016).

общественной жизни. Основным результатом 
реализации программы станет формирование 
системы патриотического воспитания граждан, 
отвечающей современным вызовам и задачам 
развития страны, а также социально-возрастной 
структуре российского общества» 2.

В проекте постановления «О государствен-
ной программе «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2016–2020 гг.»» отмечается, что 
все предыдущие госпрограммы патриотического 
воспитания не дали результатов, то есть патри-
отизм не стал объединяющей основой россий-
ского общества. По мнению авторов программы, 
в большей мере отрицательно влияет на патри-
отизм граждан деградация преемственности по-
колений из-за снижения общего культурного 
уровня населения и насаждения через СМИ чуж-
дых российскому обществу идей и принципов 
взаимоотношений между людьми. Программа 

2 На воспитание граждан потратят 2 млрд руб.[Электронный 
ресурс].URL: http://www.rbcdaily.ru/society/ 562949994061759 
(дата обращения: 3.01.2016).
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будет ориентирована на все социальные слои 
и возрастные группы граждан России, однако 
приоритет будет отдан детям и молодежи 3.

Очевидно, что воспитание патриотизма 
у разных возрастных групп потребует индивиду-
ального подхода [4, 6]. Так, детям до шести лет 
представления о системе ценностей планиру-
ется прививать с помощью литературных и му-
зыкальных проектов и развития отечественной 
мультипликации 4. На наш взгляд, следует обра-
тить внимание на дефицит добрых сказок отече-
ственных авторов, в которых не было бы места 
насилию и ужасам. Поскольку у детей дошколь-
ного и школьного возраста разница в один-два 
года очевидна и они проявляют большой интерес 
к своим старшим сверстникам, восприимчивы 
ко всему, что от них исходит, то следует организо-
вывать общение между детьми младшего и стар-
шего возраста. Хорошим методом воздействия на 
6–7-летних детей, на наш взгляд, является выход 
специально подготовленных педагогами школь-
ников в подготовительные группы дошкольных 
учреждений, где они выступят с инсценировка-
ми правил поведения в школьном коллективе, 
прочитают стихи Чуковского и Маршака о том, 
как ребята поступают в различных жизненных 
ситуациях.

Патриотизм у школьников от семи до десяти 
лет предлагается поднимать с помощью продук-
ции просветительского характера, популяризи-
рующей духовно-нравственные ценности и здо-
ровый образ жизни 5.

В работе с ребятами этого возраста также не-
обходимо использовать общение с детьми чуть 
старше, то есть школьников 10–11 лет, которые 
будут приходить к младшеклассникам и вовле-
кать их в совместную деятельность. Позитивным 
институтом, на наш взгляд, является шефство, 
его необходимо реанимировать.

Подросткам в возрасте 11–17 лет, по мне-
нию авторов документа, нужно изучать военную 
историю России, участвовать в военно-патри-
отических и военно-спортивных клубах и цен-
трах. На этом уровне нам также представляется 
необходимым общение с более старшими, но 
молодыми людьми –  студентами. Известно, что 
возраст 11–17 лет –  это возраст подростковой 

3 Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации «госпатриотпрограмма.рф». [Электронный ресурс]. 
URL: http://gospatriotprogramma.ru/programma%202016–
2020/proekt/proekt.php (дата обращения 30.01.2016).
4 Там же.
5 Там же.

агрессии. И агрессия, как правило, направлена 
именно на младших. По данным Научного цен-
тра психического здоровья РАН, «дедовщина» 
с побоями стала повседневностью в 40% россий-
ских школ 6.

Причины этого явления нужно искать в от-
сутствии связи между детьми разного возраста, 
в отсутствии нормального общения, которое за-
меняется компьютерными играми, –  дети пере-
стают понимать, где заканчивается жестокая 
игра, и начинают переносить виртуальные зако-
ны в реальную жизнь. Подростки предоставлены 
сами себе, отсутствие плотного графика меро-
приятий развивающего характера в течение дня, 
лень отнимают у детей возможность реализовать 
себя [1, 5, 7]. И здесь большую роль может сы-
грать контакт с молодыми людьми, сумевшими 
уже определиться с выбором своего жизненного 
пути, многие поставили для себя цель, которой 
подчинена вся активность. И такими людьми, 
безусловно, являются студенты.

Для самих студентов в вузах предлагается 
ввести лекции по традиционной культуре, цен-
ностям и истории России патриотической на-
правленности 7. В работе с данной молодёжной 
аудиторией перспективен также путь реального 
живого общения молодых людей между собой, 
участие в интересных проектах, совместные по-
ездки, молодёжные конкурсы. Таким образом, 
очень полезным является развитие вертикаль-
но-горизонтальных связей в детско-молодёжной 
среде, восстановление преемственности поколе-
ний [1, 2, 9].

Ознакомившись с информацией о планиру-
емых в рамках Программы мероприятиях, нель-
зя не отметить, что в основном россиянам всех 
возрастных групп прививать патриотизм пред-
лагается с помощью конференций, семинаров, 
издания учебных материалов, туристических 
маршрутов по местам боевой славы, сельских 
слетов молодежи, военно-патриотических игр, 
конкурсов научно-исследовательских работ 
и т. д. Это всё мероприятия социально-куль-
турной направленности, более эффективными 
организаторами которых могут стать только 

6 Жестокость напоказ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.dni.ru/society/2016/1/20/326020.html? from= -
dni_vybor1(дата обращения: 27.01.2016); Научный центр 
психического здоровья [Электронный ресурс]URL: http://
psychiatry.ru/ (дата обращения: 16.01.2016).
7 Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации «госпатриотпрограмма.рф». [Электронный ресурс]. 
URL: http://gospatriotprogramma.ru/programma%202016–
2020/proekt/proekt.php (дата обращения 30.01.2016).



21

Роль образовательных технологий в воспитании патриотизма...

специалисты, получившие специальное обра-
зование.

Очевидно, что многие из вышеперечислен-
ных мер связаны одновременно с образователь-
ными услугами и туризмом, то есть находятся 
в кругу компетенций специалистов именно в об-
ласти социально-культурного сервиса и туризма, 
и, на наш взгляд, в дело воспитания населения 
в духе патриотизма именно они могут внести 
свой весомый вклад. Следовательно, необходи-
мо уделить особое внимание подготовке данных 
специалистов в русле национальных ценностей, 
приверженности к идентичности нашей страны, 
поскольку они как потенциальные работники 
сервисной сферы, для которой общение с боль-
шими аудиториями людей является прерогати-
вой, в будущем станут трансляторами социаль-
но-значимых ценностей всем, кто обратится 
к ним за организацией отдыха, а, значит, экскур-
сий, зрелищных мероприятий, анимационных 
программ и т. д.

Курсы, предусмотренные учебным планом 
для студентов направлений «Сервис» и «Ту-
ризм», располагают к воспитанию студентов 
в духе патриотизма, поскольку дают представ-
ление о рекреационных ресурсах нашей страны, 
учат технологиям социально-культурного про-
ектирования, основам продвижения уникальных 
территорий. Преподавание таких предметов, как 
«География туризма», «Туристское страноведе-
ние», «Рекреационные ресурсы региона», «Ре-
клама в социально-культурном сервисе и туриз-
ме», позволяют преподавателю сделать акцент 
именно на уникальности российских ресурсов, 
российских историко-культурных достоприме-
чательностях, что вызывает у студентов стремле-
ние прежде всего обратить внимание на внутрен-
ний и въездной туризм, развивать и продвигать 
российские территории.

Таким образом, учебный материал по дан-
ным специальностям содержит в себе огромные 
возможности для патриотического воспитания. 
В связи с этим необходимо совершенствовать 
методы преподавания курсов с целью подготовки 
таких профессионалов сферы социально-куль-
турного сервиса, которые в свою очередь смогли 
бы влиять на население нашей страны, созда-
вая оригинальные туры, организуя экскурсии 
и анимационные программы, придумывая но-
вые концепции музеев и досуговых центров. Все 
эти инновации могли бы способствовать фор-
мированию у россиян чувства гордости и ответ-
ственности за свою страну, появлению желания 

проявлять активность для её преобразования. 
Следовательно, первым и очень важным шагом 
в деле патриотического воспитания россиян мы 
считаем работу с молодым активным студенче-
ством, и особенно направлений «Сервис» и «Ту-
ризм», поскольку они могут служить транслято-
рами национальных ценностей большому числу 
туристов, посетителей тематических парков, раз-
влекательных центров, гостиниц и т. д.

Первое, что представляется необходимым –  
это поиск и раскрытие для студентов не лежащей 
на поверхности информации, связанной с исто-
рией и культурой как малой Родины, так и всей 
страны, которая позволяет увидеть её в новом 
свете, оценить тот потенциал развития, которо-
го у многих других стран не было и нет. Важные 
и интересные факты о российской территории 
сами по себе предоставляют широкое поле дея-
тельности для формирования позитивного от-
ношения к ней, ведь именно неосведомлённость 
порождает индифферентизм, а подчас и пре-
небрежение, и презрение [2, 3]. Формирование 
у современной молодёжи приверженности к на-
циональным ценностям востребует новые све-
дения, которые, безусловно, содержит много-
вековая история нашей страны, и они должны 
быть донесены до молодых людей в вызывающей 
доверие и уважение форме. Что это могут быть 
за сведения? Например, чтобы обосновать «ду-
ховную легитимность» присоединения Крыма 
к России, важно найти в истории полуострова 
как можно больше информации, подтвержда-
ющей родственные связи Крыма и России, об-
наруживающей их единство. Таким ресурсом, 
например, обладает информация о пещерных 
городах Крыма, возникших в эпоху Средневеко-
вья, таких как Мангуп-Кале, Эски-Кермен, Чу-
фут-Кале, Кыз-Кермен 8.

Именно здесь появились пещерные мона-
стыри –  их основали грекоговорящие иконопо-
читатели из центральных областей Византии, 
спасаясь от иконоборческой политики, прово-
дившейся в это время византийскими импера-
торами. Эмиграция грекоговорящего христи-
анского населения в Крым оказала влияние на 
духовную культуру народов, живших в Крыму, 
вне зависимости от старых обычаев и традици-
онных верований. Таким образом, Юго-Запад-
ному Крыму и сложившимся на его территории 
государственным образованиям и прежде всего 

8 Харитонов С.В. «Пещерные города» Крыма. Путеводи-
тель. Одесса: СПД Бровкин А.В., 2005. 248 c.
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княжеству Феодоро выпало осуществить куль-
турную преемственность между Византией и вы-
ходящей на историческую арену Русью. Осозна-
ние студентами того факта, что ещё во времена 
средневековья Крым послужил своеобразным 
мостом между Византией и Русью, через кото-
рый осуществлялся трансфер православных цен-
ностей, укрепляет их в мысли о закономерности 
совершающихся перемен, о верности прини-
маемых властью решений. Рассказ о пещерных 
городах желательно сопроводить презентацией, 
составленной из фотографий, сделанных самим 
преподавателем в этих замечательных местах, 
что снабжает студентов привлекательными ви-
зуальными образами, у них появляется желание 
побывать в Крыму.

Уточнение фактов, где именно, на какой тер-
ритории произошли судьбоносные для страны 
события, какие известные россияне с этими со-
бытиями связаны, что ими было сделано впервые 
в мире и какое влияние то или иное открытие 
оказало на страну и весь мир –  вот задача воспи-
тания будущих профессионалов сферы сервиса.

Стратегически важно обнаруживать, акку-
мулировать, систематизировать данные факты 
и интерпретировать их таким образом, чтобы 
формировать у студентов ценностное мировоз-
зрение. Перечислим лишь некоторые примеры 
важных для России событий и связанных с ними 
мест: «Проща» в Москве –  часовня, где, по пре-
данию, Преподобный Сергий Радонежский бла-
гословил Дмитрия Донского на Куликовскую 
битву; Сусанинская площадь в Костроме, где 
в 1613 г. вотчинным старостой Иваном Сусани-
ным был спасён царь Михаил Романов от поль-
ско-литовского отряда (укрылся вместе с мате-
рью в Костромском Ипатьевском монастыре); 
Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем 
Новгороде, с паперти которой Кузьма Минин 
призывал нижегородцев собрать и экипиро-
вать народное ополчение на защиту Москвы от 
поляков; Cпасо-Преображенский монастырь 
в Ярославле, где было обретено «Слово о пол-
ку Игореве»; Крепость Дмитрия Ростовского 
в Ростове-на-Дону, служившая во время русско-
турецкой войны 1768–1774 гг. базой наступления 
на Азов; дом Лермонтова в Пятигорске; Омский 
острог, где Достоевский обдумывал свои «Запи-
ски из Мертвого дома»; усадьба в Ясной Поляне, 
где жил Толстой; Воронежское Адмиралтейство, 
на верфях которого в 1696 г. был впервые в Рос-
сии создан регулярный Российский военный 
флот; Томский университет –  первый в Сибири, 

основанный в 1878 г.; маслодельный завод в Во-
логде, открывшийся в 1871 г.; прядильная фабри-
ка в Иваново по обработке льна; Триумфальная 
арка, воссозданная в Новочеркасске в честь при-
езда императора Александра III, и мн. др 9.

Второе, на что следует обратить внимание, 
это организация всевозможных вне учебных, но 
тесно связанных с тематикой учебных курсов, 
мероприятий. Например, для студентов направ-
ления «Туризм» очень продуктивным является 
формат клуба путешественников. «Клуб студен-
тов-путешественников» целесообразно прово-
дить в сентябре, когда студенты возвращаются из 
своих летних путешествий и уже как профессио-
налы готовы поделиться не только впечатлени-
ями, но и полученным опытом в тех местах, где 
они побывали. Во время заседания клуба, в тот 
момент, когда, например, студент восхищается 
горами и зелёными лугами в Швейцарии, пре-
подавателю важно разделить его восторг, а затем 
через связку «и вместе с тем» упомянуть, сколь-
ко российских мест их жители именуют местной 
Швейцарией, поскольку они не уступают ей 
в красоте. Несомненно, существует пока очевид-
ное преимущество зарубежных стран по турист-
ской инфраструктуре и уровню сервиса, но это 
те составляющие, которые при должном подходе 
также могут быть развиты на российской терри-
тории. Необходимо ориентировать студентов на 
то, чтобы тот опыт, который был ими получен 
в заграничных поездках (а на многие вещи они 
уже смотрят взглядом профессионала, организу-
ющего тур), они стремились применить в своей 
собственной стране. Долгие годы автором статьи 
в рамках данного клуба велась работа по преодо-
лению стереотипа о Турции как лучшей стране 
для отдыха посредством рассказа об открытых 
российскими энтузиастами жемчужинах Черно-
морского побережья Кавказа и Крыма, под-
креплённого фотоматериалами. Очень важно, 
чтобы информацию о ресурсах развития на тер-
ритории России познавательного, событийного, 
экологического, лечебно-оздоровительного ту-
ризма, интересные и важные факты по заданию 
преподавателя находили сами студенты, надо 
лишь правильно их сориентировать, грамотно 
сформулировать задание, указать направления 
поиска информации [9].

Историко-культурная самобытность реги-
онов России представляет ценный материал 
для образовательно-воспитательных проектов. 
Это уникальные природно-ландшафтные зоны, 

9 Ключевский В.О. Сочинения в 9 томах. М.: Мысль, 1997.
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традиции, предания, обычаи, обряды, праздни-
ки, игры, музыкальное и поэтическое творче-
ство, памятники истории и культуры, великие 
люди –  те артефакты, которые способны вызвать 
у подрастающего поколения гордость и привя-
занность к ассоциированной с ними территории. 
Те или иные достопримечательности стали но-
сителями определённых ценностей, идей, ини-
циатив, технологий, таким образом, территория 
оказывается насыщенной культурно-историче-
скими символами, значениями и смыслами. Так 
или иначе, эти символы, значения и смыслы об-
ладают национальной спецификой, поскольку 
являются плодом ментальности людей, которые 
проживают на данной территории. Используя 
в проектах, направленных на молодёжь, исто-
рико-культурный потенциал территории, в том 
числе рассматривая её как пространство, на ко-
тором сконцентрированы определённые про-
блемы –  социальные, социально-демографиче-
ские, социально-культурные, педагог во время 
совместной со студентами работы над проектом 
способствует формированию у ребят отношения 
сопричастности событиям, которые происходи-
ли здесь, и чувства единения друг с другом и об-
ществом [11, 12].

И третье, на что следует обратить внимание 
в рамках данной статьи –  это специально ор-
ганизованные для студентов туры и экскурсии 
патриотической направленности, которые, с од-
ной стороны, будут полезны студентам с точки 
зрения обучения на практике технологиям ту-
ристского бизнеса, с другой –  будут просвещать 
в плане открытия мест своей «малой Родины», 
родного края, связанных с теми или иными со-
бытиями из его истории, или просто отлича-
ющихся особой красотой. Помочь студентам 
увидеть эту неброскую красоту, оценить место 
с точки зрения привлекательности края для по-
сещения туристами, –  вот задача преподавателя 
во время специальных выездных мероприятий. 
Даже выезд на природу за город, организован-
ный преподавателем с целью показать красивые 
места области, а также применить на практике 
теоретические сведения сферы туристских тех-
нологий, может стать очень ценным опытом для 
студентов, вносящим немалую лепту в познание 
родного края, формирование особого отноше-
ния к нему.

Следует организовывать также самостоятель-
ные путешествия студентов направлений «Сер-
вис» и «Туризм». С целью реализации интересов 
студентов данных направлений, обучающихся 

в университетах нашей страны, целесообразным 
считаем создание гостевой сети, которая объ-
единит стремящихся увидеть города своей стра-
ны молодых людей, выбравших себе профессию 
в сфере гостеприимства. Члены этой молодёж-
ной гостевой сети могли бы бесплатно предо-
ставлять друг другу помощь и ночлег во время 
путешествий, а также и организовывать совмест-
ные экскурсии в местах своего постоянного 
проживания. Реализация данной идеи приведёт 
в перспективе к консолидации отрасли гостепри-
имства, поспособствует активизации межкуль-
турного и сугубо профессионального обмена, 
коммуникации будущих представителей сферы 
гостеприимства в дружеской неформальной об-
становке. Организация национальной гостевой 
сети даст возможность реализовать естественное 
желание студентов направлений «Сервис» и «Ту-
ризм» узнать что-то новое о дестинациях своей 
страны, обменяться идеями по освоению неза-
нятых ниш на рынке социально-культурных ус-
луг. Благодаря такому общению студентов одной 
профессиональной сферы из разных городов, 
которые будут являться представителями разных 
культур России и национальностей, они получат 
уникальную возможность взглянуть на межкуль-
турные проблемы с разных сторон, научиться то-
лерантности [13].

Для того чтобы организовать студенческую 
гостевую цепь, необходимо в первую очередь 
создать посвящённый ей специальный сайт, где 
разместить профили первых участников –  тех 
энтузиастов, кто стал инициаторами проекта.

В профиле участники расскажут о своем уни-
верситете, любимых курсах, интересах в профес-
сиональной сфере, опыте путешествий, местах 
работы, связанных со специальностью, если та-
ковые были и есть, владении языками; разместят 
фотографии и информацию о том, в каких горо-
дах России они хотели бы побывать и какие на-
выки получить.

В профиле также указывается, какое ко-
личество гостей-студентов есть возможность 
принять у себя дома, желательный пол гостей, 
условия проживания, каким транспортом мож-
но добраться до дома. Участниками могут быть 
и лица, которые не имеют возможности при-
нять гостей у себя дома, но могут поспособ-
ствовать качественному проведению досуга 
в своем городе, то есть организовать культур-
ную программу, например, экскурсию. В про-
филе участников можно отобразить отзывы 
о них других участников, ссылки на профили 
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их друзей, их вклад в развитие проекта студен-
ческой гостевой сети.

Местонахождение участника проекта на кар-
те страны с точностью до улицы города автома-
тически определяется при входе на сайт и ото-
бражается в его профиле.

Таким образом, зарегистрированным участ-
никам может быть доступен поиск по анкетам 
исходя из разных рубрик: информация об участ-
нике, его университет, конкретное направление 
подготовки, возможность принять гостей или 
каким-либо образом содействовать в организа-
ции путешествия.

Студент, заинтересованный в путешествии, 
направляет личный запрос другому студен-
ту –  участнику проекта, у которого он хотел 
бы остановиться, или может оставить «откры-
тый» запрос, на который может ответить любой 
участник, проживающий в этом городе, об-
учающийся в конкретном университете. В за-
просе излагаются планы на путешествие (дата 
приезда/отъезда, вид транспорта, предпочти-
тельный вид занятий во время путешествия, 
информация об общих с принимающим хобби). 
Если принимающий не может по какой-либо 
причине принять гостя в указанные даты, он 
просит других участников из того же города со-
действовать приёму и организации культурной 
программы.

Безусловно, большое внимание следует уде-
лить обеспечению безопасности студентов при 
путешествиях. Для этого необходимо внедрить 
несколько инструментов, дающих возможность 
узнать мнение других участников об интересую-
щем пользователе, и систему верификации име-
ни и адреса проживания студента. Во-первых, 
подтверждение может происходить в три этапа. 
На первом этапе участник проекта вводит своё 
настоящее имя и адрес и блокирует возможность 
их изменения для себя. На втором этапе он от-
правляет определённый символический денеж-
ный взнос через свою банковскую карту на счёт 
администратора студенческой гостевой сети, ко-
торая по реквизитам убеждается в правильности 
указанного имени. На третьем шаге участнику 
отправляется открытка на указанный им адрес 
проживания. Если он получил открытку, его 
адрес считается подтверждённым. После каж-
дого шага в профиле появляется значок, пока-
зывающий, что данный участник прошёл опре-
делённый этап верификации, после полного же 
прохождения подтверждения в его профиле по-
является зелёная «галочка». В системе поиска 

сервиса следует задать опцию, позволяющую 
искать только прошедших верификацию участ-
ников проекта.

Во-вторых, каждый участник после личного 
знакомства с другим участником оставляет о нём 
отзыв. Отзыв показывается в профилях обоих 
участников.

В-третьих, каждый участник может добавить 
другого члена сообщества в друзья. При этом 
указывается информация об обстоятельствах 
знакомства, общее мнение об участнике. Второй 
участник должен подтвердить, что он хочет, что-
бы его добавили в друзья. Список друзей виден 
в профиле участника.

Вышеописанный проект, на наш взгляд, спо-
собен внести значительный вклад в патриотиче-
ское воспитание будущих специалистов сферы 
гостеприимства, а посредством них воздейство-
вать и на всё население России –  пользователей 
социально-культурных услуг. Именно данные 
услуги направлены на реализацию духовных по-
требностей людей, и поэтому следует наполнять 
ценностным содержанием само существо этих 
услуг, и добиться этого можно прежде всего по-
средством влияния на будущих сервисодателей. 
Чтобы предоставлять качественные турист-
ские услуги, развивать внутренний туризм, они 
должны научиться путешествовать сами, долж-
ны уметь организовать качественный досуг для 
самих себя. А зачастую бывает так, что студен-
ты направления «Туризм» гораздо лучше знают 
особенности зарубежных стран, чем собствен-
ной. Они не разбираются в специфике городов 
России, не владеют информацией о культурных 
и оздоровительных ресурсах собственного края. 
Как сказал Н.В. Гоголь, «Велико незнание Рос-
сии посреди России. Всё живёт в иностранных 
журналах и газетах, а не в земле своей. Город не 
знает города, человек –  человека. Люди, живу-
щие только за одной стеной, кажется, как буд-
то живут за морями…» 10. Сегодня это мнение 
классика русской литературы, к сожалению, 
так же актуально, как и на момент его опубли-
кования. Следовательно, актуальны задачи, 
которые ставит государство перед обществом 
в рамках программы духовно-нравственного, 
патриотического воспитания населения, однако 
нужны живые, нетрадиционные механизмы ре-
шения этих задач. Реализация вышеназванных 

10 Гоголь Н.В. Полное собрание в одном томе. М.: Из-
дательство: Альфа-книга, 2013. C. 1119; Россия. Полное 
географическое описание. [Электронный ресурс]. URL: 
https://planeta.ru/campaigns/imperia (дата обращения: 
7.01.2016).
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предложений, в частности проекта студенче-
ских путешествий с помощью создания гостевой 
сети, приведёт к существенному расширению 
горизонта познаний современных студентов, 

позволит им понять собственную страну, что 
впоследствии сформирует у них желание сделать 
всё возможное, чтобы открыть её для своих бу-
дущих клиентов.
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The patriotism upbringing of young generation is very important government task of nowadays. The article states 
that this task solution has to get started with influence on the audiences, which themselves can transmit the system 
of national values through cultural products to population of Russia when serving people. They are students who 
study the «Tourism» and «Service» disciplines at the Russian universities. Tourism is an activity, which allows 
people to see and understand their own country, estimate recourses unknown earlier. Service personnel (guides, 
museums workers, animators) have an opportunity to imbue cultural programs for tourists with significance. The 
author of the article assures hospitality industry has the instruments of influence on public consciousness in order 
to form Russian traditionalism. The author raises the problem of social –  cultural service personnel quality and 
asserts that to inculcate required capacities to the workers of the future Russian service industry is possible only 
with the help of educational process modification and use of creative learning methods.

Keywords: national values system, patriotism, succession of generations, vertical-horizontal connections, socio-
cultural service, tourism, innovative learning methods, student guest net
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туРИСтСКАя ДЕятЕльНОСть КАК фАКтОР  
пАтРИОтИчЕСКОгО вОСпИтАНИя
Молчанова Наталья Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-
культурной деятельности, natmol.v@mail.ru,
ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт искусств и культуры»,
г. Волгоград, Российская Федерация

После развала СССР и разрушения идеологической системы наступила социальная апатия, те при-
знанные морально-нравственные ценности, которые были универсальными для советского человека, 
ушли, канули в Лету. Представление членов общества о нравственных устоях, являющихся абсолют-
ными и неизменными, стали неактуальны, в этой связи социум превратился в сообщество, состоящее 
из небольших групп, основной идеей которых выступает удовлетворение личных потребностей, за-
частую не соотносящихся с потребностями общества в целом. Нам представляется, что мир –  это 
поликультурное пространство, в котором есть место различным конфессиям, народам, культурам 
и другим проявлениям этнической идентичности. В свете последних социально-политических событий 
особенно важно формировать патриотическое отношение к Отчизне. Данная статья посвящена воз-
можностям туристской деятельности в патриотическом воспитании граждан. Сегодня технологии 
туризма в сфере педагогического воздействия в основном применяются в практике воспитания па-
триотизма подрастающего поколения. Однако арсенал воздействия туризма более обширен, и его пе-
дагогические возможности не могут и не должны ограничиваться исключительно детско-юношеским 
и молодежным направлениями. В современном социуме существует необходимость использования по-
тенциала туристической деятельности в сфере патриотического воспитания не только молодежи, 
но и взрослого населения. Сегодня существует необходимость целенаправленного воспитательного 
процесса в русле патриотизма, не выходящего за рамки разумного и гуманистического восприятия 
действительности. Средства туристской деятельности культурно-познавательной направленности 
такие, как экскурсии и путешествия, приоритетной целью которых является ознакомление с исто-
рией и культурой Отечества, могут выступать эффективным инструментом в процессе патриоти-
ческого воспитания.

Ключевые слова: туризм, воспитание, формирование, патриотизм, туристские ресурсы, рекреация, 
потенциал, познавательная деятельность

Изменения в социально-политической жиз-
ни общества, внешняя и внутренняя политика 
нашего государства приводят к актуализации 
проблемы формирования патриотических чувств 
у граждан нашей страны.

Современное развитие России актуализиру-
ет проблемные тенденции духовного, патрио-
тического и морально-нравственного вакуума. 
Информационная война, трансляция передач 
в СМИ формируют мировосприятие и мировоз-
зрение современного человека.

Одним из важнейших признаков современ-
ной эпохи развития человечества можно назвать 
затянувшееся «реформирование» общественных 
ценностей и нестабильность жизненных ориен-
тиров [5, с. 192].

Историко-культурная ситуация после разва-
ла СССР в 90-е гг. в России непосредственным 

образом трансформировала динамику и направ-
ление развития российского государства. В это 
трудное для страны время происходила поте-
ря национальной идентичности страны, ломка 
прежних идеологических ориентиров и мораль-
но-нравственных ценностей.

Некоторые ученые отмечают формирование 
новых стереотипов и формирование идеалов 
прозападного типа. Нравственные принципы, 
попавшие на благодатную почву нашего государ-
ства, претерпели изменения, связанные с мен-
тальностью и особенностями культуры россий-
ского народа. Многие идеалы, навязанные извне, 
вошли в конфронтацию с традиционными соци-
ально-культурными устоями общества. Все это 
привело к противостоянию традиционной и но-
вой массовой культуры и, как следствие, транс-
формировалось в своеобразную квазикультуру, 
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полностью не передающую западные ценности 
и не отражающую традиционную культуру на-
шей страны [9, с. 33].

Патриотизм –  это преданность и любовь 
к своему Отечеству и своему народу, гордость 
за их прошлое и настоящее, готовность к их за-
щите. Он основан на знании истории, культуры 
и традиций своей Родины и является частью 
нравственного чувства [8, с. 68].

Основными принципами воспитания в духе 
патриотизма в нашей стране выступают:

• укрепление единства и целостности Рос-
сийской Федерации;

• сохранение, развитие и сплочение истори-
чески сформировавшихся дружеских взаимоот-
ношений народов, населяющих Россию;

• развитие национальных культур и языков 
народов нашей страны;

• антипропаганда расовой дискриминации, 
национальных и конфессиональных конфликтов;

• гуманистическое отношение к культуре, 
традициям и истории других народов.

Становление гражданской идентичности 
личности, рост ее социально-политической ак-
тивности и, как следствие, материальный, соци-
альный и духовный прогресс общества в целом 
невозможны без развития патриотического само-
сознания и формирования патриотизма [6, с. 3].

Чувство патриотизма основано на знании 
родной культуры. Патриотизм соотносит само-
идентификацию человека с историческими фак-
тами культуры Родины. Ощущение личной при-
надлежности к общенародным историческим 
достижениям повышает самооценку или, как го-
ворят, вызывает чувство гордости. Эмоциональ-
ную насыщенность знания о едином простран-
стве культуры Родины передают самобытные 
материальные памятники прошлого [8, с. 69].

Посещение исторически значимых мест об-
условливает сопричастность человека к отече-
ству, его духовному богатству и историческому 
прошлому. Такие поездки и мероприятия содей-
ствуют формированию чувства гордости и па-
триотизма, любви к отчизне у подрастающего 
поколения и у взрослых, состоявшихся людей.

Очевидно, что патриотизм невозможен без 
знания истории и культуры своей Родины. Толь-
ко анализируя исторические ошибки и победы, 
осознавая будущие перспективы развития, четко 
понимая задачи, стоящие перед современным 
обществом, мы можем строить будущее.

Одним из актуальных средств патриотиче-
ского воспитания может выступать туристская 

деятельность. Несмотря на высокую практическую 
значимость и академическую продуктивность, на-
правление устойчивого туризма пока не получило 
достаточного внимания в России [3, с. 4].

В современной практике четко выраженную 
педагогическую направленность имеют образо-
вательный и детско-юношеский туризм. Однако 
туристская деятельность имеет в своем арсенале 
более обширный спектр форм, средств и методов 
воздействия на культурное развитие личности. 
Туристская деятельность включает в себя следу-
ющие виды туризма:

1) событийный туризм –  путешествия и по-
ездки на разнообразные национальные праздни-
ки, фестивали, театрализованные представления, 
спортивные соревнования и события, музыкаль-
ные конкурсы и т. д. К примеру, проведение между-
народных спортивных, культурных мероприятий 
дает возможность познания культуры народа при-
нимающей стороны; окунуться в традиционную 
культуру страны, понять ее традиционные устои 
и особенности мировосприятия, ментальности 
того или иного народа. Организация Олимпий-
ских игр в нашей стране дала возможность подня-
тия патриотического настроения граждан России;

2) сельский туризм –  поездки с погружением 
в конкретную самобытную, культурную среду на-
рода; организация проживания отдыхающих на 
ферме в сельском доме непосредственно в семье;

3) экологический туризм –  научный туризм, 
туры истории природы, путешествия в природ-
ные заповедники и резервации [1, с. 111];

4) религиозный туризм экскурсионно-по-
знавательной направленности;

5) культурно-познавательный туризм –  оз-
накомительные туры и путешествия по разноо-
бразным достопримечательностям, которые зна-
комят путешественников с историей и культурой 
различных эпох; участие в различных конферен-
циях, симпозиумах и т. д.; посещение фольклор-
ных фестивалей, а также выставок прикладного 
искусства и народного творчества; гастрономи-
ческие туры и т. д.

Туристская деятельность культурно-позна-
вательной направленности –  это туристские 
путешествия и поездки с целью посещения раз-
личных мест, стран, регионов, основой которых 
является ознакомление с историей и культурой, 
природой, бытом и традициями этносов, народ-
ными ремеслами, промыслами и т. д.

Составляющие познавательного туризма 
в той или иной степени присущи практически 
всем видам туристской деятельности.
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Ценностный мотив познавательной деятель-
ности формируется в процессе ее осуществле-
ния. Являясь практически действенным, он соз-
дает направленность интересов и обеспечивает 
становление потребности в образовании на про-
тяжении всей жизни [10, с. 167].

Таким образом, туристская деятельность мо-
жет стать эффективным инструментом в преодо-
лении этой проблемы, поскольку она позволяет 
познать культуру, традиции и обычаи своего на-
рода, а также происходит приобщение к миро-
вому историко-культурному наследию. В ком-
плексе патриотического воспитания существует 
необходимость использования инструментария 
туристской деятельности, включая организацию 
мероприятий и экскурсионных туров, направ-
ленных на ознакомление с историко-культур-
ными традициями не только родного края, но 
и всей России.

Трудно переоценить значимость культурно-
познавательного туризма в формировании гар-
монично развитой личности, поскольку именно 
туризм вбирает в себя огромное множество сфер 
общественной жизни (историю, культуру, эконо-
мику, а также социальную составляющую).

В свете последних социально-политических 
событий сегодня особенно важно формировать 
отношение к нашей Родине, основываясь не 
только на ее военной мощи, но и на творениях 
выдающихся отечественных архитекторов, по-
этов, художников, музыкантов, красоте городов 
русских, силе и глубине культуры народа.

На территории нашей необъятной Родины 
находится множество чудесных и уникальных 
объектов природы, истории и культуры, неспра-
ведливо забытых гражданами нашей страны. Об-
ращаясь к туризму в странах Востока и Запада, 
мы упустили из виду наличие огромных турист-
ско-рекреационных ресурсов нашей страны. Все 
эти ресурсы необходимо использовать не только 
в качестве рекреационных зон и дестинаций, но 
и как одно их эффективных средств воспитания 
патриотизма.

В современном мире культурно-познаватель-
ный туризм, его интенсивное развитие напрямую 
связанно с признанием ценности культурно-
исторического, природного потенциала страны.

Туристская деятельность патриотической 
направленности изначально должна выполнять 
следующие функции:

– содействовать формированию патриотиз-
ма, заботливого отношения к природе, истори-
ческому и культурному наследию;

– приобщать к историко-исследовательской 
деятельности, сохранности исторической памя-
ти нашего народа, совершенствованию духовно-
нравственных, моральных и культурных свойств 
личности, социальной компетентности, граж-
данской активности.

В рамках предстоящего проведения Чемпио-
ната мира по футболу Волгоградским агентством 
развития туризма было проведено социологи-
ческое исследование по выявлению туристских 
предпочтений среди населения г. Волгограда. 
В результате проведенных исследований при-
оритетными оказались следующие направления:

1) историко-культурные маршруты;
2) познавательные туры;
3) этнокультурное направление туризма;
4) патриотически ориентированные туры.
В качестве ответа на социальный заказ рабо-

чей группой Агентства, состоящей из специали-
стов и экскурсоводов, осуществляется разработка 
туристических маршрутов в муниципальных об-
разованиях Волгоградской области, которые мо-
гут быть предложены гостям региона. Наиболее 
перспективным из них является проект «Родина 
не по учебнику», носящий ярко выраженную 
историко-культурную и патриотическую направ-
ленность.

В данной статье хотелось бы подчеркнуть 
сходство основных задач патриотического вос-
питания и культурно-познавательного туризма.

1. Формирование социально-исторической 
памяти, основная функция которой сбережение 
морально-нравственного и культурного достоя-
ния страны, а также репродуцирование наследия 
в виде воспитания любви к отчизне.

2. Преемственность самобытного опыта –  
применение в воспитании народных традиций, 
базовых ценностей народной культуры, что будет 
содействовать сохранению культуры воспита-
ния, этнокультурных традиций общих факторов 
воспитания, присущих народу.

3. Территориальное отождествление –  иден-
тификация человека с социумом своей страны 
как единого целого, то есть принятие личностью 
культуры, истории, традиций своего народа во 
всех его формах и проявлениях.

4. Чувство гордости в осмыслении историче-
ского прошлого и социально-культурной реаль-
ности. Эмоционально-ценностная доминанта 
чувства гордости и любви памяти предков в деле 
созидания и защиты Родины.

5. Базирование на культурных, историче-
ских, боевых и трудовых традициях. В данном 
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контексте традиция выступает как основа па-
триотического воспитания, в которой заложен 
механизм духовного воспроизводства человека 
культуры, гражданина и патриота.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что ис-
пользование потенциала туристской деятельно-
сти как средства патриотического воспитания 
будет наиболее эффективно при условии реше-
ния следующих задач:

1) туризм необходимо рассматривать не 
только как экономически выгодную отрасль на-
родного хозяйства, но и как средство педагогиче-
ского, культурного воздействия на личность;

2) использование туристских ресурсов 
в практике формирования чувства патриотиз-
ма, любви и уважения к Родине, через развитие 
культурно-познавательного туризма, в области 
внутреннего и национального туризма;

3) при разработке туристских маршрутов 
привлекать специалистов различных сфер дея-
тельности, в частности педагогов, культурологов, 
работников социально-культурной сферы и т. д.;

4) туристское мероприятие необходимо рас-

сматривать как относительно замкнутое звено 
воспитательного процесса, т. е. в основе турист-
ской поездки должно лежать конкретное целепо-
лагание с ожидаемым эффектом;

5) подготовка высококвалифицированных 
специалистов туристской сферы, обладающих 
знаниями не только в сфере туризма, но и других 
областях знаний: социологии, педагогики, куль-
турологии, истории, психологии и т. д.;

6) формирование избирательного спроса на-
селения нашей страны к поездкам, включающим 
не только аттракцию, но и культурно-познава-
тельный интерес.

Таким образом, возможности туристской 
деятельности в сфере патриотического воспи-
тания не имеют зрительных границ. Туризм дает 
возможность ближе узнать историю страны, 
культуру своего народа, его обычаи и традиции. 
Туризм расширяет круг интересов, убедительно 
и ясно демонстрирует важность интеллектуаль-
ного развития, дает почувствовать себя частью 
природного, культурного, социального про-
странства.
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The social apathy system came after the dissolution of the Soviet Union and the destruction of the ideological; the 
recognized moral values, which had been universal for the Soviet people, disappeared. Representation of members 
of a society about the absolute and unchanging moral principles were not relevant, in this regard, the society grew 
into a community consisting of small groups, the main idea of which was the satisfaction of personal needs, often 
unrelated to the needs of society in general. This article focuses on the possibilities of tourist activity in the Patriotic 
education of citizens. Today the technology of tourism, in the sphere of pedagogical influence, is mainly used in the 
practice of Patriotic education of the younger generation. However, the volume of tourism impact and its broader 
educational opportunities cannot and should not be limited exclusively with Junior and youth direction. In modern 
society there is a need of using the potential of tourist activities in the sphere of Patriotic education not only of youth 
but also the adult population. Today there is a need for a focused educational process in patriotism, not beyond a 
reasonable and humanistic perception of reality. Means of tourist activity of cultural-cognitive orientation such 
as excursions and travel, priority aimed at acquainting with the history and culture of the Motherland, can be an 
effective tool in the process of Patriotic education.

Keywords: tourism, education, formation, patriotism, tourism resources, recreation potential, cognitive activity
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В связи с проведением в 2018 г. мероприятий Чемпионата мира по футболу в ряде регионов Российской 
Федерации и возникшей необходимостью дополнительной подготовки большого количества экскурсо-
водов, гидов и гидов-переводчиков в статье на основе современных научных подходов и многолетнего 
практического опыта авторами предлагается новая структура содержания качественной курсовой 
подготовки специалистов экскурсионного дела. Обсуждаются существенные различия в подготовке 
требуемых кадров, с одной стороны, в городах, имеющих опыт проведения международных сорев-
нований и первенств –  олимпиад и универсиад, и, с другой стороны, в городах с въездным туризмом 
сезонного характера, к которым относится Волгоград. В статье проведен краткий анализ проблем 
и затруднений, возникающих в подготовке и последующей работе гидов и гидов-переводчиков Волго-
градской области. Особое внимание уделено недостаточной компетентности экскурсоводов в обла-
сти практики проведения экскурсии. В данном контексте в обобщенном виде приводятся требования 
к экскурсоводам, содержащиеся в нормативных правовых актах, на основе которых выделяется ядро 
компетенции экскурсовода –  методика проведения экскурсии. Сравниваются встречающаяся в лите-
ратуре традиционная и авторская трактовки понятия «методика проведения экскурсии», в качестве 
существенных компонентов методики проведения экскурсии рассматриваются виды специальных 
методических знаний экскурсовода и гида-переводчика, а именно: психологические, педагогические, 
профессионально-прикладные, лингвистические знания и группы их практических умений: коммуни-
кативные, организационные, компенсаторные. Определяются требования к педагогическим работ-
никам, осуществляющим качественное обучение на курсах подготовки гидов и гидов-переводчиков, 
и процессуальным характеристикам такого обучения.

Ключевые слова: компетенция, экскурсовод, гид-переводчик, методика проведения экскурсий

Необходимость проведения Чемпионата мира 
по футболу в Российской Федерации в 2018 г. вы-
двигает на первый план для ряда регионов нашей 
страны не только задачу модернизации туристи-
ческой инфраструктуры городов, в которых будут 
проходить матчи первенства, но и задачу каче-
ственной подготовки кадров в сфере въездного 
туризма. В Стратегии развития туризма в Россий-
ской Федерации на период до 2020 г.1 указывается 
на необходимость повышения качества туристи-
ческих услуг и введения системы допуска к рабо-
те экскурсоводов и гидов-переводчиков.

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
31 мая 2014 г. № 941-р «Об утверждении Стратегии разви-
тия туризма в Российской Федерации на период до 2020 г.».

Летом 2018 г. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, 
Казань, Самара, Волгоград, Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград 
и Саранск будут принимать потоки туристов, 
в десятки раз превышающие обычную норму, 
что заставляет задуматься о качестве их приема 
и обслуживания, о профессиональной компе-
тентности экскурсоводов и гидов-переводчиков. 
Надлежащий уровень профессионализма сопро-
вождающих группу гидов поможет сформировать 
как у российских, так и иностранных туристов 
привлекательный образ места, куда они при-
ехали, побудить возвращаться туда снова и сно-
ва, расширить географию путешествий гостей по 
различным регионам России, создать достойное 
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впечатление об уровне российского гостеприим-
ства у зарубежных гостей.

Все ли названные регионы готовы предло-
жить в достаточном количестве экскурсоводов 
и гидов-переводчиков, отвечающих этому тре-
бованию? Такие традиционно развитые в эконо-
мическом и туристическом плане регионы, как 
Московская и Ленинградская области и, с недав-
него времени –  Краснодарский край и республи-
ка Татарстан, по нашему мнению, готовы. Уже 
не одно десятилетие Москва и Санкт-Петербург 
принимают туристов круглогодично, и техноло-
гии обучения экскурсоводов и гидов-переводчи-
ков для встречи и сопровождения гостей реали-
зуются в этих столичных городах на достаточно 
высоком уровне. Что касается Сочи и Казани, то 
в этих городах спрос на квалифицированных ги-
дов существенно вырос еще до решения вопроса 
о месте проведения ЧМ-2018: этому способство-
вали неоднократно проводившиеся там олимпи-
ады и универсиады.

Остальные принимающие чемпионат мира 
2018 г. субъекты РФ вряд ли способны без специ-
альной подготовки ответить на предъявляемые 
к ним требования в части кадрового ресурса ги-
дов и гидов-переводчиков. Это в первую очередь 
связано с сезонным характером обычного въезд-
ного туризма в этих городах, т. е. ситуацией, при 
которой поток туристов резко возрастает в теплое 
время года и так же резко падает зимой, что влечет 
за собой нестабильность спроса на услуги гидов 
и, соответственно, отсутствие для них постоян-
ной работы. В связи с этим обычно небольшим 
является и спрос на курсы обучения экскурсово-
дов и гидов-переводчиков в обсуждаемых городах.

Поскольку Волгоградская область стала од-
ним из регионов, на территории которых бу-
дут проходить матчи ЧМ-2018, и, поскольку ее, 
без всякого сомнения, можно отнести к группе 
субъектов РФ с сезонным туризмом, мы реши-
ли разобраться в стратегиях улучшения качества 
подготовки экскурсоводов и гидов-переводчи-
ков к работе с туристическими группами во вре-
мя проведения мирового первенства на примере 
Волгограда и Волгоградской области.

Прежде всего стоит обозначить круг проблем 
и недочетов, которые прослеживаются в работе 
значительной части гидов и гидов-переводчиков 
по Волгограду и Волгоградской области, напря-
мую не относящихся к предстоящему чемпиона-
ту мира по футболу:

1) хорошие краеведческие знания, но плохие 
практические умения;

2) развитые практические умения, но слабые 
краеведческие знания;

3) оба показателя неудовлетворительные.
Недостаток краеведческих знаний –  это, на 

наш взгляд, недочет, который может быть ис-
правлен субъектом экскурсионной деятельно-
сти при желании сравнительно легко. В данном 
случае многое зависит от степени достоверности 
и надежности информационных источников, 
усердия и внимательности самого экскурсово-
да, а также его мотивации к достижению лучше-
го результата. Гид, умеющий грамотно отобрать 
факты для последующей презентации во время 
экскурсии и стремящийся постоянно узнавать 
что-либо новое по изучаемой им тематике, т. е. 
постоянно пополняющий свою базу знаний, бу-
дет успешен как носитель ценной краеведческой 
информации.

Отсутствие же практических умений или 
недостаточный уровень их развития при про-
ведении экскурсий вряд ли может быть воспол-
нен так же легко. Гиды и экскурсоводы, слабо 
владеющие методиками проведения экскурсий, 
часто сталкиваются с противодействием тури-
стов и терпят неудачу. Лишь самые мотивиро-
ванные гиды способны в таких ситуациях за-
дать себе вопрос «почему экскурсия не удалась, 
и как мне предотвратить ошибки в будущем?». 
Большинство же экскурсоводов склонно ви-
нить в неэффективности экскурсии туристов, 
погодные условия, прочие внешние факторы, 
но никак не себя. Постепенно они разочаро-
вываются в том, что делают, считая экскурси-
онную деятельность «неблагодарной работой», 
и отходят от практики реализации туров, теря-
ют к ней интерес.

Однако, на наш взгляд, приходить к верным 
решениям путем серии неудачно проведенных 
экскурсий –  это не выход для человека, соби-
рающегося быть успешным и востребованным 
в различных туристических компаниях. О работе 
гида туристы напишут отзывы, и, если они бу-
дут отрицательными, исправлять собственные 
ошибки будет уже слишком поздно –  такого 
экскурсовода к серьезной работе не привлекут. 
Проблема несформированности методических 
знаний и умений вести экскурсию приобретает 
особую остроту в контексте грядущих событий, 
связанных с проведением нескольких матчей 
ЧМ-2018 в Волгограде. Значит, требуется обе-
спечить новое качество подготовки будущих ги-
дов и гидов-переводчиков на соответствующих 
курсах обучения в Волгограде.
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До недавнего времени наиболее характер-
ной особенностью обучения в системе допол-
нительного образования по специальностям 
«Гид» и «Гид-переводчик» в Волгоградском реги-
оне являлась сильная теоретическая подготовка 
(транслирование лучшими преподавателями 
слушателям ценной краеведческой информа-
ции, авторитетность предоставляемых для рабо-
ты информационных источников, хорошо отла-
женный механизм промежуточного и итогового 
контроля). При этом крайне слабым оставался 
методический компонент подготовки (предпри-
нимались разовые поездки на экскурсионные 
объекты, осуществлялись демонстрации экс-
курсий без возможности практического участия 
обучающихся, наблюдалось частичное или пол-
ное отсутствие как промежуточного, так и ито-
гового контроля в этой части обучения). Такая 
организационная структура обучения зачастую 
приводила к тому, что выпускник курсов про-
фессиональной переподготовки овладевал фун-
даментальными знаниями об истории и куль-
туре Волгограда и Волгоградской области, но 
испытывал неуверенность в своих способностях 
взаимодействовать с туристической аудиторией 
и в связи с этим отказывался от предложений по-
работать с группами туристов. Данные ситуации 
неоднократно наблюдались нами при попытках 
привлечь выпускников курсов к практической 
работе в ООО «Туристическая компания «Волго-
град»». «В практической деятельности экскурси-
онных учреждений немало примеров, когда экс-
курсоводы знают о существовании методических 
приемов, но при проведении конкретных экс-
курсий не используют эти приемы. Объясняется 
это просто –  они не знают, как их использовать. 
Вот почему важной задачей совершенствования 
мастерства экскурсоводов в настоящее время яв-
ляется практическое усвоение ими методических 
приемов», –  справедливо считает известный ав-
тор учебных и научных трудов по экскурсоведе-
нию В.Б. Емельянов [1].

Поскольку проведение ЧМ-2018 предполага-
ет не только хорошую теоретическую подготовку 
экскурсоводов и гидов-переводчиков, но и раз-
витие их методических умений, мы считаем, что 
в системе дополнительного образования в струк-
туре курсов профессиональной переподготовки 
по специальностям «Гид» и «Гид-переводчик» не-
обходимо усилить практическую ориентирован-
ность, т. е. сделать более значимым их методи-
ческий компонент. На наш взгляд, обновленная 
структура таких курсов (длительность которых 

в силу уже названных причин не может быть ме-
нее 250 академических часов) должна состоять 
из двух сбалансированных по учебной нагрузке 
блоков (или модулей), первый из которых будет 
посвящен истории и культуре родного края (тео-
рия), а второй готовить слушателей к реализации 
экскурсионных туров на практике (методика).

Нормативные правовые акты, описывающие 
компетенции экскурсовода и гида-переводчика 2, 
предполагают сформированность у них, помимо 
культурологических и краеведческих знаний, 
знаний законодательных и нормативных право-
вых актов (в том числе локальных нормативных 
правовых актов) в сфере туризма; принципов ор-
ганизации, правил и методики проведения экс-
курсий; делового прокола и этикета; психологии 
мотивации и общения; обеспечения безопасно-
сти экскурсантов и оказания им первой помощи 
и др. В числе умений называются использование 
методических приемов показа и рассказа, ис-
пользование наглядных пособий и технических 
средств; разрешение конфликтных ситуаций; 
организация передвижения туристов, оказание 
им первой помощи и др.

Заметим, что центральное место в обсужда-
емой структуре дополнения культурно-краевед-
ческого компонента занимает методика прове-
дения экскурсий. В большинстве источников по 
экскурсионному делу методика проведения экс-
курсий представлена как совокупность методов 
показа и рассказа 3. Однако, на наш взгляд, это 
понятие требует развернутой характеристики.

Под методикой проведения экскурсий мы по-
нимаем систему методов, организационных 
форм, инструментальных средств и отдельных 
приемов реализации гидом или гидом-пере-
водчиком своих знаний и умений, позволяю-
щих наладить эффективную коммуникацию 
с туристической группой, гибко реагировать на 
изменяющиеся экскурсионные условия, опти-
мально представлять экскурсионные сведения, 

2 Приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 4 августа 2014 г. № 539н «Об ут-
верждении профессионального стандарта »Экскурсовод 
(гид)»»; Приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 12 марта 2012 г. 
№ 220н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников организаций сферы туризма»».
3 Серебрякова В.Г. и др. Методика подготовки и про-
ведения экскурсии. Ростов-н/Д: ГБОУДОД «Областной 
экологический центр учащихся», 2015; Методические ре-
комендации начинающему экскурсоводу. [Электронный 
ресурс]. URL: http://sikachi.ippk.ru/ и др. (дата обращения: 
12.004.2016).
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профессионально управлять процессом реали-
зации экскурсионного тура в целом и проекти-
ровать для туристов развивающую культурно-
образовательную среду. Овладение методикой 
проведения экскурсий, таким образом, включает 
в себя освоение специальных методических зна-
ний, а также умений их применять в ситуациях 
практической профессиональной деятельности.

К специальным методическим знаниям мы 
относим:

а) знания из области психологии группового 
и межличностного общения, в том числе знание: 
типологии личностей коммуникантов, социаль-
ной и возрастной специфики общения, способов 
профилактики и разрешения конфликтов;

б) знания из области педагогики, в том чис-
ле знание активных и интерактивных методов 
и форм обучения и воспитания [2, 8], основ педа-
гогической риторики [3] и театральной педагоги-
ки [4], педагогической технологии проектирова-
ния развивающих образовательных сред [5–7, 9];

в) знание различных стратегий проведения 
экскурсий, знакомство с выдающимися предста-
вителями профессии и технологиями их работы;

д) знание иноязычных и этнокультурных осо-
бенностей восприятия и взаимодействия различ-
ных групп населения.

Учитывая специфику проводимых в 2018 г. 
мероприятий, к специальным методическим 
знаниям следует также отнести минимум знаний 
в области спорта, в том числе необходимый лек-
сический минимум на иностранном языке.

В качестве наиболее значимых умений экс-
курсовода и гида-переводчика мы на основе сво-
его многолетнего опыта практического проведе-
ния экскурсий выделяем следующие три группы 
умений.

1. Группа коммуникативных умений:
- находить общий язык с особыми типами це-

левой аудитории, а именно: школьниками, пен-
сионерами, инвалидами, иностранцами;

- поддерживать непрерывный диалог с экс-
курсантами, чтобы туристы могли чувствовать 
себя субъектами, включенными в экскурсион-
ный процесс;

- бесконфликтно разрешать текущие вопро-
сы в случае форс-мажорных обстоятельств;

- грамотно и тактично отвечать на задавае-
мые туристами вопросы;

- избегать «слов-паразитов» в экскурсионной 
речи;

- поддерживать в себе необходимый эмоцио-
нальный настрой;

- презентовать экскурсионный материал на 
иностранном языке.

2. Группа организационных умений:
- грамотно использовать «портфель экскур-

совода»;
- наладить эффективное взаимодействие 

с водителем экскурсионного транспорта (если 
это предусмотрено);

- четко построить маршрут экскурсии с воз-
можностью дополнительных вариантов при из-
бытке/недостатке времени или при условии 
транспортных «пробок» и перекрытия дорог по 
случаю проведения масштабных мероприятий, 
городских праздников и т. д.;

- осуществлять тайм-менеджмент, включая 
распределение времени на показ экскурсионных 
объектов, посещение музеев, перерывы для пи-
тания и размещения в гостиницах, приобретение 
сувениров и т. д.

3. Группа компенсаторных умений:
- предотвращать наиболее часто встречаю-

щиеся ошибки при проведении экскурсий;
- корректно и адекватно изменяющимся си-

туациям исправлять совершенные ошибки во 
время проведения экскурсий.

Считаем необходимым конкретизировать 
значимость предлагаемых для развития групп 
умений будущих гидов и гидов-переводчиков.

Группа организационных умений, в отличие 
от остальных, включает в себя умения, активи-
зирующиеся не только в процессе проведения 
экскурсионного тура, но и еще до его начала. 
Например, четко построить маршрут будущей 
экскурсии возможно лишь при внимательном 
изучении текущей ситуации на дорогах города, 
отслеживании изменений правил дорожного 
движения, стремлении избежать «дублирова-
ния» экскурсионного маршрута, т. е. проезда по 
одним и тем же частям города в целях поддержа-
ния постоянного интереса туристов. То же самое 
касается и подготовки «портфеля экскурсово-
да», т. е. комплекса визуальных и аудиальных 
средств восприятия, дополняющих экскурсион-
ный рассказ и помогающих туристам ближе по-
знакомиться с описываемыми событиями или 
объектами. Грамотное использование «портфе-
ля экскурсовода» предполагает, кроме прочего, 
своевременность показа, соответствие эмоци-
ональным моментам экскурсии. Под умением 
эффективно взаимодействовать с водителем экс-
курсионного транспорта мы подразумеваем 
предварительное подробное обсуждение марш-
рута экскурсии, совместный поиск наиболее 
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удобных и коротких путей следования к экс-
курсионным объектам, гостиницам, кафе и т. д. 
в целях избегания возникновения задержек при 
переезде от одного пункта к другому. Гид, владе-
ющий организационными умениями, сможет не 
только реализовать экскурсионный тур в полном 
объеме, но и умело пользоваться возникающим 
(при случае) профицитом времени, чтобы рас-
ширить перечень показываемых туристам экс-
курсионных объектов.

Группа коммуникативных умений представ-
ляет наибольшую ценность при налаживании 
контакта с экскурсионной аудиторией, т. е. при 
организации процесса непосредственного взаи-
модействия с гостями города. Успешная комму-
никация –  залог итоговой положительной оцен-
ки туристами экскурсионного тура, даже если 
в процессе его реализации произошли события, 
им не слишком понравившиеся (факторы, не 
зависящие от гида, –  недостаточный уровень 
гостиничного сервиса, неудачные экскурсии по 
музеям вместе с музейными экскурсоводами, 
неудовлетворительное качество обслуживания 
в кафе и т. д.). Поэтому уметь найти общий язык 
с любым типом экскурсионной аудитории край-
не важно так же, как важно уметь поддерживать 
с ней постоянный диалог, чередовать экскурси-
онные рассказы с адресацией вопросов самим 
туристам, чтобы они могли провести аналогии, 
параллели, сравнить те или иные показатели или 
исторические данные с информацией, которой 
они уже владели. Успешности реализации обрат-
ной связи от туристов может немало поспособ-
ствовать чувство юмора гида, его умение избегать 
конфликтных ситуаций, грамотные, корректные 
и вежливые ответы даже на самые сложные и по-
рой провокационные вопросы туристов. При 
этом в процессе экскурсионного общения луч-
ше всего избегать так называемых озвученных 
пауз и «слов-паразитов»: при слишком частом 
их использовании туристы (особенно школьно-
го возраста) перестанут следить за содержани-
ем рассказа и сконцентрируются на промахах 
экскурсовода. Для поддержания эффективной 
коммуникации гиду необходимо быть чутким 
и гибким человеком, а, значит, поддерживать 
в себе необходимый эмоциональный настрой. 
При этом эмоции экскурсовода должны соответ-
ствовать различным моментам экскурсионного 
рассказа: например, если речь идет о Великой 
Отечественной войне и Сталинградской битве 
(например, туристическая группа находится на 
главной высоте России –  Мамаевом кургане), 

то акцент должен быть сделан на серьезности 
и сдержанности рассказа; при информировании 
о мирной жизни города, его легендах и былях, 
можно допустить шутки (в строго дозированном 
количестве). И, наконец, умение презентовать 
экскурсионный материал на иностранном язы-
ке расширит клиентскую базу гида, повысит его 
ценность как экскурсионного работника.

Группа компенсаторных умений органично 
дополняет первые две выделенные нами груп-
пы. Даже будучи компетентным, гид, как и лю-
бой человек, может совершить ошибку. Поэтому 
предотвратить ее заранее –  важное умение, ко-
торое может быть развито за счет составления 
списка наиболее часто встречающихся ошибок 
экскурсоводов, повторения его перед каждой 
экскурсией и нахождения потенциальных реше-
ний для каждой. Если во время экскурсии гид 
все-таки совершает ошибку, ему не следует де-
лать паузу в своих действиях или терять эмоци-
ональный настрой: вместо этого у него должен 
быть наготове набор методов и средств, позво-
ляющих исправить ее максимально безболез-
ненно для содержания экскурсии и восприятия 
туристами.

Отметим, что тренировка трех групп выде-
ленных нами умений должна осуществляться 
в их неразрывной связи друг с другом. Органи-
зационные умения позволят четко контролиро-
вать ход экскурсионного тура; коммуникатив-
ные умения обеспечат комфортную для туристов 
психологическую обстановку во время прове-
дения тура; компенсаторные умения позволят 
гиду предотвращать или исправлять возможные 
ошибки.

Нам могут возразить, что специальные мето-
дические знания, как и краеведческую инфор-
мацию, экскурсовод может получить в процессе 
самообразования, однако на это могут уйти годы. 
Подготовка же на специальных курсах является 
более эффективной в силу своей большей ком-
пактности как по времени обучения, так и по 
емкости содержания. Что касается умений, то 
без специально организованного практикума 
и тренингов их освоение вызывает большие про-
блемы, если вообще возможно. Специально под-
черкнем, что обучение должно строиться с ис-
пользованием тех элементов методики, которые 
будут осваиваться экскурсоводами. Эта позиция 
предъявляет существенные требования к тем, 
кто будет вести курсы для гидов. Преподаватель 
должен являть собой высококлассный образец 
модератора общения, современного педагога, 
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неординарного экскурсовода и блестящего пере-
водчика. Только в этом случае подготовка экс-
курсоводов и гидов-переводчиков будет носить 
целостный характер.

В связи со сказанным нами формируется 
обновленная концепция курсов профессио-
нальной переподготовки по специальностям 
«Гид» и «Гид-переводчик», в структуру которой 
будет включена усиленная методическая часть 
длительностью не менее 125 академических ча-
сов, включающая блок, ориентированный на 

подготовку слушателей к реалиям чемпионата 
мира по футболу 2018 г. В качестве промежуточ-
ного и итогового контроля развития всех групп 
знаний и практических умений слушателей будет 
предлагаться значительное количество занятий 
в поездках по экскурсионным объектам с воз-
можностью презентации слушателями экскур-
сионного материала в различных условиях, взаи-
мопроверки и самопроверки слушателей. Курсы 
планируется реализовать на базе Волгоградской 
Торгово-промышленной палаты.
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role of the methodologiCal Component in the struCture  
of the Course training of guides and guide-interpreters  
(the preparation for the 2018 World Cup in volgograd)
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of Informatics and mathematics, head of the scientific-experimental laboratory of new information  
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In connection with carrying out in 2018 of the activities of the world football Championship in several regions of 
the Russian Federation there is a perceived need for additional training of a large number of guides, guides and 
guides-interpreters. In the article based on modern scientific approaches and many years of practical experience, 
the authors propose a new structure of the course content quality of training of specialists of excursion business. The 
article discusses important differences in the training of the needed staff, on the one hand, in cities with experience 
of international competitions and Championships –  Olympic games and Universiades, and, on the other hand, in 
cities where tourism business is seasonal e, which include the Volgograd. The article presents brief analysis of the 
problems and difficulties encountered in the preparation and subsequent work of guides and guides-interpreters of 
the Volgograd region. Special attention is paid to the insufficient competence of tour guides in the field of practice 
of the excursion. In this context, the article provides an overview of tour guides requirements, contained in the 
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normative legal acts on the basis of which there is competence of the guide –  the guidelines of the tour. The authors 
compare traditional (found in the literature) creative interpretations of the concept of «methodology of the tour». 
As a significant component of the methodology for the conduct of excursions are the types of special methodical 
knowledge of the guide and guide-interpreter, namely: psychological, pedagogical, vocational and applied, lin-
guistic knowledge and the practical skills: communicative, organizational and compensatory. The article specifies 
requirements for teaching staff, conducting quality training courses guides and guide-interpreters, and procedural 
characteristics of education.

Keywords: competence, guide, guide-interpreter, methods of conducting excursions
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пОДгОтОвКА СпЕцИАлИСтОв в ОблАСтИ туРИНДуСтРИИ...
К эффЕКтИвНОму мЕЖКультуРНОму взАИмОДЕйСтвИю
Баграмянц Нонна Левенбертовна, кандидат филологических наук, доцент, nonnalev@yandex.ru,
Ивлева Марина Левенбертовна, доктор философских наук, кандидат психологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой философии и психологии Московского государственного 
технического университета (МАМИ), marinanonna@yandex.ru, Москва, Российская Федерация

Статья посвящена рассмотрению вопросов повышения профессиональной компетентности кадров 
в области туристической индустрии. Авторы ставили своей целью обозначить наиболее проблемные 
области в подготовке будущих специалистов сферы услуг к оптимальному межличностному взаи-
модействию и наметить возможные пути решения выявленных проблем. Особое внимание в работе 
уделяется социально-психологической стороне подготовки будущих специалистов в указанной сфере. 
В статье предложен комплексный подход к работе со студентами –  будущими турбизнесменами – 
и описывается конкретная модель формирования межкультурной компетенции, структурными ком-
понентами которой выступают цель подготовки, содержание подготовки (теоретический и прак-
тический аспекты), а также методические решения для обеспечения максимальной эффективности 
предложенной модели. Авторы настаивают на соблюдении гармонии в распределении внимания к ин-
формационно-тематической и практической областям работы по формированию межкультурной 
языковой компетенции. Первая из них способствует формированию главных ориентиров в общении 
с носителями языка для упорядоченнного инокультурного осмысления окружающего мира. Вторая об-
ласть работы направлена на создание эффективного и целесообразного вербального поведения комму-
никантов и предполагает практическое применение полученных знаний в различных ситуациях делово-
го общения. Собственный опыт работы со студентами-бакалаврами, обучающимися по направлению 
подготовки в области туризма и сервиса, позволяет дать рекомендации в отношении наиболее опти-
мальных методических решений в процессе формирования межкультурной компетенции. В качестве 
примера приводится ролевая игра как способ достижения такого уровня межкультурного общения, 
при котором культурные несовпадения преодолеваются за счет взаимопереплетения когнитивного, 
аффективного и поведенческого уровней общения.

Ключевые слова: профессионализм кадров, индустрия туризма, межкультурное взаимодействие, ком-
плексная модель, ролевая игра

Индустрия туристических услуг сегодня сто-
ит перед жестким выбором: изменение эконо-
мических условий требует изменения критериев 
успешности работы компаний, оказывающих 
сервисные и туристические услуги. Раньше ту-
ризм воспринимался лишь как категория эконо-
мическая, политическая и в последнюю очередь 
как социальная. Решение задачи модернизации 
нашей страны лежит в том числе в реализа-
ции испытываемой отечественной экономикой 
нужды в квалифицированных кадрах, уровень 
подготовки которых должен соответствовать со-
временным отечественным и международным 
требованиям и стандартам [3, с. 43].

В последнее время приходит осознание того, 
что залогом успешности деятельности бизнеса, 
в том числе и туристского, выступает профес-
сионализм кадров в области межличностного 

взаимодействия [1, с. 342]. Важность включе-
ния социально-психологического компонента 
в профессиограмму специалиста подчеркивается 
и в требованиях работодателей, и особенно в меж-
дународных квалификационных стандартах при 
подготовке кадров в области отдыха и туризма. 
К ключевым компетенциям специалистов в ука-
занной области относят: коммуникативность; эф-
фективное взаимодействие; решение проблемных 
ситуаций; групповая работа; презентации; пере-
довые технологии.

Структура подготовки персонала в индустрии 
туризма и сервиса должна включать одновре-
менное продвижение в двух взаимосвязанных 
областях: профессионально-технологической 
и социально-психологической. При этом подра-
зумевается, что свидетельством высокого уровня 
профессионализма является умение понимать 
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клиента, выстраивать сотрудничество с ним, 
анализировать его поступки, убеждать партне-
ра по общению, управлять межличностными 
конфликтами и т. д. В системе социально-пси-
хологической подготовки происходит формиро-
вание языковой компетенции как необходимо-
го и существенного компонента компетенции 
межличностного взаимодействия. Тот факт, что 
иностранный язык выступает инструментом 
осуществления международной туристической 
и сервисной деятельности, не требует доказа-
тельств. Компетентное кросс-культурное взаи-
модействие является важным условием адекват-
ного языкового поведения студентов, изучающих 
иностранный язык в сфере сервиса и туризма, 
в новой, незнакомой языковой ситуации.

Несмотря на повышенное внимание к вопро-
сам подготовки будущих специалистов сферы 
сервиса, в области обучения их межкультурному 
взаимодействию не достигнут достаточный уро-
вень научного обеспечения, отсутствуют разрабо-
танные на научной основе содержание и методы 
этой подготовки, рекомендации по ее осущест-
влению, не разработаны критерии оценки каче-
ства работы специалистов в указанной области.

Отмеченные противоречия предопределили 
цель данного исследования –  обозначить наи-
более проблемные области в подготовке буду-
щих специалистов сферы услуг к оптимальному 
межличностному взаимодействию и наметить 
возможные пути решения выявленных проблем.

В современном научном языке параллельно 
существуют близкие, но не тождественные поня-
тия «межкультурное» и «кросс-культурное» обще-
ние. Попробуем выявить их разницу, используя 
разные акценты в трактовке понятия «культура». 
При кросс-культурном подходе подчеркиваются 
различия между разными культурами в контексте 
«своя» и «чужая». «Межкультурное» общение рас-
сматривается в рамках культуры одного общества 
или страны. В данной работе будет использова-
но понятие «кросс-культурное» взаимодействие 
как в наибольшей степени отвечающее стоящим 
перед нами целям [4].

Профессионально-технологическая под-
готовка студентов имеет целью сформировать 
у студентов способность проектировать, осущест-
влять, контролировать и оценивать реальную сер-
висную деятельность на практике в совокупности 
различных видов организации учебного процесса. 
Она включает такие формы практического об-
учения, как проектная и научно-исследователь-
ская деятельность, производственная практика, 

выпускные квалификационные работы, игровые 
технологии и методы. Социально-психологиче-
ская подготовка включает в том числе и форми-
рование межличностной/межкультурной компе-
тенции, т. е. умение и способность устанавливать 
межэтнические контакты, этнокультурную толе-
рантность и сензитивность.

Если рассматривать процесс формирования 
межкультурной коммуникации как целостную 
систему в общей структуре подготовки персонала 
индустрии туризма и сервиса, необходимо пред-
ложить модель, в которой обозначить цель под-
готовки, ее содержание в теоретическом и прак-
тическом аспектах, включая критерии отбора 
содержания подготовки, условия, обеспечиваю-
щие максимальную эффективность предложен-
ной модели, а также методическое обеспечение.

Что касается цели подготовки, наш опыт 
работы со студентами – будущими турбизнес-
менами – свидетельствует, что процесс форми-
рования межкультурной компетенции является 
чаще всего продуктом стихийных, а не целена-
правленных воздействий педагогов. Отсутствует 
система отбора научно обоснованных и выве-
ренных путей регулируемых и оптимально совер-
шенствуемых способов работы со студентами. 
Требуется комплексный, междисциплинарный 
подход на основе данных психологии, методики 
преподавания иностранного языка, культуро-
логии, политологии, экономики, что позволит 
реализовать главную цель этой подготовки –  вы-
работать у обучаемых представления и понятия 
о культурных особенностях носителей языка. Тем 
самым будут созданы условия для упорядоченн-
ного инокультурного осмысления окружающего 
мира, накопления и передачи опыта межкультур-
ного взаимодействия, адаптации к отражению 
в своей речи культурных реалий иностранного 
языка и особенностей межличностных отноше-
ний коммуникантов. Этой цели способствует об-
учение по дисциплинам, включенным в учебный 
план подготовки бакалавров данного направле-
ния: «Философия», «Этика делового общения», 
«Психология и педагогика», «Социальная психо-
логия», «Психодиагностика», «Психологический 
практикум», «Культурология», «История».

Если обратиться к вопросу содержания подго-
товки, вырисовывается следующая картина. Наша 
практика работы со студентами, обучающимися 
по данному направлению, позволяет утверждать, 
что при отборе теоретического материала следует 
учитывать факт взаимопереплетения и взаимосвя-
зи в межкультурном взаимодействии трех уровней 
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общения: когнитивного, аффективного и пове-
денческого. Для когнитивной сферы важны зна-
ния в области культуры страны изучаемого языка 
и специфики межкультурного взаимодействия 
представителей этой культуры. Аффективный 
компонент включает преодоление дискоммуни-
каций, возникающих на лингвострановедческом, 
психосоциальном и социокультурном уровнях 
межличностного общения. Наконец, целью пове-
денческой подготовки студентов оказывается при-
обретение способностей эффективного общения, 
развитие операционального состава профессио-
нальной деятельности.

Еще одно принципиально важное положение –  
соблюдение гармонии в распределении внимания 
к информационно-тематической и практической 
областям работы по формированию межкультур-
ной языковой компетенции. Попытаемся конкре-
тизировать состав каждой из названных областей.

Первая из них не связана с использованием 
языка и способствует формированию главных 
ориентиров в общении. Она включает такие све-
дения о стране изучаемого языка, как политиче-
ское и социальное устройство, место в мировом 
сообществе, история, законы, особенности быта, 
культуры и т. д.). Важным элементом выступает 
информация об используемых на занятиях ка-
тегориях языка, межкультурной компетенции, 
культуры, культурной идентичности и культур-
ной коммуникации, что такое коммуникативный 
акт, коммуникативная задача. К этой же области 
относится и формирование соответствующей 
мотивации общения, а именно – готовности 
расширять, воспринимать и усваивать культур-
ные традиции и стереотипы, правила общения 
и коммуникативное поведение представителей 
другой лингвокультурной общности.

Второе направление работы –  формирова-
ние эффективного и целесообразного вербаль-
ного и невербального поведения коммуникан-
тов предполагает практическое применение 
полученных знаний в различных ситуациях де-
лового общения.

Область методического обеспечения пред-
лагаемой модели подготовки обогатилась но-
выми наработками, которые посвящены описа-
нию коммуникативных моделей использования 
языка с учетом национальной принадлежно-
сти участников общения [5]. Особо следует 

упомянуть внимание методистов-практиков 
к разработке новых принципов обучения языку, 
когда в центре изучения оказываются этноспе-
цифические характеристики языкового поведе-
ния обучаемых [2, 6].

В качестве примера рассмотрим наш опыт ис-
пользования метода ролевых игр как способа ре-
шения ситуаций межкультурного взаимодействия. 
Эти ситуации могут иметь профессиональный или 
бытовой контекст в зависимости от того, какую 
сферу жизни (общественную или личную) они за-
трагивают, и носят официальный/неофициальный 
характер. Ситуация межкультурного взаимодей-
ствия определяется как события, которые ограни-
чены по времени и пространству и подразумевают 
участие как минимум двух людей-представителей 
различных стран или национальных сообществ.

При проведении ролевой игры мы разрабаты-
ваем сценарий, задания проблемного характера, 
правила для участников, их роли, предлагаемые 
ресурсы и условия взаимодействия. В ситуации 
проведения игр для формирования межкуль-
турной компетенции в сценарии необходимо 
создать кросс-культурный контекст с учетом по-
литических, территориальных, исторических, 
экономических и географических особенностей 
страны. В проблемные задания полезно вклю-
чать ситуации, представляющие многовариант-
ные исходы и перспективы. Роли участников 
и правила их взаимодействия определяются со-
держанием и сценарием ролевой игры.

Названный метод позволяет:
- обозначить проблемную область, которая 

касается культурных несовпадений;
- предложить разнообразные стратегии ис-

пользования иностранного языка;
- скорректировать образ мыслей коммуни-

кантов.
Учитывая современное состояние иссле-

дований в области межкультурного и кросс-
культурного взаимодействия, можно надеяться, 
что в некоторой перспективе будет создана систе-
ма обучения иностранному языку с ориентацией 
на национальные особенности русскоязычной 
аудитории. Гарантией тому служат многочислен-
ные теоретические работы, а стимулом является 
потребность в их практическом использовании 
для повышения профессиональной компетент-
ности специалистов в области туриндустрии.
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Статья посвящена специфике проектирования учебного курса «Коммуникативные технологии в сер-
висе». Отмечается, что в последнее время отечественное образование все больше ориентируется на 
практические направления и специальности, поэтому растет роль и ценность прикладного знания, 
а вместе с тем возникают проблемы его реализации (преподавания) в вузах классической направленно-
сти, традиционно ориентированных на знание теоретическое. Этот «разрыв» возможно преодолеть, 
если понимать сложившийся дисбаланс и проектировать учебные дисциплины с опорой на новейшие 
знания, почерпнутые в основном из зарубежной бизнес-литературы. Она и стала основой для проек-
тирования курса «Коммуникативные технологии в сервисе» (учебного пособия, учебно-методического 
комплекса, цикла лекций, практикума). Разделы курса выстроены исходя из следующих моментов: 
недопущения дублирования со смежными (предшествующими и последующими) дисциплинами; базо-
вого понимания терминов «коммуникация» и «общение»; практикоориентированного подхода к подаче 
и закреплению материала; установлению связей теории коммуникации с направлением «сервис»; боль-
шой доли самостоятельной работы при изучении дисциплины. Большую роль в курсе играют цитаты 
из современной бизнес-литературы, а также из практики реализации различных коммуникативных 
стратегий, в том числе на материале нашего региона –  Тюменской области. Методологически дис-
циплина ориентируется на новое направление развития Тюменского государственного университета 
как вуза глобальной конкурентоспособности и его миссию –  «готовить людей, способных в условиях 
глобальной конкуренции проектировать новые виды деятельности, преобразовывать социальную сре-
ду, создавать успешные бизнесы».

Ключевые слова: высшее образование, вузы глобальной конкурентоспособности, коммуникативные 
технологии, тематическое планирование, учебно-методический комплекс

В последние десятилетия в мире под влия-
нием различных процессов (мировая глобали-
зация; рост международной открытости нацио-
нальных культур; транснациональное движение 
потоков информации, технологий и капитала; 
развитие виртуального пространства; конкурен-
ция за качество знаний и др.) происходит суще-
ственная трансформация системы потребления, 
рынка труда и индустрии образования. На ми-
ровом рынке высшего образования происходят 
рост его масштабов, диверсификация высшей 
школы, развитие образования как сферы услуг, 
интеграция национальных систем образования 
в международное образовательное пространство, 
развитие образования как ключевого звена на-
учно-технической и инновационной политики 
региона и государства и т. д. [1].

Исходя из этих трендов, можно констатиро-
вать, что в современном высшем образовании 
происходят диверсификация и интернационали-
зация. Диверсификация связана с организацией 

новых образовательных учреждений, введением 
новых направлений обучения, новых дисциплин 
и курсов, созданием междисциплинарных про-
грамм, приданием общественным учреждениям 
образовательных функций.

Интернационализация, напротив, направле-
на на сближение национальных образовательных 
систем, нахождение и развитие в них общих уни-
версальных концептов и компонентов [7]. Кроме 
того, в последние десятилетия в западном и рос-
сийском образовании растет ценность прикладно-
го знания и роль прикладной исследовательской 
работы. В связи с этим наука и образование при-
званы «обслуживать сферу экономики и способ-
ствовать экономическому процветанию». Наряду 
со специфическим научным знанием появилось 
научно-практическое знание, ориентированное 
на социально-практическую деятельность [4].

Благодаря представленным выше процес-
сам одним из новшеств отечественного высше-
го образования в последние десятилетия стало 
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введение таких направлений, как «сервис» и «ту-
ризм», в частности для университетов с класси-
ческой системой обучения.

Специальность «Социально-культурный сер-
вис и туризм» утверждена приказом Министер-
ства образования Российской Федерации № 686 
от 2 марта 2000 г. Квалификация выпускника –  
специалист по сервису и туризму. Нормативный 
срок освоения программы подготовки специали-
ста –  5 лет (специалитет, ОДО). С 2009 года дей-
ствуют ФГОС ВПО по направлениям подготовки 
«Сервис» (100100) и «Туризм» (100400), ориенти-
рованный на подготовку бакалавров (4 года об-
учения) 1. 20 октября 2015 г. был подписан приказ 
«Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего об-
разования по направлению подготовки 43.03.01 
«Сервис» (уровень бакалавриата), соответству-
ющий ФГОС ВО И ФГОС 3+ 2. Судя по частоте 
сменяемости стандартов, и этот ФГОС ВО –  не 
последний документ, в соответствии с которым 
будет проходить обучение студентов по направ-
лению подготовки «Сервис».

Реформы коснутся и структуры самих ву-
зов. По прогнозам, коренным образом к 2020 г. 
будет изменена структура (и количество) вузов: 
15 вузов будут входить в элитную группу вузов 
глобальной конкурентоспособности; 150 –  это 
региональные опорные вузы; 100 –  отраслевые 
вузы; 300 –  вузы «широкой» подготовки (войдут 
в систему среднего образования).

В октябре 2015 г. Тюменский государствен-
ный университет, доцентом которого я являюсь, 
вошел в число вузов проекта «5–100», нацеленно-
го на повышение конкурентоспособности веду-
щих российских вузов и укрепление их позиций 

1 Федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального образования по на-
правлению подготовки 100100 Сервис (квалификация 
(степень)«бакалавр») // Портал Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего образования. 
URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/10/20111115141248.
pdf (дата обращения: 02.12.2015); Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки 100400 
Туризм (квалификация (степень)«бакалавр») // Портал 
Федеральных государственных образовательных стандар-
тов высшего образования. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/
fgos/10/20111115141305.pdf (дата обращения: 02.12.2015).
2 Об утверждении федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образования по на-
правлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень ба-
калавриата) // Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования. URL: 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/430301.pdf (дата обра-
щения: 03.12.2015).

в международных рейтингах 3. Определена обра-
зовательная миссия ТюмГУ –  «готовить людей, 
способных в условиях глобальной конкуренции 
проектировать новые виды деятельности, преоб-
разовывать социальную среду, создавать успеш-
ные бизнесы». Одним из приоритетных научных 
и образовательных направлений назван гумани-
тарный сегмент и исследование социально-ком-
муникативных технологий 4.

Особую роль в процессе обучения специали-
ста направления «Сервис» (как в нашем универ-
ситете, так и в других высших учебных заведени-
ях) призваны играть дисциплины, отражающие 
коммуникативные технологии. Одной из таких 
дисциплин является дисциплина профессио-
нального цикла «Коммуникативные технологии 
в сервисе» (дисциплина по выбору). Одноимен-
ный учебно-методический комплекс, созданный 
автором статьи, размещен в открытом доступе 
[2]. На основании данного УМК для Института 
дистанционного образования ТюмГУ подготов-
лено учебное пособие «Коммуникативные тех-
нологии в сервисе» объемом 476 страниц, (раз-
мещено на сайте института в закрытом доступе). 
Кроме того, для направления «Туризм» подго-
товлено учебное пособие «Коммуникативные 
технологии в туризме» и соответствующий УМК.

На совместном заседании российской Ассо-
циации вузов туризма и сервиса и Русского гео-
графического общества по результатам конкурса 
«Педагогического мастерства в области туризма, 
сервиса и гостиничного дела» автор статьи за 
УМК «Коммуникативные технологии в сервисе» 
награждена дипломом 3 степени.

В учебном плане кафедры сервиса, туризма 
и индустрии гостеприимства дисциплина «Ком-
муникативные технологии в сервисе» назначена 
на 5 семестр; форма промежуточной аттестации –  
зачет. Общая трудоемкость дисциплины состав-
ляет 3 зачетных единицы, 108 академических 
часов, из них 37,7 часа выделены на контактную 
работу с преподавателем (в том числе 18 –  лек-
ции, 18 –  практика, 1,7 –  прочая контактная ра-
бота), 70,3 часа –  самостоятельная работа 5.

3 Тюменский госуниверситет вошел в проект по повы-
шению международной конкурентоспособности рос-
сийских университетов // Тюменский государственный 
университет. URL: http://www.utmn.ru/presse/novosti/
obrazovanie/108183/ (дата обращения: 03.12.2015).
4 Программа повышения конкурентоспособности Тюм-
ГУ // Тюменский государственный университет. URL: 
http://www.utmn.ru/upload/medialibrary/121/Програм-
ма%20-%20рус.версия.pdf (дата обращения: 03.12.2015).
5 Планы учебного процесса. Сервис http://www.umk3.
utmn.ru/index.php?section=speciality&id=495
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Большая доля самостоятельной работы сту-
дента согласуется с тенденциями развития выс-
шего образования, в частности, увеличением 
доли активных и интерактивных форм обучения, 
когда обучаемый выступает субъектом обучения. 
Процитирую Программу повышения конкурен-
тоспособности ТюмГУ: «…Снижение средней 
нагрузки на преподавателей за счет трансфор-
мации образовательной деятельности, увели-
чения доли самостоятельной работы студентов, 
активного использования технологий открыто-
го образования (зачета онлайн-курсов других 
университетов)…». Дисциплина базируется на 
таких предметах, как «Введение в специаль-
ность», «Человек и его потребности (сервисоло-
гия)», «Соционика», «Сервисная деятельность», 
«Речевая коммуникация». В свою очередь, она 
служит базой для ряда последующих дисциплин: 
«Маркетинг в сервисе», «Культура сервиса», «Де-
ловой этикет в сервисе». При проектировании 
курса я опиралась на УМК всех этих дисциплин 
с целью установления междисциплинарной со-
гласованности, чтобы избежать дублирования 
некоторых тем.

Анализ учебной литературы по тематике, 
близкой к дисциплине «Коммуникативные тех-
нологии в сервисе», показал, что существует 
проблема соответствия современных требова-
ний к квалификации выпускника вуза и прак-
тикоориентированного подхода к образованию 
и учебников по данному курсу. Кроме того, есть 
ограничения по доступу к учебным пособиям 
для данного курса, потому что они приобрета-
ются университетом (финансовое ограничение) 
и должны быть датированы 2010–2015 гг. (вре-
менное ограничение срока давности выпуска 
издания). В итоге в основную литературу были 
включены издания: Е.И. Кривокора «Деловые 
коммуникации», посвященное управлению де-
ловыми коммуникациями [8]; «Основы теории 
коммуникации» под редакцией О.Я. Гойхмана, 
в которых рассмотрены главным образом тео-
ретические аспекты коммуникации и затронута 
прикладная коммуникация в аспекте ее топо-
графии (область применения) [12]; Ю.Д. Рома-
нова (и др.)«Современные информационно-
коммуникационные технологии для успешного 
ведения бизнеса», раскрывающие технологию 
интернет-коммуникаций [13]. Ни одно из этих 
изданий не соответствует полностью или частич-
но задумке разрабатываемого мной курса, поэто-
му их включение в список основной литературы 
носит скорее формальный характер. Существует 

множество изданий (учебная, научная, справоч-
ная литература) из области социологии и психо-
логии коммуникаций, наиболее близкие моему 
пониманию предмета и объекта дисциплины 
«Коммуникативные технологии в сервисе» [,; 9]. 
Кроме того, в ходе подготовки курса (составле-
ния УМК и написания учебного пособия) была 
использована зарубежная (преимущественно) 
и отечественная бизнес-литература, ее перечень 
можно увидеть в УМК в разделе «Дополнитель-
ная литература».

При проектировании дисциплины ее пред-
метное поле определялось на основе концепта 
«коммуникация», представленного в таком толко-
вании: коммуникация –  социально обусловлен-
ный процесс передачи и восприятия информации 
в условиях межличностного и массового общения 
по различным каналам с помощью разных ком-
муникативных средств (С.В. Бориснёв). Из опре-
деления видно, что коммуникация тесно связана 
с другим социальным феноменом –  общением, 
под которым в различных справочных изданиях 
понимается сложный многоплановый процесс 
установления и развития контактов между людь-
ми, порождаемый потребностями в совместной 
деятельности и включающий в себя обмен ин-
формацией, выработку единой стратегии взаимо-
действия, восприятие и понимание партнера.

Встает вопрос о том, какое из понятий –  
«коммуникация» или «общение» – является бо-
лее широким, а какое более узким (соотношение 
типа «объект исследования –  «предмет исследо-
вания»). На этот счет существуют разные точки 
зрения, но мы считаем верным следующее суж-
дение: общение как сложное системное и много-
уровневое явление включает в себя: коммуни-
кацию, или обмен информацией; интеракцию, 
или обмен действиями; социальную перцепцию, 
или восприятие и понимание партнера 6. На этих 
трактовках выстраивается вводная часть дис-
циплины (первый модуль), включающая тео-
ретические понятия, информацию о коммуни-
кативных барьерах и соотношении вербальной 
и невербальной коммуникации, а также мате-
риал о специфике коммуникации в клиенто-
ориентированном сервисе. Последний раздел 
представляется необходимым в свете реализации 
практикоориентированного подхода в высшем 
образовании.

Итак, клиентоориентированность (человеко-
ориентированность, клиентоориентированный 

6 Психология общения: энциклопедический словарь. М., 
2011.
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сервис, клиентский сервис) –  в первую очередь 
характеристика самого бизнеса. Она отражает 
место интересов клиента в системе приоритетов 
руководства и собственников. Это деятельность 
организации, направленная на выстраивание 
отношений компании с клиентом, начиная от 
разработки портрета клиента, т. е. задолго до 
момента первой встречи и покупки, и заканчи-
вая постоянным сопровождением клиента в его 
контактах с компанией и ее партнерами в целях 
выстраивания долгосрочных отношений. Боль-
шую роль в клиентоориентированном сервисе 
играют правильные, «клиентоориентирован-
ные», средства коммуникации. Помимо поня-
тия клиентоориентированного сервиса, в курсе 
рассматривается его история, проводится разде-
ление потребителя на внешнего и внутреннего, 
анализируются принципы клиентоориентиро-
ванности Дж. Шоула [16], К. Сьюэлл и П. Бра-
уна, отечественного бизнесмена И. Манна [11]. 
Наконец, говорится о гостеориентированном 
сервисе и моментах истины. Появление слово-
сочетания «момент истины» в лексиконе спе-
циалистов сервиса приписывают Яну Карлзону, 
президенту Scandinavian Airline System [5]. Мо-
мент истины –  это эпизод, когда гость решает, 
будет он пользоваться вашими услугами или об-
ратится к конкурентам, какую информацию он 
распространит о вас среди своих родственников, 
друзей, коллег. Моменты истины –  это и при-
ветствие гостя, и прием заказа, и предоставление 
счета, и обслуживание, и уборка номера, и лич-
ный контакт с ним, и мн. др. Естественно, цель 
любой коммуникации с гостем –  его позитив-
ный опыт, удовлетворение его ожиданий.

Один из приемов подачи материала, который 
мы используем в лекционном курсе, в учебном 
пособии, в УМК –  это различного рода «жиз-
ненные» и «практические» примеры, в качестве 
которых выступают, как правило, цитаты из со-
временной бизнес-литературы, ориентирован-
ной на индустрию гостеприимства и сервис.

Приведем пример из книги Л. Ингильери 
и М. Соломон «Выдающийся сервис, отличная 
прибыль» в разделе «Коммуникация в клиенто-
ориентированном сервисе».

(…) Важнейшую роль в исправлении любых про-
махов играет тщательно выверенная речь. В по-
добных ситуациях нужно использовать словарь, 
созданный вами для своей компании. Исправление 
промахов –  очень деликатная ситуация, и успеш-
но справиться с ней без правильно подобранных 
слов и выражений просто невозможно. Клиент 

хочет услышать от вас искренние извинения: «Мне 
жаль… », «Извините меня…». Напрочь забудьте 
о таких фразах, как «Это политика нашей ком-
пании…». А также обо всех синонимах выражения 
«Вы не правы… ». Если клиент действительно не 
прав и вы имеете все законные основания указать 
ему на это, слова нужно подбирать еще более 
тщательно. Воспользуйтесь такими фразами, 
как «Судя по документам…» и «По-видимому…». 
Человек должен сам осознать свою ошибку, но 
при этом не потерять лица. Классический вопрос 
«А вы включили прибор в розетку?» способен при-
вести человека в ярость. Попробуйте сформулиро-
вать его иначе: «Возможно, все дело в розетке. Не 
могли бы вы оказать мне любезность: пожалуй-
ста, проверьте, нормально ли штепсель входит 
в розетку» [3].

Второй модуль курса посвящен двум ведущим 
каналам передачи информации –  вербальному 
(знаковый язык) и невербальному (аналоговый 
язык). Таким образом, оба этих информацион-
ных канала должны быть рассмотрены в ходе из-
учения дисциплины. Однако в связи с тем, что 
дисциплине предшествует курс «Речевая ком-
муникация», вербальный блок нам пришлось 
скорректировать (вообще существует реальная 
проблема дублирования в ходе изучения многих 
курсов; для его исключения необходимо про-
сматривать уже готовые УМК, а также проводить 
опросы студентов, потому что темы предше-
ствующих УМК не всегда находят воплощение 
в реальности). В итоге были выбраны те аспекты 
вербальной коммуникации, которые отвечают 
потребностям профессионала в области серви-
са и которые будут востребованы на практике. 
Среди них «сильные» слова, приемы защиты от 
слов-оскорблений, слушание в коммуникации 
и вопросы в коммуникации.

В вербальной коммуникации существуют так 
называемые «сильные» слова –  слова, так или 
иначе влияющие на поведение человека. Многие 
сервисные предприятия составляют список же-
лательных и нежелательных слов и выражений, 
а за его несоблюдение штрафуют (например, за 
слово «нет» или «проблема»). В ходе изучения 
темы мы рассматриваем такие слова и выраже-
ния, а студенты исходя из практического опыта 
(многие работают в индустрии гостеприимства) 
также приводят свои примеры.

Приемы защиты от слов-оскорблений ос-
нованы на книге «Тонкое искусство словесной 
самозащиты» («The Gentle Art of Verbal Self-
Defense») Сюзетт Хейден Элджин (издание на 
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русском языке отсутствует). Рекомендуемые 
приемы можно отнести к стилю «мягкой», дели-
катной коммуникации. Среди них: анализ ска-
занного, «прибегните к юмору», «не возражай-
те», «игнорируйте укол» и др. Приемы защиты, 
предложенные в указанной книге, соответствуют 
слогану гостеприимства «Клиент всегда должен 
быть доволен», но не унижают обслуживающий 
персонал.

Другая актуальная для специалиста в обла-
сти сервиса тема –  слушание в коммуникации. 
Развитая способность слышать –  условие со-
циальной адаптации человека, возможность 
устанавливать и поддерживать межличностные 
отношения, следовательно, важнейшее комму-
никативное качество личности. Здесь затрагива-
ются конкретные причины промахов в слушании 
и приводятся способы повышения эффективно-
сти слушания (среди них –  навыки концентра-
ции внимания, эмоционального самоконтроля, 
обратной связи).

Наконец, в любой профессии из сферы от-
ношений «человек –  человек» важно правильно 
задавать вопросы, поскольку отточенная техни-
ка вопросов –  это ключ к ведению беседы. Так, 
задавая вопрос, мы учитываем естественное же-
лание партнера по коммуникации получить под-
тверждение своей значимости, поскольку спра-
шиваем его мнение по какому-либо вопросу. 
К каждому типу вопросов приводятся примеры, 
многие из которых ориентированы на сервис. 
Внушающий вопрос проиллюстрирован следую-
щим примером.

Владелец английской гостиницы пожаловался 
мастеру тренинга эффективных продаж на то, 
что постояльцы из Европы очень редко заказыва-
ют на завтрак куриные яйца, из-за чего он терпит 
убытки. Мастер тренинга посоветовал ему изме-
нить формулировку вопроса и спрашивать: «Вам на 
завтрак одно яйцо или два?» либо «Сколько яиц вам 
приготовить на завтрак?». Спрос на куриные яйца 
резко возрос.

В связи с тем, что особенности речевой ком-
муникации рассматриваются в отдельном курсе, 
самый большой раздел учебного пособия и соот-
ветственно дисциплины (курса) –  невербальная 
коммуникация. Среди основных средств невер-
бальной коммуникации рассмотрены фонаци-
онные, оптико-кинетические, тактильные, оль-
факторные и пространственно-временные. По 
возможности в некоторых темах акцент сделан 
на применении невербальных средств комму-
никации в сервисной деятельности (индустрия 

гостеприимства). Так, при рассмотрении оль-
факторных средств коммуникации изучается 
аромамаркетинг (как часть нейромаркетинга), 
в центре которого стоят особенности привле-
чения клиентов с помощью приятных запахов. 
Приведем пример аромамаркетинга в сегменте 
предприятий общественного питания.

Кофейный флагман, сеть Starbucks, также 
серьезно относится к запахам и к их влиянию на 
бизнес. В 2008 году Starbucks на полгода приоста-
новил продажу завтраков по причине того, что 
запах готовящегося завтрака перебивал тради-
ционный аромат кофе. «Это как утратить душу 
компании», –  говорит Говард Шульц, исполнитель-
ный директор. Впоследствии завтраки вернули, 
но только после того, как компания перешла на 
нежирный бекон, а также на более высококаче-
ственную ветчину и сыр, а сами завтраки стали 
готовить при температуре 1500 и ниже.

Интересен пример использования аромамар-
кетинга в гостиничной индустрии.

Сеть отелей Holiday Inn использует ароматы 
в сочетании с музыкой для того, чтобы клиенты 
как можно дольше оставались в их номерах или ба-
рах. Компания использует аромат роз для свадеб 
и запах кожи для деловых встреч. Даже особый за-
пах, который якобы исходит от бассейна, обеспе-
чивается путем добавления специального порошка 
в вентиляционную систему по утрам. Если же по-
сетители отеля что-то празднуют, то Holiday 
Inn придает их празднику запах фруктов. Как от-
мечает хаускипер-менеджер гостиницы Holiday 
Inn Moscow Vinogradovo Екатерина Важенкова, 
компания использует в качестве фирменных аро-
матов цитрусовые, антитабак, для номерного 
фонда –  легкий запах озонирования.

Третий модуль курса направлен на раскрытие 
следующих форм коммуникации: переговоры, 
презентация и коммуникация в гостинице как 
особая часть (форма) сервисной коммуникации.

При разработке темы «переговоры» основной 
упор был сделан на раскрытие сути гарвардского 
метода их ведения. Считается, что одной из силь-
ных переговорных техник является Гарвардский 
переговорный проект, наиболее известны его спе-
циалисты Роджер Фишер, Уильям Юри и Брюс 
Патон, разработавшие так называемый «гарвард-
ский, или принципальный, метод ведения пере-
говоров» [15]. Переговоры по этому методу были 
названы ими «принципиальные переговоры». 
Он прагматичен по своей сути, ориентирован на 
результат –  взаимовыгодное решение, и учиты-
вает истинные интересы обеих сторон; в случае 
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конфликта интересов решение основывается на 
справедливых стандартах. С нашей точки зрения, 
данный метод ведения переговоров соответству-
ет сервисной коммуникации. Кроме того, в теме 
переговоры затрагивается также такой их аспект, 
как телефонные переговоры.

В разработанном курсе дается краткая ин-
формация о телефонном этикете, но допол-
нительно раскрывается применение техники 
СПИН в телефонных переговорах [14] и исполь-
зование скриптов (формул) общения, материал 
по которым был заимствован из дипломного 
проекта выпускницы нашей кафедры (Д.И. Ан-
друшко; руководитель диплома –  автор статьи).

Наконец, в курсе раскрываются особенно-
сти коммуникации персонала с гостями в го-
стиничной сфере. Особое внимание уделяется 
приветственным фразам персонала и коммуни-
кативному поведению персонала фронт-офиса 
(швейцара, администратора, консьержа, гор-
ничной). Отдельно рассматривается правильная 
коммуникация во время бронирование номера 
и продажи гостиничных услуг.

Дополнил курс такой раздел, как «Практи-
кум», в котором к каждой теме подобраны упраж-
нения (в том числе тренингового плана) и за-
дания для закрепления материала. Сложность, 
с которой мы столкнулись во время проведения 
практических заданий, это дефицит времени для 
практического закрепления материала; в связи 

с этим часть заданий и упражнений из практи-
кума рекомендовалась для самостоятельного вы-
полнения (тем более что количество часов для 
самостоятельной работы достаточно большое). 
Кроме того, каждое семинарское занятие сту-
дентами готовились доклады по рекомендуемой 
бизнес-литературе (часть источников имеется 
в библиотечном фонде, часть выдавалась из на-
шей личной библиотеки). Другие типы заданий 
представлены в УМК.

Одной из главных проблем высшего обра-
зования в России является то, что «структура 
и качество подготовки кадров не в полной мере 
соответствуют рынку труда. По имеющимся 
оценкам, в отличие от развитых стран, в Рос-
си около 80% программ ВПО не базируются на 
фундаментальных и прикладных исследованиях, 
инновационных разработках, то есть на новых 
знаниях» [10]. Именно поэтому в ходе разра-
ботки дисциплины основной акцент был сделан 
на формировании практических специальных 
знаний и навыков, основанных на современной 
прикладной бизнес-литературе, что необходимо 
хорошему специалисту в области сервиса и яв-
ляется одной из задач современного вузовско-
го образования. Кроме того, считаем, что раз-
работанная дисциплина соответствует миссии 
Тюменского государственного университета по 
подготовке специалистов, нацеленных на нов-
шества и инновации.
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The article is devoted to the design of the training course «Communicative technologies in the service». It is noted 
that in recent times, domestic education is increasingly focused on practical disciplines and subjects, so the role 
and value of applied knowledge grow, and with it problems of its implementation (teaching) in classically oriented 
high schools, traditionally focused on theoretical knowledge. This «gap» may be overcome if you understand the 
imbalances and design disciplines, with the latest knowledge, gleaned mostly from foreign business literature. It 
became the basis for the design of the course «Communicative technologies in the service» (manual, training-
methodical complex, series of lectures, training). The course is built on the basis of the following considerations: to 
avoid duplication with adjacent (previous and subsequent) disciplines; a basic understanding of the terms «com-
munication» and «contact»; practice-oriented approach to serving and learning; networking of communicative 
theory with «service»; the great role of independent work at studying of discipline. Quotations from contemporary 
business literature and practices of various communication strategies, including the material of our region –  the 
Tyumen region play the major role in the course. Methodologically, the discipline focuses on the new direction 
of development of Tyumen state University as a University of global competitiveness and its mission is «training 
people who are capable to design new activities, to transform the social environment and create successful busi-
nesses in the face of global competition».

Keywords: higher education, universities with global competitiveness, communicative technologies, thematic plan-
ning, teaching complex
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мОДЕль ОбЕСпЕчЕНИя ОРгАНИзАцИй туРИНДуСтРИИ 
вЫСОКОКвАлИфИцИРОвАННЫмИ КАДРАмИ
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»,  
Санкт-Петербург, Российская Федерация

В статье рассматривается проблема качественной подготовки высококвалифицированных специ-
алистов для туриндустрии. Представлена модель формирования профессиональных компетенций 
специалистов. Показаны основные проблемы отечественной системы подготовки кадров для турин-
дустрии по программам дополнительного профессионального образования. Приводится информация 
о зарубежном опыте организации подготовки кадров туристской сферы деятельности. Статья по-
священа рассмотрению методики поэтапного решения сложившихся проблем подготовки кадров для 
туриндустрии России. В работе использована методика теории ограничения систем (ТОС) Э. Гол-
дратта, построенная на логических рассуждениях и дающая ответы на три главных вопроса управ-
ления улучшающими преобразованиями: 1) что ограничивает развитие (улучшение); 2) на что должно 
быть направлено изменение ограничения, его полное устранение, расширение ограничивающих границ 
и пр.; 3) как осуществить данное изменение. В статье показан алгоритм выстраивания логических 
схем, названных Э. Голдраттом «Дерево текущей реальности» (ДТР) и «Дерево будущей реальности» 
(ДБР). Анализируя полученные древовидные схемы, автор приходит к выводу, что наибольшим фак-
тором, сдерживающим развитие отечественной туриндустрии, является несоответствие программ 
обучения потребностям туристских организаций, что может быть устранено посредством совмест-
ной работы образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования и допол-
нительного профессионального образования с профессиональными союзами, ассоциациями и прочими 
объединениями организаций туристской сферы. Это заключение подкрепляется выводами, основан-
ными на анализе и обобщении опыта подготовки профессионалов туристской сферы деятельности 
за рубежом. Обосновывается необходимость кластерного подхода к организации подготовки кадров, 
включающей сотрудничество организаций высшего и дополнительного профессионального образования 
с профессиональным туристским сообществом.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, качество образования, компетенции, 
кластерный подход, теория ограничения систем

Введение
Резкое изменение геополитической обста-

новки, по сути, является началом нового этапа 
развития туристской индустрии в России. В си-
туации, когда потенциальные клиенты массово 
опасаются доверять организацию своего отдыха 
туристским компаниям, не могут или не хотят по-
купать турпродукты, а туроператоры вынуждено 
сокращают свой сформированный многолетней 
практикой перечень предложений, старые подхо-
ды к организации работы неэффективны. Нужны 
новые решения. В этих условиях на новый уро-
вень актуализации выходят требования к кадрам 
организаций туриндустрии [1, с. 95–100; 2, с. 162]. 
Нужны специалисты, знающие не только рынок 

туруслуг, но и обладающие компетенциями по 
прогнозированию спроса и проектированию но-
вых турпродуктов, имеющие представления о со-
временных способах анализа рынка и способных 
к быстрому адаптивному развитию.

Постановка задачи
Для определения направления работы по 

обеспечению организаций туристской сферы 
деятельности России кадрами, способными вы-
вести отрасль из кризисного состояния, необхо-
димо провести исследования по следующим на-
правлениям.

1. Выявление основных проблем системы 
подготовки кадров для туриндустрии России.

1 Исследование выполнено в рамках реализации Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «СПбГЭУ» на 2014-2016 гг. 
Проект 2.2.3. «Научно-исследовательское и образовательное сопровождение развития туристической индустрии на базе науч-
но-образовательного центра социально-экономического и гуманитарного развития международного и регионального туризма»

1
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2. Исследование опыта зарубежных стран 
и сопоставление с отечественной ситуацией.

3. Определение основного сдерживающего 
фактора (ограничения) системы подготовки кад-
ров для отечественной сферы туризма.

4. Разработка модели для принятия решения 
как ограничивающий фактор может быть пре-
одолен или максимально использован.

Результаты
Система подготовки кадров для туристских 

организаций в России состоит из элементов сред-
него профессионального и высшего образования, 
обеспечивающих формирование базовых про-
фессиональных компетенций, и организаций, 
оказывающих услуги дополнительного профес-
сионального образования (ДПО), отвечающих за 
развитие и формирование новых профессиональ-
ных компетенций кадров. Такая система, безус-
ловно, подвержена влиянию общих тенденций 
развития технологий, в том числе технологий об-
разовательного процесса. Динамическая модель 
формирования профессиональных компетенций 
специалистов представлена на рис. 1.

Отечественная система подготовки кадров 
туриндустрии сегодня не удовлетворяет ни ру-
ководителей туристских организаций, ни орга-
низаторов обучения, ни обучающихся. Субъекты 
процесса подготовки кадров отмечают преоб-
ладание теоретического содержания обучения 
над прикладным, практическим, использование 
устаревших методов обучения, формальность 

и часто бессистемность подготовки, привлече-
ние преимущественно преподавателей-теоре-
тиков. Эта ситуация усугубляется тем, что кон-
троль качества обучения, подготовки кадров не 
имеет ясной и понятной системы [5, с. 55–60; 7, 
с. 97–103].

Обращаясь к зарубежному опыту, несмотря 
на существенные различия в структурах профес-
сионального образования, следует отметить, что 
для большинства развитых стран характерны:

- направленность на удовлетворение потреб-
ностей граждан в актуализации и приобретении 
новых общекультурных, профессиональных, на-
учно-исследовательских компетенциях, обеспе-
чивающих их конкурентоспособность на рынке 
труда современных динамично развивающихся 
экономик;

- выстраивание большинством развитых го-
сударств системы актуализации и приобретения 
новых компетенций гражданами на протяжении 
всей жизни;

- интеграция процессов общего профессио-
нального и дополнительного профессионально-
го образования;

- рост вариативности программ дополнитель-
ного профессионального образования.

Эти установки и ориентиры определяют соз-
дание широкого спектра вариативных программ 
обучения, ориентированных на разработанные 
национальные стандарты –  системы квалифи-
каций и каталоги квалификационных стандар-
тов и методологий, разработанные Всемирной 

Условные обозначения: = = = = = = = =  рыночные факторы
   = = = = = = = == = = = = =  изменяющиеся параметры
   ______________ базовые факторы преобразований

Рис. 1. Модель формирования профессиональных компетенций (разработано автором)
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туристской организацией (ВТО) под названием 
«Качество туристского образования (Tourism 
Education Quality –  TEDEQAL)». Стоит отметить 
и сформированные, например, в европейских 
странах тесные связи рынка труда и образова-
тельных организаций посредством стажировок 
и практик. Значительное место в практике про-
фессиональной подготовки кадров в передо-
вых странах занимают современные технологии 
и специализированные программные продукты. 
Процесс образовательной деятельности коорди-
нируется общественными институтами. В евро-
пейских странах, к примеру, таким координато-
ром выступает Совет по вопросам образования, 
который был создан при ВТО.

Общественные институты осуществляют 
контроль качества подготовки специалистов по-
средством сертификации образовательных про-
грамм, аттестационных процедур верификации 
приобретаемых профессиональных квалифика-
ций гражданами, а также аккредитации образо-
вательных организаций.

Ориентируясь на современные теории ре-
шения сложных проблем, в частности теорию 
ограничения систем Элияху Голдратта (Theory of 
Constraints, Eliyahu Goldratt), для решения сло-
жившихся проблем подготовки кадров для тур-
индустрии России необходимо сосредоточиться 
на устранении наиболее значимого ограниче-
ния, наиболее «слабом месте», препятствующем, 
сдерживающем реализацию всего потенциала 
туристской сферы.

Выявление и устранение ограничения по тео-
рии ограничения систем (ТОС) предполагает по-
этапное решение следующих задач.

Первый этап: идентификация –  определение 
ограничений системы. На этом этапе осущест-
вляется процесс логического мышления, инстру-
ментом которого может быть методика построе-
ния дерева текущей реальности (ДТР) и (или) 
диаграмма разрешения конфликтов (ДРК).

Второй этап: принятие решения –  определе-
ние того, как ограничивающий фактор может 
быть преодолен или максимально использован. 
Процесс логического мышления может быть от-
ражен в построении схемы дерева будущей ре-
альности (ДБР).

третий этап: организация процесса преодоле-
ния или максимального использования ограни-
чивающего фактора. Этот этап включает следу-
ющие действия:

• логическое построение схемы, позволяю-
щее выявить возможные препятствия и пути их 
преодоления на основе дерева перехода (ДП);

• на основе причинно-следственной логики 
определение последовательных деталей, указа-
ний, позволяющих достичь цель, составление 
плана преобразований (ППР);

• календарный и (или) сетевой графики.
Четвертый этап: преобразование, включающее 

в себя организацию процесса преобразования, 
мотивацию исполнителей, контроль и оценку 
промежуточных результатов.

Пятый этап: инициация нового преобразова-
ния. Этот этап возможен после достижения по-
ставленных целей, т. е. снятия основного сдер-
живающего фактора. В таком случае необходимо 
возвращение к первому этапу и начало новых 
изменений по наиболее значимому на текущий 
момент времени ограничивающему фактору.

Таблица 1
Построение ДТР

Порядковый номер 
шага построения ДТР

Содержание шага

1-й Определение зоны контроля и сферы влияния.

2-й
Составление списка нежелательных явлений (НЯ) для наиболее актуальной для лица,  
принимающего решение (ЛПР) проблемы.

3-й
Нахождение связей между НЯ, дополнение промежуточными и (или) пропущенными логическими 
звеньями –  выстраивание ДТР сверху вниз.

4-й Проверка связей, правильности и полноты построения ДТР, поиск логических горизонтальных связей.

5-й
Определение ключевых проблем (КП) и истинных проблем (ИП) (к ним нет входящих стрелок (рис. 2), 
и они являются причиной не менее 70% НЯ).

6-й Пересмотр НЯ –  исключение НЯ, не связанных с КП и (или) ИП.

7-й Определение зоны влияния и зоны контроля.

8-й Анализ ДТР.
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Условные обозначения: НЯ –  нежелательное явление
 ИП –  истинная причина
 КП –  ключевая проблема
  – причина, следствие
  – связь, логическое «И»
  – причинно-следственная связь (начало –  причина; острие указывает на следствие)
  –  зацикливание связи между следствием и причиной, усиливающее проблему

Рис. 2. ДТР организации, оказывающей услуги обучения по программам ДПО для туристской сферы (разработано автором)

Таблица 2
Построение ДБР

Порядковый номер 
шага построения ДТР

Содержание шага

1-й
Формулируем желаемые результаты: что может быть достигнуто при условии устранения главного 
ограничивающего фактора. Желаемые результаты записываем и располагаем примерно в том же 
порядке, что и соответствующие им нежелательные явления в ДТР.

2-й Идеи по устранению (расширению) ограничивающего фактора располагаем внизу.

3-й
Определяем, какие условия необходимы для получения желаемых результатов и располагаем их между 
ЖР и идеями по устранению КП.

4-й
На основе логических умозаключений выстраиваем связи снизу вверх. Дополняем ДБР задачами  
и позитивными циклами.

5-й
Проводим проверку на наличие (возможность) нежелательных ветвей. Определяем негативные ветви 
ДБР –  нежелательные проявления.

6-й
Определяем и встраиваем в ДБР существующие факторы, обстоятельства (СР),  
а также промежуточные результаты (ПР). 

7-й Определяем начало негативной ветви и нейтрализующего действия.

8-й Проверяем логику связей.

9-й Анализируем ДБР в целом.
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Условные обозначения: ЖР –  желаемый результат
 НУ –  необходимое условие
 ПР –  промежуточный результат
 НЯ –  негативное явление
   – результаты, условия
   – связь, логическое «И»
  – идеи, позволяющие изменить ситуацию
  – причинно-следственная связь (начало –  причина; острие указывает на следствие)
  – зацикливание связи между следствием и причиной, усиливающее желаемый результат
  – негативная ветвь

Рис. 3. ДБР организации, оказывающей услуги обучения по программам ДПО для туристской сферы (разработано автором)

Применяя эту методику выявления ограни-
чивающих факторов [3, с. 444], построим дере-
во текущей реальности (ДТР) для организации, 
оказывающей услуги ДПО по программам об-
учения, ориентированных на туристскую сферу 
деятельности (см. таблицу 1).

Результат выстраивания логических связей 
в схематичную структуру –  ДТР для предпри-
ятия, организовывающего обучение по програм-
мам ДПО для туристской сферы, представлен на 
рис. 2.

Как видим из ДТР (рис. 2), ключевой про-
блемой, сдерживающей развитие организации 
ДПО по программам обучения для туристской 
сферы, является несоответствие этих программ 
требованиям, интересам турфирм. «Дефицит 

преподавателей-практиков» является ограничи-
вающим фактором, но менее сильным по срав-
нению с проблемой структуры и содержания 
программ обучения. Недостаток преподавателей 
с опытом работы в организациях туристской 
сферы является причиной нежелательных яв-
лений, но не ключевой на данный текущий мо-
мент жизнедеятельности организации ДПО. На 
преодолении дефицита преподавателей-прак-
тиков можно будет сосредоточить усилия после 
устранения первоочередной проблемы –  реше-
ния вопросов качественного содержания про-
грамм обучения.

Для поиска и принятия решения того, как 
ограничивающий фактор может быть преодо-
лен или максимально использован, перейдем ко 
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2 этапу и построим модель будущего –  дерево бу-
дущей реальности (ДБР) (таблица 2).

ДБР для предприятия, организовывающего 
обучение по программам ДПО для туристской 
сферы, приведен на рис. 3.

Анализ полученной логической схемы ДБР 
(рис. 3) позволяет сделать однозначный вывод 
о необходимости совместной работы организа-
ций, оказывающих услуги ДПО и турфирм, ассо-
циаций, союзов туриндустрии.

Построение подобных моделей для турист-
ской индустрии, а также анализ и обобщение 
опыта подготовки профессионалов туристской 
сферы деятельности за рубежом показывает, что 
решение проблемы качественной подготовки 
кадров для туриндустрии может лежать в обла-
сти совместной работы образовательных орга-
низаций общего и дополнительного професси-
онального образования с профессиональными 
союзами, ассоциациями и прочими объедине-
ниями организаций туристской сферы деятель-
ности над формированием адаптивной системы 

контроля качества подготовки кадров. Развитие 
профессионального саморегулирования в ту-
ристской сфере решает и другие вопросы сло-
жившейся ситуации в туризме в России, в том 
числе проблемы, связанные с утратой доверия 
потребителей туристских услуг [4, с. 105–109].

Выводы
Обеспечение туристских организаций России 

кадровым потенциалом может быть основано на 
кластерном подходе и координации работы через 
центры, которые возможно создать, например, 
при Российском союзе туриндустрии в рамках го-
сударственно-частного партнерства [6, с. 6–13]. 
Первым шагом в работе такого центра должна 
стать разработка стандартов качества профессио-
нальной подготовки и развития кадров для турист-
ской отрасли. Вполне вероятно, что ДПО будет 
одним из факторов результативного и быстрого 
выхода из сложившейся кризисной ситуации 
в тур индустрии и способствовать эффективному 
развитию важного сегмента экономики страны.
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The article describes the problem of qualitative training of highly qualified specialists for the tourism industry. It 
presents the model of formation of professional competence of specialists. There are also the basic problems of the 
domestic system of training personnel for the tourism industry on programs of additional professional education. 
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The author provides information about foreign experience of personnel training organization in tourism sphere of 
activity. The article is devoted to the methodology of stepwise solution of existing problems of personnel training for 
tourist industry in Russia. The study uses the methodology of theory of constraints system (TOC) by E. Goldratt, 
which is built on logical reasoning and providing answers to three main questions to the management of improving 
transformations: 1) what limits the development (improvement); 2) what needs to be sent to change limits, its com-
plete elimination, expansion limiting boundaries and so on; 3) how to implement this change. The article shows the 
algorithm of building of logical circuits called E. Goldratt’s «current reality tree» (CRT) and «future reality tree» 
(FRT). Analyzing the dendrogram, the author comes to the conclusion that the greatest factor of the local tourism 
development is the mismatch of curricula to the needs of tourism organizations that can be solved by joint work 
of the educational organizations of secondary professional and higher education and additional professional edu-
cation with professional unions, associations and other unions of organizations in the tourism sphere. This conclu-
sion is reinforced by findings based on the analysis and generalization of training professionals experience in tour-
ism business abroad. The necessity of cluster approach to the organization of training, including the cooperation 
of organizations of higher and additional professional education with professional tourism community is proved.

Keywords: additional professional education, quality of education, competence, cluster approach, theory of 
constraints systems

References:
1. Bezdenezhnyh T.I., Sharafanova E.E. Osobennosti razvitija zanjatosti naselenija v sfere uslug [Peculiarities of development 

of employment in the service sector] // Teorija i praktika servisa: jekonomika, social’naja sfera, tehnologii [Theory and 
practice of service: economy, social sphere, technologies]. 2012. № 1 (11). P. 95–100.

2. Bezdenezhnyh T.I. Formirovanie sprosa na obrazovatel’nye uslugi s uchetom potrebnosti regional’noj jekonomiki v kvali-
ficirovannyh kadrah: monografija [Formation of demand for educational services tailored to the needs of the regional 
economy for skilled workers: monograph]. Kaliningrad, 2010.

3. Detmer U. Teorija ogranichenij Goldratta: Sistemnyj podhod k nepreryvnomu sovershenstvovaniju [Theory of constraints 
by Goldratt: Systematic approach to continuous improvement]. Translation from English. 2nd ed. M.: Al’pina Biznes Buks, 
2008. 444 p.

4. Kuleshov V.N., Saharchuk E.S. Kak vernut’ doverie k turotrasli? [How to restore confidence in the tourism industry?] // 
Vestnik Associacii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]. V. 9. 2015. № 1. 
P. 105–109.

5. Piljavskij V.L., Smirnova I.A. Integracija turistskogo obrazovanija Rossii v evropejskoe prostranstvo: sostojanie i problemy 
podgotovki kadrov dlja turindustrii Rossii [Integration of tourism education in European space: the state and problems of 
personnel training for tourist industry of Russia] // Vestnik SGOU [Bulletin of SGOU]. 2014. № 4. P. 55–60.

6. Sharafanova E.E., Fedosenko E.A. Prognozirovanie jekonomicheskogo jeffekta sotrudnichestva universitetov i predprini-
matelej v ramkah gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Prediction of economic effect of cooperation between the uni-
versities and entrepreneurs within the framework of public-private partnership] // Rossijskij gumanitarnyj zhurnal [Liberal 
arts in Russia]. V. 2. 2013. № 1. P. 6–13.

7. Sharafanova E.E., Metljuk V.V. Osobennosti formirovanija kadrovogo potenciala dlja sel’skogo turizma v Rossii [Peculiari-
ties of formation of personnel potential for rural tourism in Russia] // In the collected works: Sel’skij turizm: opyt, prob-
lemy, perspektivy Sbornik trudov I Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. S. –  Peterb. gos. un-t servisa 
i jekonomiki [Rural tourism: experience, problems, perspectives proceedings of the I International scientific-practical 
conference. St. Petersburg state University of service and Economics]; Ed. Sharafanovoj E.E. 2012. P. 97–103.



59

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

УДК 378.147 DOI: 10.12737/19549

ОСОбЕННОСтИ пРИмЕНЕНИя КЕйС-мЕтОДА в КуРСЕ  
«пЕДАгОгИКА И пСИХОлОгИя вЫСшЕй шКОлЫ» 
Для АСпИРАНтОв

Ивлева Марина Левенбертовна, доктор философских наук, кандидат психологических наук, 
профессор, зав. кафедрой философии и психологии Московского государственного технического 
университета (МАМИ), marinanonna@yandex.ru,
Саенко Наталья Ряфиковна, доктор философских наук, кандидат филологических наук, профессор 
кафедры философии и социально-гуманитарных знаний, rilke@list.ru, ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет туризма и сервиса», Москва, Российская Федерация

Статья посвящена широко применяемому в современной российской высшей школе кейс-методу. 
Методика рассматривается в контексте преподавания дисциплины «Педагогика и психология выс-
шей школы» для аспирантов. В спектре задач обучения специалиста высшего уровня –  подготовить 
аспирантов к педагогической деятельности в системе профессионального образования. Традиционно 
для российского образования то, что кадровый потенциал пополняется выпускниками аспиранту-
ры, «выращенными» самим вузом. Учебный курс для аспирантов «Психология и педагогика высшей 
школы», подготовленный на кафедре философии и психологии Московского государственного тех-
нического университета (МАМИ), также призван помочь будущим преподавателям высшей школы 
в освоении содержания современных концепций высшего образования и формирования личности. Но 
самое пристальное внимание обращено на практику конструирования учебно-воспитательной ситу-
ации в высшем учебном заведении. Позиция авторов состоит в том, что неудачи применения кейс-
стади в первую очередь связаны со сложностями сбора и формирования непосредственно проблемных 
педагогических ситуаций. Предлагаются варианты: а) проведения практических занятий с исполь-
зованием кейс-метода, б) сбора и формулирования проблемных педагогических ситуаций, в) хода за-
нятия с применением кейс-метода, г) этапов работы с кейсом. Авторы делятся опытом и знакомят 
читателя с наработанным ими фондом педагогических ситуаций. В фонде ситуаций выделяются сле-
дующие типы ситуаций: концептуальная, организационная, психологическая, этнокультурная и т.д. 
Специфической чертой многих ситуационных заданий является множественность решений. С этой 
точки зрения предлагаемые аспирантами решения могут быть разделены по степени риска, обосно-
ванности решения, затратам ресурсов, но при этом самые разные решения будут правильными, то 
есть соответствующими заданию.

Ключевые слова: кейс-метод, «Педагогика и психология высшей школы», педагогическая ситуация, 
ситуативная задача, интерактивный метод преподавания, аспирантура

В расширяющихся границах современного 
процесса трансформирования образовательной 
политики вузов Российской Федерации особен-
но заметны тенденции поворота к интересам 
рынка труда и освоения парадигмы образова-
ния «длиною в жизнь». В данной образователь-
ной перманентности особое место занимает об-
учение в «новой» аспирантуре. В соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании 
в Российской Федерации» аспирантура ста-
ла третьей ступенью высшего образования, на 

которой готовят научно-педагогические кадры 
высшей квалификации. В случае успешного об-
учения по окончании аспирантуры присваива-
ется квалификация «Исследователь. Преподава-
тель –  исследователь». Продолжать образование 
выпускник может, в том числе получая ученую 
степень, защитив диссертационную работу.

В спектре задач обучения специалиста выс-
шего уровня –  подготовить аспирантов к пе-
дагогической деятельности в системе профес-
сионального образования. Традиционно для 
российского образования то, что кадровый 
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потенциал пополняется выпускниками аспиран-
туры, «выращенными» самим вузом. Это позво-
ляет обеспечивать и преемственность научных 
школ.

Современные требования к преподавате-
лю высшей школы в период реформирования 
и модернизации вузов, внедрения новых об-
разовательных стандартов значительно возрос-
ли. Кроме наличия базовых специальных зна-
ний и умений, от преподавателя-исследователя 
ожидается владение широким спектром обра-
зовательных технологий, компетенциями педа-
гогического проектирования образовательных 
программ, прогнозирования изменений в сфере 
образования, использования инновационных 
методов преподавания.

Кроме того, неизменно важным является 
построение эффективного взаимодействия пре-
подавателя и студента с опорой на умения ана-
лизировать и диагностировать как собственные 
психические особенности, так и психологию 
своих студентов.

Для решения перечисленных задач, а также 
для реализации фундаментальных и приклад-
ных психологических, педагогических и акме-
ологических идей подготовки педагогических 
кадров для высшей школы предназначено из-
учение аспирантами дисциплины «Педагогика 
и психология высшей школы». «Курс выступает 
своего рода ключевым этапом в подготовке аспи-
рантов к педагогической практике. В рамках его 
реализации предполагается активное вовлечение 
слушателей в процесс подготовки, организации 
и проведения занятий. Слушатели и преподава-
тель совместно решают проблемные вопросы» 
[2, с. 76].

Учебный курс для аспирантов «Психология 
и педагогика высшей школы», подготовленный 
на кафедре философии и психологии Москов-
ского государственного технического универси-
тета (МАМИ), также призван помочь будущим 
преподавателям высшей школы в освоении со-
держания современных концепций высшего об-
разования и формирования личности. Но самое 
пристальное внимание обращено на практику 
конструирования учебно-воспитательной си-
туации в высшем учебном заведении. Поэтому 
актуализация программы по дисциплине «Педа-
гогика и психология высшей школы» потребо-
вала модернизации ряда практических занятий 
с точки зрения образовательных технологий, 
учебно-методического и информационного обе-
спечения и оценочных средств.

Логика построения практических занятий об-
условлена системой последовательной работы по 
овладению основами профессионального мастер-
ства педагога высшей школы: от осознания сущ-
ности педагогического мастерства, осмысления 
идеалов педагогической деятельности и выявле-
ния уровня подготовки будущего педагога (в соот-
ношении Я-идеальное и Я-реальное) к построе-
нию путей и средств развития профессиональной 
позиции у аспирантов (умение непринужденно 
действовать в публичной обстановке, управлять 
своим организмом, психическим состоянием, 
речью), затем –  воспитание культуры педагоги-
ческого общения, умения воздействовать словом 
и невербальными средствами и формирование 
основ педагогического взаимодействия в задан-
ных ситуациях педагогического процесса.

Были разработаны и предложены аспиран-
там варианты практических занятий с учетом 
наиболее важных с практической точки зрения 
положений, необходимых будущему педагогу 
для первых шагов педагогической деятельности. 
Этим объясняется включение в данный курс пе-
дагогического тренинга, предусматривающего:

- моделирование педагогических ситуаций, 
приближенных к условиям вуза,

- выбор методов, организационных форм 
и средств обучения, наиболее эффективных для 
осуществления подготовки специалистов, в том 
числе формирование навыков публичных высту-
плений, презентаций,

- формирование у аспирантов готовности 
и способности выстраивать собственную траек-
торию развития, профессионального совершен-
ствования.

По нашему опыту и убеждению, обучение по 
данному курсу будет эффективным и достигнет 
хороших результатов при соблюдении ряда ус-
ловий:

- если аспиранты находятся одновременно 
в ученической и активной творческой позиции, 
включаются в сотрудничество с другими участ-
никами образовательного процесса, ведут ос-
мысленный конструктивный диалог;

- могут вести себя естественно, не боятся вы-
ражать себя, допускать ошибки, поскольку они 
не подвергаются за это критике, насмешке и не 
получают негативной оценки.

Эти требования соблюдаются, если исполь-
зуется интерактивный режим обучения, осно-
ванный на диалоге, игре, поиске, сотрудниче-
стве всех субъектов обучения. Поэтому из всего 
многообразия подходов и методов активизации 
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познавательной деятельности аспирантов не-
обходимо обратить особое внимание на интер-
активные формы и методы обучения, одним из 
которых является метод анализа проблемных пе-
дагогических ситуаций (кейс-метод).

Кейс-метод направлен на решение опре-
деленной практической задачи, у которой нет 
единственного правильного ответа. Аспи-
рантам предлагают осмыслить реальную про-
фессиональную ситуацию, описание которой 
одновременно отражает не только какую-либо 
практическую проблему, но и актуализирует 
определенный комплекс знаний, необходимых 
при разрешении данной проблемы.

Кейс-метод, по нашим наблюдениям, ис-
пользуется сейчас как самая частотная интерак-
тивная методика на практических занятиях в ву-
зовском образовании. Однако так называемые 
«проблемные ситуации» почти в 90 случаях из 100 
представляют собой карточки с цитатами, сужде-
ниями или дефинициями какого-либо понятия, 
вслед за которыми приводится вопросник. Без-
условно, работа студентов и аспирантов, которая 
осуществляется при выполнении заданий на по-
добных картах, отличается от обычных ответов 
по вопросам семинаров, докладов, выступлений 
с презентациями, но степень креативности об-
учающихся по-прежнему низка. Необходимый 
опыт не наращивается, умения работать в ауди-
тории со студентами не формируются. Мы счи-
таем, что главная причина малой эффективности 
применения кейс-метода (весьма продуктивного 
в проекте) заключается в серьезных затруднени-
ях в описании самих ситуаций, формировании 
фонда проблемных заданий.

Кейс-метод сейчас тщательно проанализи-
рован, изучен, существуют очень полезные клас-
сификации задач-ситуаций, которые, по нашему 
убеждению, могут помочь преодолеть обозна-
ченные затруднения. Например, М.Г. Савельева 
предлагает следующую классификацию педаго-
гических задач-ситуаций и подходов к их состав-
лению и решению:

1) задачи-ситуации по ключевому слову 
(Вульфов Б.З.);

2) компетентностно-ориентированные зада-
чи-ситуации на основе таксономии Б. Блума;

3) социально-педагогические задачи-ситу-
ации на основе уровневого подхода (Галагузова 
М.А., Ларионова И.А., Галагузов А.Н.);

4) тезаурусный подход к составлению и реше-
нию социально-педагогических задач-ситуаций 
(Иванова Н.П.);

5) контекстный подход к решению педагоги-
ческих задач-ситуаций (Писарева С.А.);

6) задачи-ситуации на формирование стиля 
педагогического мышления (Сенько Ю.В.) [6, 
с. 17–30].

Принципом формирования нашего фонда 
проблемных педагогических ситуаций стала обя-
зательность заимствования сюжетов из собствен-
ного педагогического опыта или опыта коллег. 
Это позволило к вариативности решений, предла-
гаемых аспирантами, добавлять описание выхода 
из ситуации, который уже применялся в «живой 
жизни» и привел к конкретным последствиям.

Таким образом, основными целями примене-
ния кейс-стади в исходном смысле этого метода 
являются:

• формирование навыков анализа и разви-
тие критического мышления;

• уничтожение разрыва между теоретиче-
ским знанием и практикой;

• трансляция продуктивности принципа 
плюрализма мнений и оценок;

• вырабатывание прогностических умений 
и способностей связывать принятые решения 
и их последствия;

• приобретение навыков оценки альтерна-
тивных вариантов в условиях неопределенности.

Рекомендуется использовать различные ва-
рианты проведения занятий в зависимости от 
дидактической задачи практического занятия.

1. Ситуация готовится заранее самим препо-
давателем, в аудитории оглашается та ее часть, 
которая является инцидентом, а затем аспиран-
ты задают вопросы, выясняя детали и контекст 
происходящего в сюжете педагогической ситу-
ации. После этого каждая микрогруппа прини-
мает свое решение. Затем в открытой дискуссии 
оцениваются различные аспекты решений.

2. Преподаватель знакомит аспирантов с тех-
нологией анализа ситуаций методом «инциден-
та», затем дается время 15–20 минут, и каждая 
мини-группа отрабатывает свой вариант ситу-
ации (взятый из практической деятельности 
того периода, когда аспиранты были учащимися 
школы или студентами). Когда ситуации у всех 
микрогрупп будут разработаны, тогда начина-
ется процедура сбора информации: «инцидент»; 
вопросы и ответы; принятие решения; презен-
тация решения и его анализ авторами ситуации. 
Затем другая микрогруппа действует в той же по-
следовательности.

Процедура работы с ситуацией состоит в том, 
что аспирант, получая задание с изложенной 
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проблемной ситуацией, проводит диагностиче-
скую, прогностическую, проектную и оценоч-
ную виды работ. Кроме того, в ходе анализа ситу-
ации аспиранты учатся действовать «в команде», 
проводить многоаспектный анализ и принимать 
решения.

Перечислим этапы работы с кейсом.
1. Подготовка фонда ситуативных задач пре-

подавателем. Работа по сбору фонда ситуаций 
и формулированию вопросов для его анализа но-
сит творческий характер. На наш взгляд, удачно 
и грамотно собранные и обработанные педаго-
гические задачи –  это половина успеха интерак-
тивного кейс-метода. Этот этап осуществляется 
во внеаудиторное время и включает в себя на-
учно-исследовательскую, методическую и кон-
струирующую деятельность.

2. Самостоятельная работа аспиранта с кей-
сом. Она может быть однофазовой (аспирант 
получает задание непосредственно на занятии 
и сразу же принимается за поиск решения) или 
двухфазовой (ситуации получены аспирантом 
заранее, и в аудитории разыгрывается решение 
проблемы; инсценировка тоже может быть заго-
товленной).

3. Анализ проблемной ситуации в микро-
группе.

Рассмотрение ситуаций может проводить-
ся с разделением участников занятия на малые 
группы (по 4–8 человек) или на пары. Работа 
в микрогруппах занимает центральное место 
в кейс-методе, так как это самый действенный 
приём обмена опытом.

4. Предварительное обсуждение ситуации 
в аудитории. Очень желательно презентацию ре-
шения проблемной ситуации проводить в виде 
инсценировки.

5. Дискуссия. Этот этап проводится на ос-
нове диалога микрогрупп. Преподаватель кон-
тролирует ситуацию и выступает модератором 
дискуссии, а при необходимости –  оппонентом 
и критиком, а иногда –  «провокатором» (для ак-
тивизации затухающей дискуссии).

6. Итоги, или «разбор полётов». Преподава-
тель дает оценку выводам микрогрупп и реше-
ниям отдельных аспирантов, а также всему ходу 
дискуссии. Преподавателю лучше использо-
вать многокомпонентный метод формирования 
оценки. Ее составными будут оценки по следую-
щим критериям:

- уровень активности на занятии (выступле-
ние, владение категориальным аппаратом, пред-
ложение плана действий и др.);

- подготовленные письменные работы («по-
левая работа» аспирантов – составленные или 
собранные собственные ситуации и др.).

Одновременно с оценкой обсуждаются допу-
щенные ошибки, если такие были, и выделяются 
особенно продуктивные решения.

Специфической чертой многих ситуаци-
онных заданий является множественность ре-
шений. С этой точки зрения, предлагаемые 
аспирантами решения нельзя разделить на «пра-
вильные» и «неправильные». Они могут быть 
разделены по степени риска, обоснованности 
решения, затратам ресурсов, но при этом самые 
разные решения будут правильными, то есть со-
ответствующими заданию.

Целесообразно для каждого аспиранта вести 
отдельную карту для оценки выполнения зада-
ний. В карте может располагаться матрица оце-
нивания выполнения задач аспирантом, вывод 
педагога о сформированности у аспиранта навы-
ков решения практических проблем и соответ-
ствующих функциональных умений, рекоменда-
ций о том, какие задания аспиранту необходимо 
повторить, и т. д.

Итак, учебный материал подается аспиран-
там в виде ситуаций (кейсов), а знания приоб-
ретаются в результате активной, хоть и игровой, 
но практической работы: самостоятельного осу-
ществления целеполагания, сбора необходимой 
информации, составление собственных про-
блемных ситуативных задач, выдвижения гипо-
тезы, выводов, самоконтроля процесса получе-
ния знаний и его результатов.

Фонд педагогических ситуаций
Ситуация 1. В группе студентов учащаяся при-

ходит в вуз и на занятия в хиджабе. Причем об-
учение в этой группе длится уже второй семестр, 
а студентка появилась в традиционной исламской 
одежде впервые. Это вызвало повышенный интерес 
к ней одногруппников, вопросы, недоброжелатель-
ную реакцию. Это, во-первых, мешает проведению 
занятия. Во-вторых, ставит перед преподавате-
лем задачу восстановления благоприятного микро-
климата в группе.

Ситуация 2. Петр, студент группы, в которой 
ведет занятие преподаватель А.А. Краснов, рас-
сказывает ему о близких отношениях студентки 
той же группы Валентины с коллегой Краснова –  
Б.В. Беловым. Белов женат, в семье двое детей. 
Кроме того, Краснов и Белов –  коллеги и прияте-
ли. Из рассказа Петра Краснов понимает, что об 
этой связи активно сплетничают в студенческой 
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среде. Какими, на ваш взгляд, должны быть дей-
ствия преподавателя Краснова?

Ситуация 3. Практические занятия, которые 
проводит преподаватель Краснов в группе первого 
курса А1, оцениваются им самим низко из-за сла-
бой работоспособности студентов и их формаль-
ного отношения к предмету и семинарам. Учащи-
еся на занятиях часто отвлекаются на общение 
в форумах и социальных сетях. Попытки Краснова 
запретить использование смартфонов на заняти-
ях оказались безуспешными. Какие, с вашей точки 
зрения, действия преподавателя должны привести 
к повышению продуктивности семинаров?

Ситуация 4. На лекции преподавателя Крас-
нова студент Иван выступил с комментариями, 
носящими экстремистский политический ха-
рактер. В аудитории начался гул, немалое чис-
ло студентов поддержало Ивана, другие начали 
осуждать. Возникла перепалка, лекция оказалась 
под угрозой срыва. Какими должны быть действия 
преподавателя?

Ситуация 5. Практическое занятие препода-
вателя Белова в группе А2 продуктивно длилось 
уже 20 минут, когда явился опоздавший сту-
дент Егор. Преподаватель позволил Егору при-
соединиться к группе. Однако далее трудно было 
не заметить, что опоздавший студент находит-
ся в состоянии сильного алкогольного опьянения. 
Просто выставить Егора из аудитории Белов не 
решился, поскольку опасался за здоровье студен-
та. Однако вести занятие дальше не представ-
лялось возможным, потому что студент Егор вел 
себя развязано, неприлично шутил и громко сме-
ялся, отвлекая остальных студентов от работы. 
Каковы верные действия преподавателя Белова 
в такой ситуации?

Ситуация 6. В разгар семинарского занятия 
преподавателя Белова в аудиторию зашел пред-
ставитель администрации вуза Чернов. Попро-
сив Белова ненадолго прервать занятия, Чернов 
высказал несколько критических замечаний и на-
реканий к выполнению Беловым его профессио-
нальных обязанностей. Свидетелями этой сцены 
стала вся студенческая группа. Какие дальнейшие 
действия Белова, с вашей точки зрения, будут 
корректными и будут носить воспитательный 
характер?

Ситуация 7. Преподаватель Краснов закончил 
проведение практического занятия в группе А3. 
Дверной замок аудитории сломался, и преподава-
тель с целой группой студентов оказались запер-
тыми в аудитории. Краснов позвонил в техниче-
скую службу вуза. В это время студентка Алина 

проявила признаки клаустрофобии (боязни замкну-
того пространства). Она подбежала к окну, попы-
талась его открыть, начала плакать, запаникова-
ла. Каковы действия Краснова?

Ситуация 8. В течение семестра преподава-
тель Белов терпеливо сносил театральное по-
ведение студента Павла. Павел –  юноша из обе-
спеченной семьи, весьма отличается от своих 
сокурсников материальным уровнем. Но при этом 
он ещё и активный фигляр, провокатор, ведёт себя 
вызывающе, наигранно, иногда даже оскорбитель-
но для окружающих. На одном из финальных заня-
тий Павел публично заявил, что заплатит Белову 
за зачет. Белов решил, что эти слова студента 
оставлять без внимания нельзя. Каковы действия 
преподавателя?

Ситуация 9. Лектор Краснов испытывает за-
труднения в чтении лекций на III курсе факульте-
та С. из-за того, что на каждой лекции активно 
задает вопросы, высказывает комментарии, рас-
крывает альтернативные преподавательским 
концепции студент Владимир. По сути, Владимир 
соперничает с Красновым. Что может и должен 
сделать в этом случае Краснов?

Ситуация 10. Преподаватель Белов работа-
ет с курсом очно-заочного обучения. Большинство 
студентов курса старше Белова в среднем на 
10 лет. Белов видит, что его молодость выступа-
ет причиной пассивности, замкнутости студен-
тов на занятиях. Студенты будто стесняются 
того, что они старше преподавателя, у них не по-
лучается занять ученическую позицию. Что пред-
принять преподавателю Белову, ведь стеснение 
студентов блокирует их креативность, мешает 
образовательному процессу?

Ситуация 11. Преподаватель Волков ведет 
семинарское занятие. Все студенты сидят тихо 
и слушают объяснение преподавателя, но два сту-
дента заинтересованно смотрят в смартфон. На 
смартфоне начинает громко проигрываться видео. 
В это время эти два студента начинают громко 
смеяться, с интересом просматривая видеоролик. 
Как должен поступить преподаватель Волков?

Ситуация 12. На семинарском занятии, прово-
димом преподавателем Волковым, решается объ-
емная задача. При этом одна группа студентов 
с ней уже справилась, вторая пытается решить, 
но пока безуспешно, а третья не заинтересована 
в решении задачи и с нетерпением ждет окончания 
семинара. В аудитории поднимается гул. Начина-
ются разговоры на отвлеченные темы между пер-
вой и третьей группами студентов, что мешает 
второй группе справиться с заданием. Как должен 

Особенности применения кейс-метода в курсе «Педагогика и психология высшей школы»...
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решить эту педагогическую ситуацию преподава-
тель Волков?

Ситуация 13. Во время занятия студент К. 
громким шёпотом произносит фразу, содержащую 
нецензурное выражение. В тишине эта фраза хо-
рошо слышна. Все присутствующие студенты вни-
мательно наблюдают за реакцией преподавателя. 
Как поступить преподавателю?

Ситуация 14. На занятиях студент Н. при-
сутствовал с отстранённым видом. Спустя неко-
торое время он начал заниматься своими делами: 
разбирать пенал и точить карандаши. При этом 
мусор падал на парту и на пол. На замечание пре-
подавателя не сорить студент Н., не прерывая 
своего занятия, с подчеркнуто хамской интонаци-
ей раздраженно ответил: «Уберу». Присутствую-
щие студенты стали внимательно наблюдать за 
дальнейшим развитием ситуации. Как поступить 
преподавателю?

Ситуация 15. Во время занятия студент Б. 
занят только своим гаджетом, при этом он ест 
чипсы и запивает их водой. На конкретный вопрос 
преподавателя по теме занятия студент Б. раз-
дражённо отвечает: «Слушаю». Преподаватель 
повторно задаёт конкретный вопрос по изучаемой 
теме. Не вникая в формулировку вопроса, студент 
более раздражённо и агрессивно отвечает: «Я ска-
зал –  слушаю». Как поступить преподавателю: 
добиться ответа на поставленный вопрос или не 
обострять ситуацию?

Ситуация 16. По окончании изучения курса 
в учебной группе проводится тестирование. При 
этом пользоваться электронными устройствами 
не разрешается. На тестировании присутствует 
ведущий преподаватель К. и ассистент Н. В про-
цессе тестирования ассистент Н. делает заме-
чание студенту Б. и просит его не пользоваться 
гаджетом. При этом преподаватель К. отстра-
няется от ситуации и всем своим видом демон-
стрирует высокомерное отношение к ассистенту 
Н. и к его замечанию. Как быть ассистенту Н.: 
добиться, чтобы студент Б. не пользовался элек-
тронным устройством, или сделать вид, что он не 
замечает как этот студент и другие студенты 
пользуются гаджетами?

Ситуация 17. В аудитории находятся два пре-
подавателя: преподаватель Б. и преподаватель В. 
В аудиторию заходят несколько студентов и за-
дают уточняющие вопросы о сроках сдачи и форме 
представления аттестационных работ. Препода-
ватель Б. отвечает подчёркнуто резко, немного-
словно, раздражённо. По виду студентов понятно, 
что вопросы у них остались, но они не решаются их 

уточнить. Как поступить преподавателю В.: под-
робно ответить на эти вопросы (и таким образом 
противопоставить себя преподавателю Б.) или не 
вступать в разговор (чтобы не допустить ситуа-
ции противопоставления для преподавателя Б.)?

Ситуация 18. В начале учебного семестра сту-
дентам было выдано задание, выполнение кото-
рого предполагает систематическую работу на 
период до предстоящего экзамена. Варианты были 
определены преподавателем и согласованы со сту-
дентами. По просьбе преподавателя номера вари-
антов студенты записали в рабочие тетради. По 
окончании семестра, при защите выполненного за-
дания один из студентов предъявляет работу не со 
своим номером варианта. На вопрос преподавате-
ля о причине несоответствия студент спокойно 
и уверенно отвечает, что он случайно перепутал 
номер варианта. При этом студент ведёт себя 
вызывающе и настаивает, что это не важно, по-
тому что задание с другим номером варианта вы-
полнено, и он не понимает, почему преподаватель 
не принимает эту работу. Какое поведение вы бы 
посоветовали преподавателю в данной ситуации?

Ситуация 19. Расстановка учебных мест в ау-
дитории предполагает, что за каждым столом мо-
жет сидеть не более двух студентов. Войдя в ау-
диторию, преподаватель увидел, что за последним 
столом сидят три студента, хотя свободные 
места в аудитории ещё оставались. Эта группа 
студентов не следила за ходом занятия, а была за-
нята своими делами (что-то обсуждала, о чём-то 
спорила), чем затрудняла создание рабочей обста-
новки в целом и усложняла понимание нового мате-
риала остальными студентами. На замечание пре-
подавателя, сделанное этим студентам, никакой 
реакции с их стороны не последовало. Как повести 
себя преподавателю, чтобы в корне пресечь это 
хамство и дать возможность остальным студен-
там усвоить учебный материал?

Ситуация 20. Преподаватель проводит заня-
тие в группе, где предыдущие занятия проводились 
другим преподавателем. Для студентов сам курс 
этого предмета является трудным, кроме того 
возникает необходимость в процессе занятия при-
выкать к другой манере изложения. Вместо того 
чтобы сосредоточиться и стараться понять ма-
териал, студенты говорят новому преподавате-
лю, что у предыдущего преподавателя на занятиях 
было более понятно и интересно. Как новому пре-
подавателю создать рабочую обстановку?

Ситуация 21. По учебному расписанию прово-
дятся два занятия подряд по одному и тому же 
предмету. С середины первого занятия некоторые 
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студенты начинают «подготавливать почву»: 
время от времени говорят, что они уже устали, 
что у них сегодня целых две пары подряд, что они 
уже не воспринимают информацию, от одного 

предмета мысли путаются и т. д. При этом уточ-
няют у преподавателя, не отпустят ли их порань-
ше. Как преподавателю не допускать подобной 
расхолаживающей обстановки?
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The article is devoted to widely used in modern Russian higher school case method. The methodology is considered 
in the context of teaching «Pedagogy and psychology of higher education» for PhD students. In the spectrum of 
training the highest level specialist tasks is to prepare PhD students for teaching in vocational education. Tradi-
tionfor Russian education is the situation when personal is replenished by the graduates of the graduate school, 
«grown» by the University. Academic postgraduate course «Psychology and pedagogics of higher school», prepared 
by the Department of philosophy and psychology, Moscow state university of mechanical engineering (MAMI), is 
also intended to help future teachers in mastering the content of modern concepts of education and personality 
formation. But the most attention is paid to the practice of designing educational situations in higher education. 
The authors ‘ position is that the failure of the use of case studies is primarily concerned with the complexities of 
collecting and the formation directly of problem pedagogical situations. The propose variants: a) practical training 
using the case method, b) the collection and formulation of problem pedagogical situations, in) classes with the 
use of the case method, d) stages of the case. The authors share their experience and introduce the reader to the 
acquired fund of their pedagogical situations. In situations fund there are the following types of situations: con-
ceptual, institutional, psychological, ethno-cultural and others. Specific situational feature of many tasks is the 
multiplicity of solutions. From this point of view, offered by the PhD students solutions can be divided according to 
the degree of risk, reasonableness of solutions, the cost of resources, but a variety of solutions will be correct and 
relevant to the task.
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Статья посвящена теоретическим и практическим вопросам преподавания математики в вузе. 
В статье анализируется влияние факторов социальной среды на обучение в вузе, в том числе на об-
учение математике. Среди всех изучаемых предметов высшая математика является особой образо-
вательной дисциплиной, знание математики является основой для изучения множества прикладных 
наук. Предмет математика как учебная дисциплина в вузе является одним из фундаментальных 
общеобразовательных предметов. Обосновывается необходимость психолого-педагогического сопро-
вождения процесса адаптации к вузу и сопровождения обучения. Описывается суть психолого-педаго-
гического сопровождения обучения в вузе. При рассмотрении социальной среды учитываются те фак-
торы, которые являются результатом взаимодействия людей и при этом сами оказывают влияние на 
поведение и эмоциональное состояние людей. Рассматривается роль среды, в том числе социальной, 
на процесс обучения. Анализируются отдельные факторы социальной среды. Описывается специфика 
преподавания математики и специфика обучения для различных форм обучения: дневной и заочной. 
Рассматривается акмеологический подход к обучению. В статье отмечается, что в акмеологическом 
понимании главным направлением развития является движение человека к самоактуализации, рас-
крытию внутреннего потенциала, достижению новых вершин, в том числе внутреннего характера. 
Раскрывается необходимость владения акмеологическими технологиями для преподавателя, осу-
ществляющего психолого-педагогическое сопровождение обучения. Указываются сложные моменты, 
которые затрудняют обучение и работу преподавателя: недостаточный уровень начальных знаний 
студентов, недостаточное развитие у студентов интереса к образованию, отношение к обучению не 
как к кропотливой, систематической, внутренней работе, а как к формальному выполнению набора 
неких внешних, не имеющих отношения к студенту заданий.

Ключевые слова: факторы социальной среды, психолого-педагогическое сопровождение, обучение ма-
тематике в вузе, акмеологический подход к обучению

В настоящее время, когда происходят изме-
нения во множестве областей и сфер человече-
ской деятельности, при возрастании скорости 
этих изменений, при увеличении психологич-
ности во многих аспектах бытия, когда человеку 
необходимо уметь приспособиться к возросшему 
темпу жизни и иметь навыки ориентации в уве-
личивающемся информационном потоке, все 
вопросы и трудности, с которыми человек встре-
чается, возникают в более яркой, резкой, выра-
женной и контрастной форме.

В жизни современного человека происходят 
резкие социальные изменения и трансформа-
ции. Прежде всего меняется его ритм жизне-
деятельности, который становится настолько 
быстрым и непредсказуемым, что реагирование 
на отдельные стимулы чаще оказывается спон-
танным, а не запланированным [17]. Научно-
технический прогресс кардинально изменил 

социальное пространство существования людей, 
определяя автоматизированный, компьютери-
зированный и информационный характер пове-
дения. Влияние окружающего пространства или 
социальной среды на человека носит всеобъем-
лющий характер и предполагает необходимость 
учитывать ее воздействие в разных сферах чело-
веческой жизнедеятельности.

При изучении среды происходит расширение 
представлений о тех факторах, которые вклю-
чаются в это понятие. Кроме физических, при-
родных факторов, рассматриваются социальные, 
культурные, а также традиции, менталитет. Боль-
шое значение среди факторов имеют нравствен-
ные, духовные, семейные и другие факторы.

Обучение студентов в высшем учебном заве-
дении предполагает возникновение и формиро-
вание своеобразного варианта социальной сре-
ды, которая представляет собой учебную среду 
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и включает в себя педагога, образовательное об-
учающее пространство, студента. Данная среда 
в последующие годы обучения будет играть ве-
дущую роль в развитии и становлении личности 
учащегося. В результате обучаемый приобретает 
новые психологические качества и способности, 
которые позволят ему гораздо успешнее адап-
тироваться в обществе, приобретать социаль-
ный статус и положение. Различные предметы 
и дисциплины предопределяют формирование 
отдельных компетенций, которые отражают 
успешность образовательного процесса.

Обучение –  это прежде всего внутренний 
процесс, при котором все обучающие внешние 
факторы могут выступать в роли помощников 
и способствовать обучению (если сам студент на-
строен на обучение), действие внешних причин 
не является определяющим. То, насколько сам 
человек нацелен на обучение, насколько он заин-
тересован в этом, является главным и определя-
ющим фактором результативности обучения [13].

Наличие необходимого запаса знаний и уме-
ния работать с этими знаниями также является 
необходимым условием для обучения. На про-
цесс обучения оказывает влияние и состояние 
самого обучаемого: наличие у него чёткой цели, 
устойчивость этой цели, наличие мотивов к об-
учению (желательно сочетание внутреннего 
и внешнего мотивов), физическое здоровье, на-
личие эмоциональных, интеллектуальных и пси-
хических сил, а также возможность уделять обу-
чению внимание, время и силы (т. е. имеющиеся 
материальные и социальные условия).

Процесс учёбы начинается с адаптации сту-
дента к вузу, учебной среде, новым отноше-
ниям в группе, новым правилам обучения [19] 
и т. д. Причём обучение в вузе и адаптация к учеб-
ному процессу для студента происходят одно-
временно, поэтому у студента нет возможности 
постепенно адаптироваться к новым правилам 
и результативно «включиться» в учебный про-
цесс. Процесс обучения –  это кропотливый, дли-
тельный, напряжённый, ответственный, много-
плановый и динамичный процесс, требующий 
внутренних усилий самого студента и психоло-
го-педагогического сопровождения со стороны 
преподавателей [9]. Психолого-педагогическое 
сопровождение учебной адаптации предпола-
гает такое взаимодействие личности и социаль-
ной среды, при котором обучение и подготовка 
к вхождению в социальную среду способствуют 
раскрытию внутреннего потенциала человека 
и становлению его индивидуальности [10].

Если учёба и адаптация происходят успешно, 
то постепенно у студента формируются навыки 
самостоятельного преодоления возникающих 
трудностей, студент ощущает себя более уверен-
но и свободно. Применительно к учебному про-
цессу это предполагает устойчивую позитивную 
учебную мотивацию и наличие сформированных 
волевых качеств, умение обращаться за помо-
щью и поддержкой к преподавателю и умение 
принимать эту помощь.

При успешно проходящей адаптации проти-
вопоставление себя внешнему окружению по-
степенно сменяется пониманием, что человек 
и всё происходящее вокруг взаимосвязаны. Сту-
дент ощущает, что он способен воздействовать 
на внешние условия и выстраивать траекторию 
своего развития.

Для преподавателя, осуществляющего пси-
холого-педагогическое сопровождение, обяза-
тельным условием должно оставаться гуманное, 
уважительное отношение к студенту, вера в его 
внутренний потенциал, содействие естественно-
му созидательному развитию студента. При этом 
нужно учитывать, что внутренний мир человека 
является автономным и независимым, поэтому 
человек сам принимает решение и несёт ответ-
ственность за принятое решение.

В процессе обучения обучаемый сталкива-
ется как с трудностями учебного характера, так 
и с трудностями, которые впрямую к учебным не 
относятся (в том числе и с социальными). С не-
которыми из этих трудностей обучаемый ранее 
не встречался, и на этом жизненном этапе у него 
нет опыта разрешения подобных ситуаций. Это 
также является одной из причин, подчёркива-
ющих актуальность психолого-педагогического 
сопровождения учебного процесса.

При больших интеллектуальных нагруз-
ках, кроме учебных вопросов, у студента мо-
гут возникнуть и психологические проблемы. 
Причинами этих проблем может быть плохое 
знание школьного курса, высокая скорость из-
учения нового предмета, совмещение работы 
и учёбы, трудности в понимании учебного ма-
териала и т. д. К учебной нагрузке добавляется 
эмоциональная и психологическая нагрузка. 
Непонятый учебный материал становится при-
чиной хронического отставания и возникающих 
учебных проблем [6]. Учебная, эмоциональная, 
психологическая нагрузка в сочетании с соци-
альными факторами могут стать причиной иска-
жения восприятия мира, изменения его субъек-
тивного образа, что указывает на происходящие 
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нарушения в процессе адаптации студента. При 
этом могут «включиться» механизмы глубинной 
психологической защиты, что приводит к раз-
личным деформациям.

Наиболее распространёнными являются та-
кие деформации, как комплекс жертвы (чувство 
беспомощности, апатии, снижение психологи-
ческой самооценки) и комплекс отверженности 
(разобщенность, холодность, отстранённость).

У студента возникает внутреннее недоволь-
ство, неуверенность, тревожность, неприятные 
ожидания и предчувствия. Эти состояния наблю-
даются на фоне внешнего локуса контроля –  экс-
тернальности. Для экстернальности характерно 
воспринимать и объяснять все возникающие 
проблемы только внешними обстоятельствами 
и перекладывать возникающую ответственность 
с себя на эти обстоятельства. Такое эмоциональ-
ное состояние студента затрудняет учебный про-
цесс. В результате учёба превращается в непо-
сильное и наполненное только отрицательными 
эмоциями занятие, при котором человек факти-
чески мучает себя и считает, что это единственно 
возможный путь обучения.

Перед студентом возникает вопрос, от кото-
рого невозможно уйти и который студент не зна-
ет, как решить уже имеющимися способами.

Приспособление к сложившимся, сформи-
ровавшимся условиям является адаптацией. Об-
учаемый оказывается в ситуации, когда уровень 
учебных требований столь высок, что ранее на-
работанное умение справляться с трудностями 
недостаточно. При решении возможны два пути: 
стараться решить проблему «как-нибудь» уже 
имеющимися способами, либо внутренними 
усилиями подняться на более высокий, обобща-
ющий уровень и решить возникшую проблему на 
качественно другом уровне.

Первый вариант –  это непродуктивная адап-
тация. В таком случае человек становится ведо-
мым внешними обстоятельствами. При этом 
в человеке «запускается» механизм внутреннего 
сопротивления изменениям и происходит акти-
визация психологических защит. Такой вариант 
адаптации является непродуктивным и заклю-
чается в бегстве от проблем. Результат подоб-
ной адаптации –  искажение восприятия мира 
и проявление комплексов жертвы, отвержен-
ности [16].

Второй вариант –  это позитивная адаптация. 
Человек из ведомого превращается в ведущего, 
он осознанно проявляет качества активности 
и ответственности. Подобная адаптация требует 

от человека собственных усилий, действий, по-
иска путей решения проблемы.

Помощь при переходе из негативного вари-
анта адаптации в позитивный является сложной, 
только уговорами и повышением уровня требо-
ваний этот вопрос не решается [18]. От препода-
вателя, осуществляющего психолого-педагоги-
ческое сопровождение, требуются специальные 
знания [14] и навыки с учётом социальных фак-
торов [11].

Для обозначения процесса психологической, 
педагогической и социальной помощи психиче-
ски здоровым людям было предложено несколь-
ко вариантов терминов. К их числу относятся: 
термин «содействие» (К. Гуревич, И. Дубровина), 
термин «со-работничество» (С. Хоружий), тер-
мин «сопровождение» (М. Битянова, Ю. Слю-
сарев, А. Деркач). Последнее обозначение чаще 
употребляется в настоящее время, потому что 
оно наиболее полно соответствует сути прояв-
ления помощи в сложные для человека периоды 
жизни.

Термин «сопровождение» можно перефрази-
ровать как «содействовать», «подстраховывать», 
«опекать», «заботиться», «помогать другому че-
ловеку в преодолении трудностей». Это понятие 
близко к значениям «Наставник», «Руководи-
тель», «Учитель». Сопровождение –  это процесс 
совместного успешного прохождения значимого 
и ответственного жизненного этапа.

В процессе сопровождения по аналогии с пу-
тешествием можно выделить три составляющие: 
путник, сопровождающий путника, сам путь, ко-
торый они проходят вместе [11].

В ситуации психолого-педагогического со-
провождения в роли путника выступает обучае-
мый, студент, изучающий новый для него учеб-
ный предмет и встречающийся с трудностями.

При психолого-педагогическом сопровожде-
нии преподаватель выступает в качестве сопро-
вождающего, который помогает студенту и под-
держивает студента в изучении предмета.

Путь, дорога –  это не только географиче-
ское понятие, но и сам процесс передвижения 
по этому пути, время, срок этого передвижения, 
цель, направление. В менталитете русской куль-
туры это нравственный путь, духовный путь, 
путь к цели, знаниям. Эти смыслы и усложняют, 
и придают большую значимость понятию сопро-
вождения.

Поэтому можно говорить не только об обще-
нии людей, но и об их совместном бытии. Цель 
и направленность этой помощи не носят характер 
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«помощи ради помощи», не формального отно-
шения сопровождающего к сопровождаемому, 
а помощь в самореализации и саморазвитии. 
Характер подобной помощи имеет строго на-
правленный вектор создания условий для каче-
ственного перехода человека на более высокий 
этап в своём развитии и на основе собственных 
усилий, но с помощью сопровождающего.

Термин «сопровождение», хоть и относится 
к современным понятиям, имеет основу и глу-
бинные корни в гуманистической направленно-
сти отечественной литературы, философии, пси-
хологии. Теоретическая основа этого понятия 
заложена в работах А.С. Выготского, С.Л. Рубин-
штейна, А.А. Ухтомского.

При сопровождении одной из главных за-
дач сопровождающего является поддержка есте-
ственного хода и естественного развития самого 
человека. От преподавателя требуется создать 
такие условия, чтобы помочь студенту перейти 
к самопомощи. Преподаватель оказывает необ-
ходимую помощь, но избыточной эта помощь 
быть не должна.

При подобном взаимодействии происходит 
не только успешное разрешение учебной ситу-
ации, но и наработка навыков умения находить 
решения для ранее неразрешимых ситуаций, 
кроме того, психологически происходит повы-
шение субъективной самооценки самого сопро-
вождаемого.

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние –  это не разовая и эпизодическая помощь, 
а продолжительная (рассчитанная на период об-
учения) работа. Сопровождение не предполагает 
только исправление (как в коррекции), а задей-
ствует внутренние возможности и внутренние 
ресурсы для созидательного развития.

К характеристикам психолого-педагогиче-
ского сопровождения можно отнести: недирек-
тивность, пролонгированность, процессуаль-
ность, а также понимание реального процесса 
обучения, особые отношения между сопрово-
ждающим и сопровождаемым (включающие 
высокий профессионализм обучения, высокий 
уровень учебных требований, доброжелатель-
ность и взаимное уважение). Пользуясь терми-
нологией психоанализа, к данным отношениям 
можно применить понятие «положительный 
перенос».

Психолого-педагогическое сопровождение –  
это единый, целостный процесс, в качестве со-
ставляющих которого можно выделить следую-
щие этапы:

• диагностика: определение места возник-
ших затруднений, причины затруднений, глу-
бины проблемы. Диагностика служит основой 
для формулирования цели –  что хотелось бы 
получить в итоге. Применительно к обучению 
математике это может быть либо непонимание 
студентом вопроса в задаче, либо несовпадение 
терминологии высшего образования и школь-
ной терминологии, либо незнание целого раз-
дела, знание которого является основополагаю-
щим для изучаемой темы, либо индивидуальный 
медленный темп изучения материала и т. д.;

• отбор и применение методических средств 
для решения возникшей ситуации. Соответ-
ственно, при изучении математики преподава-
тель может по-другому сформулировать вопрос 
задачи, объяснить возникшее несоответствие 
в терминологии, либо перейти к объяснению ос-
нов ранее плохо усвоенной темы и дать задание 
для самостоятельной работы по изучению необ-
ходимого материала;

• учёт полученных результатов.
Для преподавателя эта работа требует инди-

видуального подхода к каждому студенту, добро-
желательности, развитой интуиции, эмпатии [2].

В процессе психолого-педагогического со-
провождения к преподавателям предъявляет-
ся ряд требований: первая группа требований 
включает узкоспециализированные требования, 
связанные непосредственно с профессиональ-
ной деятельностью, вторая группа требований 
ориентирована скорее на общечеловеческие 
ценности и этические качества самого препода-
вателя. Поскольку и те, и другие качества нераз-
рывно связаны и переплетены, то данное деле-
ние можно произвести только условно.

Для психолого-педагогического сопрово-
ждения обучения каждому предмету эти тре-
бования являются обязательными, в том числе 
это относится и к математике. Среди всех из-
учаемых предметов высшая математика явля-
ется особой образовательной дисциплиной, 
знание математики является основой для изуче-
ния многих теоретических и прикладных дис-
циплин. Математика выполняет особую роль 
в формировании навыков абстрактного мышле-
ния, развитии умственных способностей и ин-
теллекта, расширении кругозора, воспитании 
таких качеств, как пунктуальность, аккурат-
ность, дисциплинированность.

Математика как учебная дисциплина в вузе 
является одним из фундаментальных обще-
образовательных предметов. Ее преподавание 
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предусматривает развитие логического и алго-
ритмического мышления у студентов. Успешное 
обучение математике в техническом вузе раскры-
вает профессиональную сущность будущего спе-
циалиста и показывает его будущую эффектив-
ность и значимость. Особую роль в преподавании 
математики в высшем учебном заведении имеет 
специфика обучения студентов. Различие состо-
ит в том, что обучение студентов дневной формы 
предполагает строго определенное количество 
лекций и семинаров, а при обучении по заочной 
форме акцент делается на самостоятельную ра-
боту с учебным материалом. К такой работе от-
носятся: работа с учебниками, решение учебных 
задач, контрольных работ, выполнение тестовых 
заданий для самопроверки и т. д. Консультации, 
лекции, практические занятия и т. п. помогают 
студентам заочного отделения в изучении мате-
риала, но только при старании и систематиче-
ской работе самого студента эта помощь поможет 
ему добиться хороших результатов в учёбе.

В процессе психолого-педагогического со-
провождения преподаватель должен быть под-
готовлен не только с теоретико-методологиче-
ской точки зрения, но и с учётом практического 
преподавания [15]. Осмыслению и обоснованию 
подлежат все составляющие учебного процесса: 
математика как объект изучения, как самосто-
ятельная наука, её прикладные аспекты как не-
обходимый базис для последующих изучаемых 
предметов, а также учащийся как субъект-объект 
обучения и преподаватель как организатор учеб-
ного процесса.

Преподавание математики имеет комплекс-
ный характер. Под комплексностью понимает-
ся одновременное, параллельное и взаимосвя-
занное обучение всем перечисленным аспектам 
математики, в том числе перевод уже имею-
щихся у студента математических знаний на 
более высокий уровень, переосмысление ранее 
пройденного материала с учётом полученных 
новых знаний.

От преподавателя требуется умение донести 
весь необходимый объём знаний до студента, 
умение так передать эти знания, чтобы они для 
студента из разряда знаний «вообще» перешли 
в разряд «собственных», «своих», личностных, 
«прочувствованных», понятых. Перед препо-
давателем ставится задача научить студента не 
только понимать учебный материал, но и уметь 
пользоваться приобретёнными знаниями.

Изучая вопросы возрастной и педагогиче-
ской психологии, психологию воли и характера, 

психологию способностей, В.А. Крутецкий вы-
делил и изучил следующий личностный фактор, 
который он назвал «математической направлен-
ностью ума». Наличие у студента этого фактора 
способствует более успешному усвоению мате-
матических дисциплин. В.А. Крутецкий считал 
этот фактор определяющим в структуре матема-
тических способностей. Задачей преподавателя 
является умение увидеть его наличие у студента, 
умение задействовать этот фактор при обучении 
и способствовать его развитию и укреплению.

Одним из аспектов психолого-педагогиче-
ского сопровождения обучения математике яв-
ляется учёт преподавателем «начального уров-
ня», «начальных знаний и условий» учащихся 
при проведении занятий [1]. Учёт уровня учеб-
ной подготовки, мотивации к учёбе, возможно-
сти и способности воспринимать новые знания 
оказывает влияние на то, как студенты будут 
учиться и как оптимально следует проводить за-
нятия с данной аудиторией учащихся.

Процесс преподавания и обучения являет-
ся двусторонним процессом, поэтому необхо-
димым условием обучения является наличие 
стремления к обучению со стороны студента, его 
активность в данном процессе. Его мотивация, 
усилия, внутренний запрос на учёбу, заинтересо-
ванность оказываются решающими факторами 
в процессе учёбы.

Преподавание знаний не должно быть само-
целью, а быть составной частью единой, осмыс-
ленной, прогрессивно направленной жизненной 
траектории студента.

Поскольку в современном обществе перед 
образованием ставится задача содействия и по-
мощи в обучении прогрессивно развивающейся 
зрелой личности, стремящейся к самореализа-
ции в выбранной деятельности и стремящейся 
к достижению вершины в своём развитии, то 
в процессе получения образования параллельно 
происходит движение в двух направлениях –  че-
ловек движется по пути приобретения новых 
знаний и по пути работы над собой.

Для каждого человека траектория внутренне-
го развития индивидуальна. Она может включать 
в себя этапы осмысления, накопления сил и зна-
ний, этапы закрепления на достигнутом уровне, 
этапы перехода на новый, качественно более вы-
сокий уровень.

Поиски путей и методов реализации вер-
шин микроакме в данном направлении изучает 
наука акмеология, где процесс созидания яв-
ляется предметом изучения. Название науки 
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происходит от древнегреческих слов (akme –  вер-
шина; logos –  изучение). Акмеология –  это наука 
о закономерностях (путях) достижения совер-
шенства во всех видах индивидуальной деятель-
ности человека.

В основе акмеологии лежат работы 
Н.А. Рыбникова, который в 1928 г. предложил 
названный термин для науки, изучающей раз-
витие зрелых людей, достигших определённых 
результатов и продолжающих поступательное, 
восходящее движение к своим новым внутрен-
ним вершинам. В середине XX в. Б.Г. Ананьев, 
рассматривая место акмеологии в системе наук, 
определил её как науку о человеке и поставил 
перед ней задачу целостного подхода к изуче-
нию человека. Б.Г. Ананьев указывал на необ-
ходимость комплексного подхода, интеграции 
знаний о человеке, системного подхода с учё-
том всех взаимосвязанных и взаимодействую-
щих элементов.

Акмеология –  это раздел психологии раз-
вития, который исследует закономерности 
и механизмы, обеспечивающие возможность 
достижения человеком высшей ступени (акме) 
индивидуального развития. В более широком 
понимании акмеология является междисципли-
нарной научной отраслью. Акмеология изучает 
закономерности, при которых происходит дви-
жение к акме, а также обеспечивает объяснение 
тех проблем, которые связаны с прогрессивным 
развитием взрослого человека [5].

Получая образование, человек одновремен-
но движется не только к новым достижениям 
в профессиональном и социальном направле-
ниях, но одновременно и к своим новым вну-
тренним достижениям [20]. Причём уровень 
внутренних достижений определяется индиви-
дуально, исходя из очень многих внутренних 
факторов для каждого человека. Выстраиваясь 
в последовательность, эти промежуточные до-
стижения, вершины образуют прогрессивно на-
правленную траекторию [3]. Процесс движения 
человека к своей главной вершине, наивысше-
му пику развития рассматривается как путь его 
самоактуализации, который проходит через по-
этапное достижение промежуточных вершин –  
микроакме [4].

В основе отношения акмеологии к человеку 
находится идея С.Л. Рубинштейна о субъекте как 
о центре организации бытия и субъективности, 
проявляющейся через потребность и способ-
ность совершенствования человека. В основе ак-
меологии лежит принцип гуманизма, состоящий 

в том, что главным является человек, его про-
грессивное личностное и профессиональное 
развитие. Подобное развитие подразумевает та-
кое формирование человека и социокультурного 
пространства вокруг него, при котором человек 
несёт ответственность не только за личное, но 
и за общественное, при котором недопустимым 
становится что-либо «за счёт других».

Идея акмеологического подхода состоит 
в том, что человек неуклонно и последовательно 
продвигается к вершинам своей самореализа-
ции, в том числе и к вершинам профессиональ-
ного мастерства (профессиональное акме и со-
циальное акме). При этом человек творчески 
проявляет себя как создатель значимых для него 
и для общества ценностей.

В понимании акмеологии главной целью 
и главной задачей развития личности должна 
стать её самоактуализация и самореализация 
в прогрессивном и гуманистическом понима-
нии этого процесса. Этот поход близок к идеям 
С.Л. Рубинштейна, который подчёркивал, что 
«…уровень развития определяется тем, насколь-
ко субъект является теплом и светом для других. 
Оценка высшего –  с точки зрения того, как оно 
и что изменяет, усовершенствует в других лю-
дях». Поэтому владение акмеологическими тех-
нологиями и умение применять эти технологии 
на практике –  обязательное требование для пре-
подавателя, осуществляющего психолого-педа-
гогическое сопровождение процесса обучения.

При психолого-педагогическом сопрово-
ждении к числу требований для преподавателя 
относится необходимость обучения студентов 
навыкам самостоятельной работы [7]. Пони-
мать необходимость самостоятельной работы 
[12], иметь навыки составления плана и эта-
пов работы, уметь распределить этапы в соот-
ветствии с определённым временем, уметь ис-
пользовать подобранную литературу –  это те 
навыки, которым, в том числе, обучает препо-
даватель в процессе психолого-педагогического 
сопровождения [8].

На практике к сложным моментам, которые 
затрудняют и обучение, и работу преподавателя, 
можно отнести: недостаточный уровень началь-
ных знаний студентов, недостаточное развитие 
у студентов интереса к образованию, отношение 
к обучению не как к кропотливой, систематиче-
ской, внутренней работе, а как к формальному 
выполнению набора неких внешних, не име-
ющих отношения к студенту заданий. К таким 
факторам относятся: работа студента, занятость 
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преподавателя, отсутствие научно обосно-
ванных концепций и технологий реализации 
и развития самообразовательной деятельности, 

недостаточная мотивация у педагогов, отсут-
ствие качественных стратегий управления само-
образовательной деятельностью студентов.
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The article is devoted to theoretical and practical issues of teaching mathematics in high school. The article ana-
lyzes the influence of factors of the social environment on higher education, including the teaching of mathematics. 
Among all studied subjects higher mathematics is a particular educational discipline, knowledge of mathematics 
is the basis for the study of many applied sciences. The subject of mathematics as an academic discipline in the 
University is one of the fundamental subjects of general education. The author examines the necessity of psycho-
logical and pedagogical support of the process of adaptation to University and support. The article describes the 
essence of psychological and pedagogical support of University education. Studying the social environment, the 
author takes into account the factors which are the result of human interaction and which influence at the same 
time on the behavior and emotional state of people. The article examines the role of environment, including social 
environment, and the role of the learning process. The author analyzes some factors of the social environment and 
describes the specifics of teaching mathematics and the specifics of training for various forms of education: full-
time education and correspondence courses. The article examines acmeological approach to teaching. The article 
notes that in acmeological understanding the main direction of development is the movement of a person to self-
actualization, the fulfillment of inner potential, achievement of new heights, including internal ones. The article 
reveals the need for ownership of acmeological technologies for teachers engaged in psycho-pedagogical support 
of learning. The author identifies complex issues that impede learning and the work of the teacher: the low level of 
initial knowledge of students, insufficient development of students ‘ interest in education, attitudes to education not 
as to a painstaking, systematic, domestic work, but as to the formal execution of a set of some external, unrelated 
to the student tasks.

Keywords: factors of the social environment, psychological and pedagogical support, teaching mathematics at the 
University, acmeological approach to teaching
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ОбРАз тЕлА КАК КОмпОНЕНт САмОСОзНАНИя  
в юНОшЕСКОм вОзРАСтЕ
Авдюнина Наталия Александровна, аспирант Московского городского педагогического университета, 
кафедра психологии образования, преподаватель Института сервисных технологий, г. Подольск, 
natalya.avdyunina@yandex.ru,
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,
Москва, Российская Федерация

Статья посвящена исследованию образа тела в юношеском возрасте, взаимосвязи его с другими ком-
понентами. Образ тела –  это понятие, которое включает восприятие человеком собственного тела, 
чувственную окраску этого восприятия и то, как, по его мнению, оценивают его окружающие; это 
своеобразная система представлений человека о физической стороне собственного «Я», о своем теле. 
Главной составляющей образа тела является знание индивида о самом себе, своей физической состав-
ляющей. Образ тела является одним из важных компонентов самосознания личности. В развитии лич-
ности кризисным периодом является ранняя юность, поскольку на этом этапе происходит разруше-
ние старого и формирование нового образа тела, что оказывает влияние на личность, ее отношение 
к себе. Отрицательное отношение к своему телу может привести к психическим расстройствам, 
повышенному уровню тревожности и неадекватному поведению. Поэтому в данном исследовании мы 
рассматривали именно этот возрастной этап личности. В статье представлена структура образа 
тела, его основные компоненты, которые обосновываются результатами проведенного исследования. 
Выдвигается предположение о том, что развитие образа тела в юношеском возрасте становится 
успешным при реализации компонентов образа тела, включающих внешнее тело, границы образа тела 
и полоролевую принадлежность. Мы считаем, что позитивный образ тела ассоциируется с такими 
качествами личности, как уверенность в себе, коммуникабельность, ответственность, самостоя-
тельность, и зависит от того, насколько человек удовлетворен своей внешностью.

Ключевые слова: образ тела, внешнее тело, полоролевая принадлежность, границы образа тела

Введение
В последнее время в обществе уделяется по-

вышенное внимание сохранению физического 
и психологического здоровья у юношей и де-
вушек. При этом в образовательном процессе 
чаще делается акцент именно на интеллектуаль-
ную сферу развития личности. Биологические 
и психические процессы остаются в стороне, это 
приводит к развитию различных стереотипов 
и неправильных оценок по отношению к себе. 
Целостное развитие личности нарушается, 
в дальнейшем это отрицательно сказывается на 
здоровье и социальной адаптации учащихся.

Особенно важно правильное представление 
о себе в ранней юности. Именно в этот период 
отрицательное отношение к своему телу может 
привести к психическим расстройствам, повы-
шенному уровню тревожности и неадекватному 

поведению. В этот период происходит формиро-
вание нового образа тела за счет переосмысле-
ния прошлого опыта и стереотипов [1].

Образ тела и отношение к своей внешности 
являются одними из самых важных факторов лич-
ности, влияющих на поведение индивида. Позна-
ние и формирование своего тела происходит на 
протяжении всей жизни за счет личного опыта 
и взаимодействия с окружающими. Это опреде-
ляет актуальность темы нашего исследования.

Понятие образа тела в психологии
Обзор научных источников показывает, что 

в психологии феномен «образа тела» совсем не 
новая проблема. Ученые утверждают, что образ 
тела –  это структурный компонент Я-концепции, 
который оказывает воздействие на личность, 
а также служит источником информации 
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о характере личности, его проблемах, комплек-
сах и стереотипах (Р. Бернс, М.О. Мдивани, 
П. Шильдер) [12, 8, 14].

Феномен образа тела изучается различны-
ми науками, такими как медицина, философия, 
культурология и психология, что привело к раз-
витию различных теорий и концепций, объясня-
ющих его сущность и понятие.

Термин «образ тела» в психологию ввел аме-
риканский психиатр Пауль Шильдер. По его 
мнению, образ тела –  это субъективное пере-
живание человеком своего тела как психический 
пространственный образ, который формируется 
за счет межличностного взаимодействия [14]. 
Шильдер предположил, что тело формируется 
за счет впечатлений и стимулов, которые пере-
даются через телесные ощущения, и что между 
телом и окружающим нас миром существует вза-
имосвязь.

Большинство ученых и исследователей рас-
сматривают образ тела в качестве одного из важ-
нейших компонентов самосознания (Бернс Р., 
Мдивани М.О., Соколова Е.Т. и др.) [11, 9, 13].

В процессе развития образ тела органически 
включается во все звенья структуры самосозна-
ния: притязание на признание, половая иденти-
фикация, психологическое время личности, со-
циальное пространство личности, реализуемое 
через права и обязанности.

В отечественной психологии основополож-
ником направления, связанного с изучением 
влияния телесности на формирование лично-
сти, является Л.С. Выготский. Он утверждал, что 
тело человека является частью культурно-детер-
минированной перспективы. По его мнению, 
проблемы с нарушением телесности возникают 
во время отклонения человека от его культурно-
исторического пути, что может привести к раз-
личным психосоматическим расстройствам [3, 
c. 228–291].

Многочисленные исследования в области 
образа тела позволили выделить нам следующие 
его компоненты: внешнее тело, границы образа 
тела и полоролевая принадлежность.

Внешность –  это функциональные, анато-
мические, социальные признаки человека, от-
ражающие чувственную составляющую нашего 
восприятия. О внешнем облике пишет В.Н. Куни-
цына, рассуждая о восприятии человека в единстве 
внешних данных: физического облика, конститу-
ционных особенностей и всего того, что человек 
делает со своей внешностью, опираясь на моду, 
требования и вкусы общества. Вопросом изучения 

внешности также занимались такие исследовате-
ли, как В.Н. Панферов, Е.Ф. Агильдиева, О.Г. Ку-
косян, А.А. Бодалева, К.Д. Шафранская и др.

Внешний облик, по их мнению, состоит из 
следующих составляющих: физический облик, 
функциональные признаки и наружная состав-
ляющая внешнего облика [2].

Восприятие собственной внешности может 
носить адекватный и положительный харак-
тер (реалистичное, гармоничное, позитивное, 
целостное, сознательное), а может быть неадек-
ватным, отрицательным (искаженным, негатив-
ным, фрагментарным, парадоксальным, частич-
но бессознательным).

Женщины чаще недовольны своей внеш-
ностью, что приводит в свою очередь к низкой 
самооценке и неуверенности в себе. Восприя-
тие собственной внешности является ключевым 
фактором обеспечения самоценности.

Отношение к внешности еще «зависит от 
объективных причин (условия деятельности 
и общения) и субъективных причин (когнитив-
ные и личностные особенности индивида)», как 
отмечает М.О. Мдивани [8, c. 52].

Поэтому мы можем сделать вывод, что внеш-
ний вид человека оказывает влияние на его по-
ведение и социальное положение в группе. Со-
ответствие личности общепринятым стандартам 
с внешней точки зрения положительно влияет 
на личность и его поведение, а также отношение 
с окружающими и к себе.

Еще одной из главных составляющих образа 
тела является граница образа тела или граница 
телесности, которая формируется во время теле-
сного контакта и на протяжении всей жизни.

Изучением психологических границ образа 
тела занимался философ Плеснер. Он выделил 
два типа границ –  внешняя и внутренняя гра-
ница образа тела [9]. Внешняя граница –  пси-
хическая репрезентация поверхности тела, 
проявляющаяся в любой форме (осознаваемых 
и неосознаваемых, отчетливых или смутных об-
разов, представлений, переживаний и т. д.).

Второму типу границы соответствует понятие 
«внутренняя граница образа тела», возникшее 
в рамках феноменологического подхода теле-
сности. Это граница активности субъекта в фи-
зическом мире, основанная на балансе предска-
зуемости.

Еще одним компонентом образа тела являет-
ся полоролевая принадлежность.

Взаимосвязь удовлетворенности своей внеш-
ностью и общей самооценки изучали А. Маттес 
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и Дж. Хан. Они исследовали влияние стереотипов 
на отношение к своему телу у мужчин и женщин. 
В результате проведенного исследования было 
обнаружено, что у женщин физическая при-
влекательность является важным компонентом 
для высокой или низкой самооценки. У мужчин 
же, напротив, физическая привлекательность не 
сильно влияла на их самооценку [7, с. 31].

Полоролевая принадлежность подразумевает 
единство самосознания и поведения индивида, 
относящего себя к тому или другому полу. Не по-
следнее место при этом занимает оценка своего 
тела и наружности.

Формирование образа тела  
в юношеском возрасте

Юношеский возраст, как отмечают многие 
исследователи, характеризуется периодом изме-
нения образа тела и его перестройки (И.С. Кон, 
С. Фишер, М.О. Мдивани и др.) [5, 13, 8].

Существуют три направления изменений 
в юношеском возрасте, связанных с развитием 
и формированием образа тела:

- развитие и изменение структуры тела;
- развитие и изменение Я-концепции;
- развитие и изменение половой идентично-

сти или принадлежности.
Все они взаимосвязаны и оказывают влияние 

друг на друга.
В юношеском возрасте происходит изучение 

своего тела, его функциональных и физических 
особенностей. Этот процесс связан как с воз-
растными, так и с половыми возможностями. 
При этом девушки знают о своем теле лучше, чем 
юноши, в связи с социальными и биологически-
ми составляющими [17,18].

В.Н. Куницина утверждает, что в юношеском 
возрасте внешний облик и отношение к нему 
влияют на формирование таких личностных ка-
честв, как жизнерадостность, замкнутость, ин-
дивидуализм [7, с. 64].

Важными факторами для гармоничного 
и полноценного формирования личности явля-
ются умение владеть своим телом и саморегуля-
ция. В повседневной жизни это отражается у че-
ловека на походке, движении тела, ощущении 
своего собственного тела.

Д.Н. Исаева пишет, что неудовлетворен-
ность собственным телом и внешним обликом 
ведет к возникновению тревожности, это может 
привести в свою очередь к негативным психи-
ческим последствиям (стресс, депрессия). Что-
бы сохранить целостность своего «Я», человек 

вырабатывает защитные механизмы, которые 
искажают образ я, но сохраняют положительное 
отношение к себе [4, с. 102].

Влияние внешней оценки сверстников на от-
ношение к своему телу отмечал Р. Бернс [4, с. 103]. 
Он утверждал, что юноши и девушки особенно 
чувствительны к своему телу и внешности, сопо-
ставляя свое развитие с развитием сверстников. 
В этот период очень важно, насколько их тело со-
ответствует стереотипному образу маскулинно-
сти и феминности. При этом юношеский эталон 
красоты чаще всего завышен и нереалистичен.

Еще одной важной особенностью данного 
возраста является развитие половой идентич-
ности или полоролевой принадлежности, свя-
занной с изменениями в теле. В. Райх писал, что 
между стереотипами общества и половой дей-
ствительностью существует конфликт, который 
приводит к психологическим нарушениям и от-
казу от реализации этой биологической функции 
[11, с. 224].

В.Е. Каган и Д.Н. Исаев пишут о важности 
половой идентификации и полоролевой при-
надлежности в формировании образа тела в этом 
возрасте. В построении образа тела играют важ-
ную роль не только половые функции, но и от-
ношения с родителями в процессе воспитания. 
Очень важно, чтобы человек ощущал себя иден-
тичным своему полу [11].

В результате мы наблюдаем, что образ тела 
является важным компонентом личности, он 
взаимосвязан с остальными составляющими 
и качествами личности.

В развитии личности кризисным периодом 
является именно ранняя юность, потому что 
в этот период происходит разрушение старого 
и формирование нового образа тела [16]. По-
этому в данном исследовании мы рассматривали 
именно этот возрастной этап личности.

Цель исследования заключалась в изучении 
взаимосвязи образа тела с другими компонента-
ми образа тела и качествами личности в юноше-
ском возрасте.

Предметом исследования являются особен-
ности образа тела как компонента самосознания 
в юношеском возрасте.

В качестве гипотез исследования были выдви-
нуты предположения, что развитие образа тела 
в юношеском возрасте становится успешным 
при реализации компонентов образа тела, вклю-
чающих внешнее тело, границы образа тела и по-
лоролевую принадлежность. Компоненты образа 
тела в юношеском возрасте напрямую связаны 
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с такими качествами личности, как самооценка 
и уверенность в себе.

Опишем методическое обеспечение нашего 
исследования. Компонент внешнее тело был ис-
следован с помощью методики «Опросник ис-
следования образа тела» (Дин Джейд), «Опросник 
исследования собственного тела» (О.А. Скуга-
ревский и С.В. Сивуха), методика изучения са-
мооценки Дембо-Рубенштейн. Границы образа 
тела изучались с помощью методики «Форма 
тела» (Е.Ю. Артемьева). Полоролевая принад-
лежность была изучена с помощью «Оригиналь-
ной авторской рисуночной методики» В. Баскова 
и Е. Газаровой и вопросника С. Бем по изучению 
феминности –  маскулинности. Также нами были 
проведены исследования самооценки личности 
и личностных качеств учащихся, чтобы опреде-
лить их взаимосвязь с различными компонента-
ми образа тела. Для этого нами был использован 
«Факторный личностый опросник Р. Кетелла 
(HSPQ)» и «Экспресс- диагностика уровня само-

оценки личности» (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов).
Исследование проводилось на базе Москов-

ского государственного университета туризма 
и сервиса Института сервисных технологий г. По-
дольска отделения СПО в течение 2015–2016 гг. 
Всего в исследовании приняли участие 120 студен-
тов (30 юношей и 90 девушек) первого курса, об-
учающихся по специальности «Банковское дело».

В результате эмпирических исследований 
нами были получены следующие результаты.

По методике «Опросник образа собственного 
тела» показатели представлены на рис. 1.

По методике «Экспресс-диагностика уровня 
самооценки личности» были получены следую-
щие результаты (рис. 2).

В результате корреляционного анализа отно-
шения к собственному телу и самооценки лич-
ности (r=0.6) было выяснено, что испытуемые, 
довольные своим телом, достаточно самоуверен-
ны, имеют адекватную самооценку, довольны 
собой и своим телом.

Рис. 1. Результаты исследования 
«Опросник собственного тела»:  
А – удовлетворены своим телом,  
В – неудовлетворены своим телом. 
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Рис. 2. Результаты исследования 
«Экспресс-диагностика уровня 
самооценки личности»:  
А – нормальная самооценка,  
В – заниженная самооценка.
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Испытуемые, недовольные своим телом, об-
ладают заниженной самооценкой, застенчивы, 
неуверенны в себе. Они испытывают сложности 
в межличностных отношениях. Им чаще кажет-
ся, что другие плохо о них думают, недостаточно 
их любят.

Эти данные были подтверждены опросником 
«Исследования образа тела» (рис. 3).

В результате исследования были выявлены 
следующие показатели:

40% респондентов имеют позитивный об-
раз тела, и отношение к собственной внешности 
практически не влияет на их повседневную жизнь;

36% испытуемых в основном чувствует себя 
комфортно в отношении собственного тела;

14% испытуемых чувствует недостаток дове-
рия к собственному телу;

10% имеют негативный образ тела.
Далее нами была изучена граница образа тела 

с помощью методики «Форма тела».
По результатам исследования границ об-

раза тела методикой «Форма тела» значимым 

фактором является попадание фигуры в начало 
или конец ряда.

Большинство опрошенных на первое место 
поставили фигуру 1 и фигуру 4 (70% испытуе-
мых), что свидетельствует о наличии у них пра-
вильной и четкой оценки своего тела. Эти люди 
адекватно оценивают себя и свой образ тела, чет-
ко формируют свои границы.

Однако были и такие, которые в начале ряда 
поставили фигуры 10 и 11 (30% опрошенных). 
Это свидетельствует о недостаточно сформиро-
ванной и устойчивой границы своего тела. Такие 
люди имеют нечеткое представление о себе, сво-
ем теле и окружающих.

30% процентов юношей и девушек на первые 
четыре места поставили фигуру 0, которая сим-
волизирует пустоту, отсутствие границы, неадек-
ватное отношение к себе, потерю чувства иден-
тичности как социальной, так и физической.

Интересными стали результаты исследова-
ния образа тела с точки зрения самооценочного 
компонента (рис. 4).

Рис. 3. Результаты исследования 
«Опросник исследования  
образа тела»: 
А – позитивный образ тела,
В –  комфортное отношение  

к телу,
С –  недоверие к собственному  

телу,
D – негативный образ тела. 
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Рис. 4. Самооценка образа тела:  
А – низкая самооценка,  
В – нормальная самооценка,  
С – высокая самооценка.
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Большинство опрошенных имеют низкую са-
мооценку образа тела (68%). Низкая самооценка 
свидетельствует или о подлинной неуверенности 
в себе, или о защитной реакции.

20% опрошенных имеют адекватную, нор-
мальную самооценку образа тела. Это свидетель-
ствует о правильности понимания человеком 
собственного тела.

16% испытуемых имеют высокую самооценку 
образа тела.

Интересные результаты были получены при 
исследовании взаимосвязи образа тела и степе-
нью удовлетворенности своей внешностью.

В результате корреляционного анализа мы 
получили следующие данные: степень удовлетво-
ренности своей внешностью положительно свя-
зана по отношению к образу тела (r = 0.7, p<0,05).

Таким образом, можно утверждать, что юно-
ши и девушки, не удовлетворенные своей внеш-
ностью, имеют негативный образ тела и зани-
женную самооценку. Они застенчивы, замкнуты 
и менее общительны.

Напротив, люди, удовлетворенные своей 
внешностью, имеют позитивный образ тела, 
который обеспечивает им свободу, адекватную 
самооценку, уверенность в себе, не испытывая 

при этом чувства тревоги по отношению к сво-
ему телу.

По компоненту «полоролевая принадлеж-
ность» студентам было дано задание –  нарисо-
вать человека. В результате было обнаружено, 
что юноши отдают предпочтение мужскому типу 
фигуры в своих рисунках, а девушки –  женскому. 
Это говорит о том, что у студентов хорошо сфор-
мирована полоролевая принадлежность.

Далее в рисунках наблюдалось наличие одеж-
ды, которая чаще встречалась у девушек (78%), 
чем у юношей (40%).

Одним из основных показателей гендерного 
различия в образе тела стало преобладание тех 
или иных частей тела в рисунках человека. Ча-
стота встречаемости их в исследовании отражена 
в данных, представленных в таблице 1.

Данная таблица позволяет нам сделать вывод 
о том, что образ тела у девушек более сформиро-
ван и для них части тела имеют больше значения, 
чем для юношей. Можно предположить, что это 
связано с тем, что для девушек мелкие детали, 
а также внешность играют более важную роль, 
чем для юношей.

Следующим этапом исследования по-
лоролевой принадлежности образа тела стал 

Таблица 1
Гендерные различия частей тела в образе тела

Части тела
Частота встречаемости (%)

девушки юноши

Голова 100 100

Туловище 100 100

Нога 100 100

Рука 100 100

Ухо 10 2

Глаза 90 54

Рот 90 83

Шея 100 89

Нос 92 80

Грудь 25 12

Живот 19 12

Плечи 78 67

Стопа 12 4

Волосы 76 22

Бедро 98 98

Лицо 100 100

Кисть 23 9
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опросник Сандры Бем. По результатам данно-
го исследования были выявлены следующие 
показатели:

60% опрошенных имеют андрогинную лич-
ность;

28% опрошенных имеют феминную лич-
ность, и к ней относятся только личности жен-
ского пола;

12% опрошенных имеют маскулинный тип 
личности, это процент составляют испытуемые 
только мужского пола.

Как мы видим из результатов исследования, 
в юношеском возрасте у испытуемых преоблада-
ет андрогинный тип личности.

Далее нами был проведен сравнительный 
корреляционный анализ по подгруппам фемин-
ность, андрогинность, маскулинность по отно-
шению к своему образу тела.

Интересным стал тот факт, что юноши и де-
вушки, обладающие андрогинным типом лично-
сти, удовлетворены своим телом (r=0.8, p<0,05), 
либо имеют легкую неудовлетворенность, что 
свидетельствует об адекватном отношении к себе 
и своему телу.

Напротив, юноши и девушки, имеющие фе-
минный и маскулинный тип личности, не удов-
летворены своим телом (r=0.8, p<0,05), испы-
тывают отрицательные эмоции по отношению 
к своей внешности, что приводит к определен-
ному поведению –  избеганию смотреть на себя 
в зеркало и неуверенности в себе.

Поэтому можно сделать вывод, что для юно-
шей и девушек, обладающих ярко выраженным 
маскулинным и феминным типом личности, 
очень важно, насколько их тело и внешность со-
ответствуют стереотипному образу мужествен-
ности и женственности, эталону красоты и при-
влекательности.

Изучая взаимосвязь самооценочного компо-
нента образа тела и личностных качеств в юно-
шеском возрасте, мы обнаружили следующие 
результаты, представленные в таблице 2.

В результате данных, представленных в та-
блице 2, мы составили психологические портре-
ты испытуемых с низкой и высокой самооцен-
кой внешности.

Высокая самооценка внешней составляющей 
образа тела представлена следующими качества-
ми: спокойствие, энергичность, самоуверен-
ность, дисциплинированность, авторитарность, 
ответственность, настойчивость, общительность, 
отзывчивость, сдержанность.

Низкая самооценка внешней составляющей 
образа тела представлена следующими качества-
ми: тревожность, несдержанность, робость, мол-
чаливость, легкомысленность, застенчивость, 
неуверенность в себе, впечатлительность, мед-
лительность.

Таким образом, в результате проведенного 
анализа, подкрепленного данными эмпириче-
ского исследования, мы обнаружили, что об-
раз тела можно описать с помощью следующих 

Таблица 2
Корреляционные зависимости составляющей образа тела и личностных качеств

Шкалы
Самооценка  
внешности

Ожидаемая оценка 
внешности

Идеальная оценка 
внешности

Удовлетворенность  
внешностью

A

B

C 0.51 0.38

D 0.5 0.24

E 0.25

F 0.27

G 0.23 0.33

H 0.4

I -0.2

J

O -0.5 -0.4

Q2

Q3 -028

Q4 -0.4 0.4
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характеристик: внешнее тело, границы образа 
тела и полоролевая принадлежность. Имен-
но в юношеском возрасте образ тела оказывает 
огромное влияние на развитие личности и ее 
отношение к себе. Благодаря проведенным ис-
следованиям мы пришли к выводу о том, что 

позитивный образ тела ассоциируется с такими 
качествами личности, как уверенность в себе, 
коммуникабельность, ответственность, самосто-
ятельность, и зависит от того, насколько человек 
удовлетворен своей внешностью.
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The article is devoted to the study of the formation of body image in adolescence, relations to other components. 
Body image is a concept, which includes perceptions of one’s own body, sensual painting of this perception and 
how, in his opinion, along with its surrounding; it is a kind of system of human representations about the physical 
side of the self, about my body. The main component of body image is knowledge of the individual about himself, 
of his physical component. Body image is an important component of self-consciousness. In personality develop-
ment is the crisis period of early adolescence because in this phase is the destruction of old and formation of new 
image of the body that influences personality, his attitude. A negative attitude towards your body can lead to mental 
disorders, increased levels of anxiety and inappropriate behavior. Therefore, in this study, we considered this age 
stage of the individual. The article presents the structure of body image, its main components, based upon the 
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results of the study. The author suggests that the development of body image in adolescence becomes successful in 
the implementation of components of body image that includes a foreign body, boundaries, body image and sex-
role identity. We also think that positive body image is associated with such personality traits as self-confidence, 
sociability, responsibility, independence and depends on how people are satisfied with their appearance.

Keywords: body, external body, sex-role identity, the borders of body image
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Статья посвящена актуальной проблеме формирования цветовосприятия детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста в художественно-творческой деятельности. Восприятие цвета определяется 
авторами как процесс осознанного понимания цвета, основными закономерностями которого являют-
ся целостность, осмысленность, апперцепция, избирательность и константность. Анализ возрастных 
этапов формирования цветовосприятия позволил сделать вывод о том, что выделенные этапы связаны 
с условиями, в которых развивается ребенок: наличие опыта восприятия цвета в окружающей дей-
ствительности, в произведениях изобразительного искусства и опыта собственной художественно-
творческой деятельности, квалифицированная помощь педагога. Поэтому для формирования навыков 
цветовосприятия у детей дошкольного и младшего школьного возраста необходима системная рабо-
та в динамике от освоения дошкольниками цветовых эталонов через расширение у детей начальных 
классов представлений о цвете и совершенствования навыков владения цветом к познанию цвета как 
инструмента художника, способного выразить чувства, эмоции и свое отношение к изображаемому. 
Авторами разработаны методические рекомендации по формированию цветовосприятия у детей до-
школьного и младшего школьного возраста: активная позиция наставника, создание атмосферы со-
творчества, экспериментирования; показ приемов работы с цветом; организация процесса восприятия 
произведений изобразительного искусства и природы, включающего анализ цветового строя в живо-
писи и природе; создание особой эстетической среды пространства группы, класса. Результаты ис-
следования могут быть использованы в процессе преподавания и обучения изобразительного искусства, 
при проектировании индивидуальных маршрутов самообразования педагогов и личностно-развивающих 
образовательных технологий, в системе повышения квалификации педагогов.

Ключевые слова: цветовосприятие, процесс обучения изобразительному искусству, средство художе-
ственной выразительности

Обучение изобразительному искусству невоз-
можно без овладения средствами художественной 
выразительности, что закреплено в содержании 
основных образовательных программ дошколь-
ного и начального общего образования. Одним из 
важнейших средств художественной выразитель-
ности изобразительного искусства является цвет.

Способность к различению, ощущению, на-
зыванию цвета, позже к восприятию и передаче 
его в своих рисунках создают предпосылки для 
развития практического инструментария изо-
бразительной деятельности детей, способствует 
развитию их эстетического отношения к дей-
ствительности, осознанного восприятия цвето-
вого богатства мира (М.В. Бубнова, В.С. Кузин, 
Б.М. Неменский, А.А. Мелик-Пашаев, Е.П. Оле-
сина, О.И. Радомская, Т.Я. Шпикалова).

Вслед за исследователями (С.Е. Игнатьев, 
Т.С. Комарова, В.С. Кузин) мы понимаем чув-
ство цвета как воздействие световых лучей на 
зрительный анализатор, а восприятие цвета как 
процесс осознанного понимания цвета, основ-
ными закономерностями которого являются 
целостность, осмысленность, апперцепция, из-
бирательность и константность.

Анализ педагогического опыта, результаты 
опроса педагогов дошкольного и начального об-
разования, а также многолетняя педагогическая 
работа со студентами, будущими воспитателя-
ми и учителями начальных классов, позволили 
сделать вывод о том, что на практике наблюда-
ются трудности в применении знаний о цвете, 
законах цветоведения, закономерностях цве-
тоощущений, цветовосприятия для развития 
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изобразительной деятельности обучающихся. 
Так, лишь 8% педагогов осуществляют систе-
матическую, последовательную работу по раз-
витию цветовосприятия. Почти половина опро-
шенных (44%) не уделяют должного значения 
работе с цветом, не учитывают важность этой 
работы в общем развитии детей: не считают раз-
витие представлений о цвете и владение цветом 
как средством художественной выразительности 
значимой задачей обучения изобразительной 
деятельности; в качестве первостепенной за-
дачи называют передачу пропорций, работу над 
формой, конструкцией. Другие, признавая зна-
чимость развития цветовосприятия, затрудняют-
ся в выборе содержания и эффективных средств 
реализации этой задачи (47%).

Несмотря на перечисленные трудности 
применения знаний о цвете педагогами, в на-
уке сложились теоретические предпосылки, 
обосновывающие использование цвета в пе-
дагогике и методике преподавания изобрази-
тельного искусства: развитие восприятия цвета 
и его передача в рисунках детей (Е.А. Флери-
на); эмоциональное восприятие ребенком цвета 
(Н.П. Сакулина); формирование чувства цвета 
у дошкольников (Т.С. Комарова, А.В. Размысло-
ва); образная выразительность цвета (Б.М. Не-
менский); использование законов цветоведения 
в профессиональной подготовке художников 
(О.В. Князева, Л.Н. Миронова, Р.В. Паранюш-
кин, Г.Н. Хандова), в колористической подго-
товке обучающихся на занятиях по живописи 
в художественной школе (Т.Л. Журикова).

Любая образовательная практика должна 
строиться на нормах и закономерностях психиче-
ского развития человека в том или ином возраст-
ном периоде. В соответствии с этим исследовате-
лями (Т.С. Комарова, С.Е. Игнатьев) определены 
возрастные нормы восприятия детьми цвета, вы-
делены три этапа развития цветовосприятия.

Первый этап –  усвоение эталонной системы 
цветов. В этот период слово становится опреде-
ляющим в формировании цветовых восприя-
тий. Сам факт называния, произнесения вслух 
наименования цвета способствует вычленению 
данного цвета из других. На данном этапе дети 
применяют цвет как важнейшую характеристику 
реального предмета и пока не замечают, что цвет 
предмета может быть весьма разнообразным. 
Исследователи отмечают прочно установивши-
еся ассоциативные связи между наименовани-
ем цвета и определенным предметом [4, с. 45], 
например, цвет неба. Ребенок, усвоивший, что 

небо голубое, использует этот цвет в каждом сво-
ем рисунке, вне зависимости от времени года, 
суток, ненастной или солнечной погоды. Это 
вносит некоторую шаблонность в детские рисун-
ки. Кроме того, цвет краски, которая в наличии 
у ребенка, определяет общий колорит неба. У ре-
бенка нет опыта смешения цветов для получения 
разнообразных оттенков.

На этом этапе дети не стремятся к разно-
образному использованию цвета, их больше 
привлекает форма предмета. Поэтому одним 
из важных условий формирования чувства цве-
та является ведущая роль взрослого в познании 
особенностей применения цвета.

В первую очередь усваиваются наиболее ча-
сто встречающиеся цвета: красный, зеленый, 
желтый, синий и др. Такие названия, как серый, 
голубой, розовый, усваиваются позже, как пра-
вило, при более пристальном к ним внимании. 
Возникают первые цветовые предпочтения, ре-
бенок получает «эстетическое наслаждение» от 
восприятия любимого цвета [8, c. 23].

Второй этап –  разрушение цветовых стерео-
типов, понимание того, что цвет предмета зави-
сит от условий: освещенности, положения в про-
странстве. Так, например, цвет неба может быть 
оранжевым в предзакатные часы, грязно-серым 
в пасмурную погоду.

Возрастные особенности цветоразличитель-
ных способностей проявляются в умении сло-
весно обозначить цвет, в основном формируют-
ся к младшему школьному возрасту. В процессе 
изобразительной деятельности у детей появляет-
ся более детальный анализ цвета, который разви-
вается на основе широкого жизненного опыта, 
знаний элементарных основ цветоведения и по-
ставленной педагогом задачи наблюдать и диф-
ференцировать цвет натуры. Именно с младше-
го школьного возраста усиливается роль слова 
в познании различных качеств предмета. Для 
понимания богатства и разнообразия цвета при-
влекается и личный опыт, и поэтическое слово 
с его яркими образами, и живописные произ-
ведения. Такая совокупность средств позволяет 
внимательнее относиться к цвету (В.С. Кузин, 
Б.М. Неменский, Т.Я. Шпикалова).

Третий этап связан с пониманием взаимос-
вязи цвета и характера изображаемого. Здесь 
цвет выступает именно в качестве средства ху-
дожественной выразительности, помогающего 
вызвать то или иное художественное впечатле-
ние, эмоцию у зрителя. Осознанное владение 
этим навыком также формируется в процессе 



ОБЩИЕ ВОПРОСы СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

88 научный журнал ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ВУЗОВ ТУРИЗМА И СЕРВИСА  Том 10. 2016 / № 2

восприятия произведений искусства, обогащен-
ного знаниями о символике, традициях, пси-
хологии восприятия цвета. Причем дети инту-
итивно чувствуют «психологическую нагрузку» 
цвета, поскольку еще до овладения знаниями 
о символике цвета они его воспринимают не-
разрывно с кинестезическими проявлениями: 
легкий, нежный, теплый, холодный, тяжелый, 
струящийся и т. д. Это позволяет емко выражать 
свои намерения по отношению к изображаемо-
му: добрый персонаж изображается, как прави-
ло, светлыми, пастельными или насыщенными 
цветами. Дальнейшее развитие цветовосприятия 
связано с выработкой собственного колористи-
ческого языка, индивидуального подчерка, что 
выходит за рамки задач начального образования.

Данная система этапов логически обосно-
вана и, казалось бы, должна соответствовать 
возрастным нормам развития ребенка, но на 
практике мы наблюдаем существенные расхож-
дения в возрастных границах этапов. Названные 
этапы в большей степени связаны с условиями, 
в которых развивается ребенок: наличие опыта 
восприятия цвета в окружающей действитель-
ности, в произведениях изобразительного ис-
кусства и опыта собственной художественно-
творческой деятельности, квалифицированная 
помощь педагога.

Помимо соответствия возрастным нормам, 
данные этапы отражают скорее качественную 
специфику развития цветовосприятия детей, ос-
нованную на актуализации многообразия смыс-
ловой сущности цвета.

Благополучный переход с этапа на этап не 
происходит без целенаправленной, систематиче-
ской работы. Так, можно встретить даже взрослых 
людей, не имеющих опыта эмоционального отно-
шения к цвету, рассматривающих цвет как окра-
ску предметов, не наделяя его эмоциональным 
звучанием. Соответственно, живопись воспри-
нимается ими только как некая информация об 
окружающем мире, не обогащенная нравствен-
ными, духовными, эстетическими смыслами.

Таким образом, для формирования навыков 
цветовосприятия у детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста необходима системная 
работа в динамике от освоения дошкольниками 
цветовых эталонов через расширение у детей 
начальных классов представлений о цвете и со-
вершенствования навыков владения цветом 
к познанию цвета как инструмента художника, 
способного выразить чувства, эмоции и свое от-
ношение к изображаемому.

В примерной программе по изобразительно-
му искусству, составленной на основе требований 
к результатам освоения основных образователь-
ных программ начального общего образования 
определено программное содержание, отража-
ющее основы цветоведения: основные понятия 
и необходимые навыки владения цветом.

В каждой из существующих программ по 
изобразительному искусству наблюдается свой 
подход к обучению основам цветоведения: реа-
листическое отображение объектов окружающей 
действительности; передача цветового сходства 
с натурой (В.С. Кузин); цвет как средство пере-
дачи эмоционального отношения, как средство 
оценки персонажей; развитие у детей понима-
ния образного характера цвета, эмоциональной 
чуткости к цвету (Б.М. Неменский); развитие 
чувства цвета средствами декоративно-приклад-
ного искусства (Т.Я. Шпикалова).

В программе Б.М. Неменского знакомство 
детей с цветом происходит в рамках концепции 
художественно-творческого развития Б.М. Не-
менского по нескольким направлениям:

• эмоционально-образное постижение цвета 
как средства художественной выразительности;

• формирование эстетической отзывчиво-
сти к выразительности цвета;

• формирование художественно-творче-
ской активности детей через освоение знаний, 
умений и навыков в области цветоведения.

Программой определены задачи по формиро-
ванию нравственно-эстетической отзывчивости 
на прекрасное и безобразное в жизни и искус-
стве: проявлять отзывчивость к выразительности 
цвета; видеть разнообразие и красоту красочных 
смесей, возможности цветовой палитры; учиться 
испытывать наслаждение от созерцания красо-
ты цвета в природе и произведениях искусства. 
Указанные задачи реализуются благодаря орга-
низации восприятия детей на уроке и вне шко-
лы. Система домашних заданий побуждает детей 
к наблюдению, пристальному вниманию, любо-
ванию цветом в окружающей жизни.

В художественно-творческой деятельности 
дети включаются в творческую работу по осво-
ению возможностей цвета при использовании 
различных художественных материалов, учатся 
применять выразительные особенности цвета 
в создании образа и постепенно приходят к по-
ниманию того, что с помощью цвета можно пе-
редать настроение, создать образ, который будет 
воздействовать на зрителя. У детей развивается 
эмоциональная чуткость к цвету.
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Программа «Изобразительное искусство» 
В.С. Кузина разработана в рамках Концепции 
«Школа рисунка –  графическая грамота» (ав-
торы концепции Н.Н. Ростовцев и В.С. Кузин). 
Одной из главных задач программы является об-
учение рисованию с натуры и реалистической 
передаче объектов. Для реализации данной зада-
чи большое значение приобретает умение пере-
давать цветовое сходство с натурой, точно пере-
давать реальные цветовые отношения.

Большое значение придается упражнени-
ям и личному показу приемов работы с цветом: 
вливание цвета в цвет, прием лессировки и пр. 
В результате выполнения упражнений и твор-
ческих заданий закрепляются представления 
об основных понятиях и законах цветоведения, 
развиваются умения осознанного применения 
цвета в зависимости от поставленных задач. За-
дания сформулированы таким образом, что от 
учащихся требуется очень тщательный анализ 
последовательности работы с цветом: «Рассмо-
три рисунок, где художник гуашью нарисовал 
ёлочку. Какие оттенки зеленого он использовал 
и в каком порядке наносил краски?».

Понятия о теплых и холодных цветах фор-
мируется постепенно, неспешно: осенью –  с тё-
плыми, зимой –  с холодными. У детей есть воз-
можность наблюдать различные оттенки цвета 
в процессе восприятия природы в соответствую-
щее время года.

Пристальное внимание уделяется анали-
зу цвета в произведениях художников: «опиши 
цветовую гамму, использованную художником»; 
«назови оттенки цвета, которые использует ху-
дожники в изображении снега, неба»; «расска-
жи, какие сочетания преобладают в картинах 
И. Репина, каких оттенков больше –  теплых или 
холодных». В процессе восприятия репродукций 
картин художников обращается внимание на ис-
пользование цвета для передачи эмоционально-
го отношения к окружающему.

Таким образом, рассматривая картины ху-
дожников, анализируя цветовой строй полотен, 
дети обдумывают цветовую гамму задуманной 
композиции, учатся подбирать оттенки цве-
та в своих работах (для изображения весеннего 
неба, тающего снега и т. д.). Так, постепенно 
осуществляется подготовка детей к более осоз-
нанному использованию цвета, его применению 
в качестве средства художественной вырази-
тельности.

Методическая система работы с цветом по 
программе Т.Я. Шпикаловой включает разно-

образные задания, направленные на усвоение 
понятий цветоведения и практическую отработ-
ку колористических умений. Предлагаемая си-
стема заданий имеет четкую логику и основана 
на единстве восприятия и собственной художе-
ственно-творческой деятельности детей.

Разнообразные задания на восприятие способ-
ствуют пониманию того, каким образом исполь-
зовать цвет в живописных работах, например:

• как средство живописно-пластического 
изображения в передаче объема (внимание об-
ращается на применение цвета в различных ус-
ловиях, например, сопоставление цветовых от-
тенков для изображения деревьев с освещенной 
солнцем стороны и с теневой);

• как средство передачи различных природ-
ных состояний, времен года, суток в пейзажной 
композиции;

• как средство передачи пространственных 
отношений (изменяется ли цвет снежного по-
крова на разных планах пейзажа?).

Задания на восприятие включают задания на 
восприятие природы и восприятие произведений 
изобразительного искусства. Восприятие цве-
та в окружающей действительности, в природе 
всегда предшествует живописной работе обуча-
ющихся, способствует осмыслению цветовых за-
кономерностей для их передачи в своих работах, 
в том числе декоративных. Усвоение понятий 
цветоведения происходит в результате последо-
вательного выполнения заданий по восприятию 
природы и произведений изобразительного ис-
кусства, практических и творческих заданий.

Восприятие произведений искусства помо-
гает лучше понять, как используется цвет (на-
пример, цветовой контраст) для передачи эмо-
ционального состояния, разнообразных чувств, 
атмосферы праздника и пр. Закрепление поня-
тия (в данном случае –  цветовой контраст) осу-
ществляется на примере декоративных компози-
ций или росписи народных игрушек, в которых 
использование контрастных цветов является от-
личительной чертой. Постепенно дети начинают 
осознанно применять контрастные цвета как ос-
новное выразительное средство в праздничной 
композиции.

В учебнике по изобразительному искусству 
Т.Я. Шпикаловой представлены следующие во-
просы и задания по цветоведению:

• распознавание в работах художников пре-
обладающей цветовой гаммы;

• различение оттенков цвета в произведени-
ях разных жанров;
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• соответствие оттенка цвета наименова-
ниям цветов (лиловый, изумрудный, бирюзовый 
и т. д.);

• сравнение разнообразных оттенков в при-
роде и живописных произведениях; сравнение 
применения цвета в произведениях живописцев 
и в украшении изделий народных мастеров. Та-
кое сравнение позволяет сопоставить особую, 
декоративную манеру применения цвета с более 
реалистичной;

• анализ цветовых сочетаний, которые видят 
дети в природе в разное время года и используют 
живописцы и поэты в своих произведениях;

• экспериментирование с цветом. В разно-
образных творческих заданиях дети имеют воз-
можность экспериментировать с цветом (напри-
мер, есть такие задания: «Составь на палитре 
нежные оттенки цвета для снега и неба и исполь-
зуй их в своем пейзаже; подбери цветовую гам-
му зимнего пейзажа в зависимости от времени 
суток; передай красками свое видение родной 
природы в композиции весеннего или летнего 
пейзажа»).

Особое внимание уделяется некоторым цве-
там. Например, целая тема посвящена красному, 
другая –  оттенкам красного. Тут дети сами могут 
поэкспериментировать, как, добавляя к красно-
му различные цвета, можно получить разнообраз-
ные оттенки от бледно-розового до малинового.

Для каждой творческой работы сформулиро-
вано задание, направленное на выбор цветовой 
гаммы (веселой или грустной, контрастной или 
на основе сближенных сочетаний, в холодном 
или теплом колорите). Это приучает к вдум-
чивому, осознанному отношению при подборе 
средств художественной выразительности для 
реализации своих замыслов.

Многие сведения обучающиеся получают не 
в готовом виде, а в результате анализа дидакти-
ческих пособий («Рассмотри цветовой круг и от-
веть, как в нем расположены основные цвета: 
рядом, напротив или иначе?»). В учебнике есть 
таблицы, помогающие выполнить то или иное 
практическое задание. Так, таблица нюансов по-
могает выполнить задание на изображение сбли-
женными цветами.

Осваивая народные промыслы (Хохлома, 
Каргополь, Гжель и т. д.), дети приучаются к ис-
пользованию ограниченного количества цвето-
вых оттенков, присущих той или иной народной 
росписи. Это формирует чувство цветовой гар-
монии, умение лаконично и вместе с тем вы-
разительно использовать цветовые сочетания 

и контрасты. Дети учатся декоративно использо-
вать цвет в своей работе.

В каждом классе идет расширение представле-
ний об основных понятиях цветоведения, услож-
няются задания, вводится экспериментирование 
с цветом, добавляются задания, направленные на 
решение творческих задач. Например, как с по-
мощью цвета выделить композиционный центр 
в многосюжетном рисунке, как передать с помо-
щью контраста теплых и холодных цветов радость 
солнечных летних дней. Для выполнения многих 
заданий необходимо сравнение художественных 
произведений (в каком пейзаже наиболее вырази-
телен контраст теплых и холодных цветов?). Каж-
дое понятие цветоведения закрепляется в практи-
ческой деятельности на протяжении нескольких 
уроков. Это позволяет осознанно применять по-
лученные знания, использовать полученный 
опыт восприятий цвета в ходе выполнения учеб-
ных и творческих заданий.

Анализ литературы по проблеме и педаго-
гического опыта, результатов наблюдения за 
организацией практической изобразительной 
деятельности детей и рефлексия ее продуктов 
(рисунков, поделок и т. п.) позволили нам сфор-
мулировать рекомендации по методике форми-
рования цветовосприятия у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста.

Работа по формированию восприятия цве-
та должна осуществляться систематически, по-
скольку именно система обеспечивает данному 
процессу целостность, поступательность и тех-
нологичность. Заложенная в содержании обра-
зовательных программ система знаний (об ощу-
щениях цвета, об основных законах колористики 
и цветоведения); художественно-творческих за-
даний, связанных с развитием изобразительной 
деятельности во всех видах; упражнений на фор-
мирование восприятия цвета природных объек-
тов, восприятия произведений изобразительных 
искусств является необходимым, системообра-
зующим, но недостаточным условием, обеспечи-
вающим данный процесс.

Формирование цветовосприятия у детей 
предполагает активную позицию наставника. 
Здесь имеется в виду компетентное владение 
основами изобразительной грамоты самим учи-
телем. Именно собственное неумение работать 
с цветом на практике педагоги называют одной 
из главных причин психологического диском-
форта, приводящего к нежеланию вести занятия 
по данной проблематике (73%). Разумеется, это 
более чем серьезная проблема, которая может 
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быть решена как посредством включения в со-
держание подготовки кадров высшей квалифи-
кации не только методических, но и практико-
ориентированных дисциплин, так и в рамках 
самообразования педагогов. Формы органи-
зации занятий для педагогов во втором случае 
могут быть весьма разнообразными: творческие 
мастерские, мастер-классы, пленэры и т. д. Глав-
ной задачей для педагогов здесь мы видим снятие 
внутренних зажимов, комплексов, ограничива-
ющих их изобразительную деятельность и обре-
тение устойчивых навыков работы с цветом раз-
личными способами, материалами и техниками 
(В.В. Бондарева, О.В. Князева).

В процессе собственно педагогической дея-
тельности необходимо создание атмосферы со-
творчества, экспериментирования, поиска не-
стандартных решений проблемных ситуаций. 
Особое значение в процессе формирования 
цветовосприятия имеет показ приемов работы, 
а именно: работа с палитрой, смешение на ней 
красок, проговаривание и называние цветов 
вслух с целью поиска вербального эквивалента 
«сложных» цветов: оливковый, изумрудный, са-
латовый и т. д. Обычно педагоги ограничиваются 
тем, что показывают смешение составных красок 
из основных, и это «остаётся красивым фокусом» 
[5, с. 43], данное действие не переносится авто-
матически детьми на другие подобные задачи.

На занятиях, связанных с темой цветоведе-
ния, кроме освоения терминологии, необходимо 
уделять внимание технике работы с живописны-
ми материалами. Так, например, правильная по-
следовательность выполнения работы в акварели 
от светлого к темному учит сопоставлять цвета по 
светлоте. Пастозное, корпусное письмо гуашевы-
ми красками способствует развитию умения под-
бирать различные мазки, близкие по цветовому 
тону в границах одного пятна, и т. д. Различные 

свойства красок не могут не влиять на художе-
ственную выразительность образов, и эта связь 
должна обязательно подмечаться и использо-
ваться учителями как при анализе произведений 
изобразительного искусства, так и при организа-
ции практической деятельности детей.

При восприятии произведений искусства 
различных видов и жанров необходимо анали-
зировать цветовой строй живописи. С.Е. Игна-
тьев отмечает особую пользу рассматривания 
крупных фрагментов произведений, на которых 
хорошо видна «живописная ткань»: экспрессив-
ные или сплавленные мазки контрастных или 
нюансных сочетаний [5, с. 44]. При этом следует, 
кроме обращения к колористическим схемам, 
рассматривать произведения во взаимосвязи 
с эмоциональным, нравственным, духовным со-
держанием. Наряду с этим необходимо включе-
ние в опыт восприятия детей работу с натурными 
объектами, природой.

При формировании цветовосприятия у детей 
дошкольного и младшего школьного возрас-
та большое значение имеет особая эстетическая 
среда, для создания которой необходимо тща-
тельно отбирать произведения изобразительного 
искусства, пособия, дидактические игры. Кроме 
того, необходимо использовать детские работы 
в оформлении пространства группы, класса.

Рассмотренные методические основы фор-
мирования процесса цветовосприятия у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
в контексте анализа содержания образователь-
ных программ по изобразительному искусству 
и требований ФГОС могут быть использованы 
в процессе преподавания и обучения изобрази-
тельного искусства, при проектировании ин-
дивидуальных маршрутов самообразования 
педагогов и личностно-развивающих образова-
тельных технологий.
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and painting, knyazeva.olena@yandex.ru,
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The article is devoted to the topical problem of formation of color perception of children of preschool and younger 
school age in artistic and creative activities. The perception of color is defined by the authors as the process of un-
derstanding color, which basic laws are integrity, understanding, apperception, selectivity and constancy. Analysis 
of the age stages of formation of color perception led to the conclusion that the stages are associated with the 
environment in which a child grows: experience of color perception in reality, in works of fine art and experience 
of the own artistic and creative activities, expert help of the teacher. Therefore, the formation of color perception 
skills of children of preschool and younger school age needs systematic work in the dynamics of preschool children 
development of colour standards through the expansion of the primary school children’s views about the color and 
perfection of color skills to the cognition of color as a tool of the artist, which is able to express feelings, emotions 
and relation. The authors developed methodological recommendations for the formation of color vision in children 
of preschool and younger school age: the active position of a teacher, the creation of an atmosphere of co-creation, 
experimentation; demonstration of techniques for working with color; the organization of perception process of art 
works, including the analysis of a color system in art and nature; the creation of a special aesthetic environment 
of a group class. The results of the study can be used in the process of teaching and learning fine arts in the design 
of individual routes of teachers self-education and personality-developing educational technologies in system of 
improvement of teachers professional skill.

Keywords: color perception, process of teaching fine arts, means of artistic expression
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Перспективы роста потоков внутреннего 
и въездного туризма в России в 2015 г. стали от-
правной точкой для целого ряда актуальных на-
учных разработок теории туризма. К таким со-
бытиям научной жизни можно по праву отнести 
и данную монографию.

Монография представляет собой научный 
труд, ориентированный прежде всего на спе-
циалистов в области исследований региональ-
ных турпродуктов, организаторов автотуризма, 
а также на студентов, обучающихся по направ-
лениям бакалаврской и магистерской подготов-
ки «Туризм».

Актуальность проблемы монографии «Состо-
яние и перспективы развития автотуризма в Рос-
сийской Федерации» не вызывает сомнений. 
Она тесно связана с вопросами современного 
состояния и перспектив развития индустрии ту-
ризма в Российской Федерации. Указанная про-
блематика является весьма злободневной, пото-
му что в условиях перераспределения туристских 
потоков с выездного на въездной и внутренний 
туризм вопросы импортозамещения (в том числе 
и в сфере туризма) объективно становятся при-
оритетными.

В связи с этим развитие автотуризма может 
существенно изменить ситуацию с темпами 
ускорения внутреннего и въездного туризма 
в нашей стране: увеличить объем реализации 
услуг в туристском многоотраслевом комплек-
се; повысить налоговую составляющую; обе-
спечить занятость населения регионов в турист-
ской индустрии.

Именно в автотуризм, согласно мирово-
му опыту, наиболее эффективно и рационально 
вкладывать инвестиции, когда региональные 
потоки приобретают новое качество, становятся 
определенными «точками роста» сферы туризма. 

В этом заключается сверхзадача данного иссле-
дования.

Монография состоит из введения, трех разде-
лов, заключения, списка использованных источ-
ников, а также двух приложений, включающих 
в себя анализ сайтов любителей автопутеше-
ствий и макет национального стандарта «Кем-
пинги. Общее техническое устройство».

Научный уровень изложенного в моногра-
фии материала достаточно высок, отвечает тре-
бованиям к научному изданию и является до-
ступным для восприятия его студентами старших 
курсов и выпускниками высших учебных заведе-
ний в качестве научной основы для обеспечения 
организационно-управленческой деятельности 
в процессе разработки и реализации туристских 
продуктов.

Материал структурирован по следующим 
разделам:

1) «Анализ состояния развития автомобиль-
ного туризма»;

2) «Исследование видов обеспечения авто-
туризма»;

3) «Перспективы развития автомобильного 
туризма в Российской Федерации».

Монография последовательно раскрывает 
следующие темы:

- анализ факторов обеспечения въездного 
и внутреннего автотуризма в России и за 
рубежом;

- обоснование перспектив развития въезд-
ного и внутреннего автотуризма в РФ;

- особенности технического, технологи-
ческого, организационного и норма-
тивного обеспечения автомобильного 
туризма за рубежом;

- проблемы и перспективы дальнейшего 
развития автомобильного туризма в РФ;

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
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- условия для формирования эффективно-
го туристского автомаршрута с использо-
ванием требований к транспортным сред-
ствам, маршруту, кемпингам и другим 
техническим и социально-культурным 
характеристикам;

- перспективы развития региональных си-
стем с использованием сервисных зон 
в автотуризме.

Первый раздел систематизирует представле-
ние об автотуризме, показывает исторический 
путь развития образа автотуризма и его аттрак-
тивности в глазах потребителя.

Во втором разделе рассмотрены действую-
щие и перспективные транспортные средства 
для автотуризма, проанализировано информа-
ционное обеспечение автопутешествий.

В третьем разделе исследуется своеобразие 
технологического предпринимательства в авто-
туризме, перспективы его развития. Представле-
ны в широком формате признаки классификации 
видов автотуризма в России, обоснована модель 
национального стандарта по автокемпингам.

Исследовательский блок работы выполнен 
на хорошем научном уровне. Однако перед па-
раграфами разделов рекомендуется представить 
алгоритм решения исследовательской задачи.

Научная новизна и практическая значи-
мость монографии заключается в следующих 
достоинствах:

- проведенном системном анализе фак-
торов обеспечения въездного и внутреннего 

автотуризма в РФ и за рубежом и обосновании 
перспектив его развития в регионах РФ;

- исследовании особенностей технического, 
технологического, организационного и норма-
тивного обеспечения автомобильного туризма за 
рубежом;

- выявлении проблем и поиска путей их 
решения на основе современных достижений 
в области использования инновационных и эко-
логических подходов к формированию устойчи-
вого и ответственного туризма на перспективных 
территориях регионов РФ;

- определении обязательных условий для 
формирования эффективного туристского авто-
маршрута с использованием его оценок, каче-
ственных требований не только к транспортным 
средствам, маршруту, кемпингам, но и другим 
его характеристикам.

Предложенные рекомендации, несомненно, 
носят практический характер и могут быть ре-
комендованы для использования специалистами 
туриндустрии и развития автотуризма в РФ.

Вместе с этим хотелось бы высказать одно 
пожелание. На взгляд рецензента, работу нуж-
но было структурировать несколько по-иному, 
сделав акцент не столько на туристской инфра-
структуре, сколько на разработке и предложени-
ях новых актуальных автомаршрутов.

Проверка на антиплагиат показала, что рабо-
та полностью написана на основе многолетних 
трудов авторов монографии.

Монография рекомендуется к публикации.
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Учебник в русскоязычной и англоязычной 
редакциях стал результатом четырехлетнего про-
екта (2012–2015) в рамках консорциума восьми 
российских и восьми европейских университе-
тов и образовательных центров ТЕМПУС «НЕ-
ТУР» (TEMPUS NETOUR), целью которого 
было создание образовательной и исследова-
тельской сети российских и европейских универ-
ситетов в области туризма, с особым акцентом 
на изучение и совершенствование преподавания 
туристских дисциплин в вузах России.

Учебник «Туризм в России: руководство по 
управлению» написан европейско-российским 
коллективом, в его создании принял участие 
21 автор. В книге освещаются все центральные 
аспекты управления туризма в России. Это, 
бесспорно, первое издание такого рода с точки 
зрения международного и внутрироссийского 
представительства авторов, а также спектра со-
держащихся в нем тем и аспектов управления 
туризмом на примере российской практики. 
Данная книга, издателем которой выступила 
компания Emerald, стала одним из первых из-
даний по проблемам менеджмента в туризме на 
английском языке.

Среди российских участников автор-
ского коллектива –  представители веду-
щих отечественных центров исследования 
и преподавания туризма –  Российского госу-
дарственного университета туризма и сервиса, 
Сочинского государственного университета, 
Санкт-Петербургского государственного эконо-
мического университета.

Учебник «Туризм в России: руководство по 
управлению» отличается инновационной и ана-
литической структурой, основными элементами 

которой являются три раздела с принципиально 
различными фокусом и проблематиками, а так-
же глоссарий.

Первый раздел состоит из четырех глав 
и имеет название «Основы» (Foundations), и он 
включает в себя введение, а также описание на-
циональных особенностей истории туризма, 
основной статистики по въездному, выездному 
и внутреннему туризму, актуальным проблемам 
развития туризма, системе управления туризмом 
и туристскими дестинациями, практическим 
и теоретическим аспектам конкурентоспособно-
сти дестинаций, их планированию и развитию, 
а также потребительским предпочтениям, приня-
тию решений и мотивации туристов, различным 
маркетинговым аспектам. Таким образом, чита-
телю предоставляется возможность полноценно 
ознакомиться с аспектами маркетинга, продви-
жения, планирования и конкурентоспособности 
как на макро- и мезоуровнях (дестинации), так 
и на микроуровне (турпродукт). Авторы пред-
ставляют собственные разработки, а также дают 
многочисленные ссылки на признанные между-
народные и российские управленческие и марке-
тинговые разработки. Изложение концепций от-
личается не только высокой академичностью, но 
и очень удачной практической релевантностью 
и проблематичностью: авторы постоянно при-
водят примеры ситуаций из российского контек-
ста, либо проводят небезынтересные параллели 
между российским и зарубежными туристскими 
рынками, а также образцы лучших международ-
ных практик. Впрочем, эти сильные стороны ха-
рактерны и для двух других разделов.

Второй раздел представлен также четырь-
мя главами и называется «Разделы» (Секторы). 
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Здесь коллектив авторов очень удачно пере-
ключается на рассмотрение проблем управления 
в российском туризме на внутриотраслевую пер-
спективу, то есть на рассмотрение менеджмента 
основных видов туризма и их специфики в рос-
сийской практике: культурного, делового, при-
родного и оздоровительного туризма. В главе по 
культурному туризму (в центре исследования –  
Москва и Санкт-Петербург), помимо описания 
ресурсов культурного туризма и особенностей 
впечатлений потребителей данного вида туриз-
ма, предприняты небезынтересные попытки сег-
ментации потребителей, анализа особенностей 
ценообразования продуктов культурного туриз-
ма, их продвижения, кастомизации, совместно-
го потребления (co-creation), цепочек создания 
ценности, взаимодействия между поставщиками 
различных компонент туров. Столь обширный 
и комплексный маркетинговый анализ культур-
ного туризма является беспрецедентной попыт-
кой в России. В главе по природному туризму 
авторы подробно характеризуют туристские 
ресурсы, широко описывают всю палитру под-
видов данного туризма, а также уделяют особое 
внимание аспектам формирования спроса, брен-
динга, сегментирования, управления рисками 
(что особенно актуально для данного вида ту-
ризма). Глава, посвященная оздоровительному 
туризму и его особенностям, может представлять 
особый интерес для международных читателей, 
поскольку авторы рассматривают не только осо-
бость российского пути и достижений в этой 
области, но и практические аспекты мотивации 
потребителей, проектирования и позициони-
рования турпродукта в российских условиях 
(в частности, Краснодарского края), управления 
инфраструктурой.

Последняя глава второго раздела, посвящен-
ная деловому туризму, заслуживает особого вни-
мания. Ее диспропорционально большой размер 
(почти 20% от всего издания) можно рассма-
тривать как очень положительный момент, по-
скольку на примере данной подотрасли туризма 
рассмотрены едва ли не все возможные аспекты 
управления туризмом. Раскрыта проблематика 
дефиниций и классификаций, объяснена осо-
бая значимость данного вида и его специфика, 
объемные показатели, правовая база, тенденции 
и прогнозы роста. Описаны отраслевое регули-
рование и саморегулирование, международные 
и российские ассоциации, поставщики, сегмен-
ты потребителей, площадки, места проведения, 
промежуточные поставщики и организаторы, 

маркетинговые принципы и подходы, включая 
позиционирование и продвижение, включая 
роль DMO. Отдельное внимание уделено по-
вышению квалификации кадров, глобальным, 
региональным и отечественным системам серти-
фикации персонала.

В третьем разделе «Будущее» (Future) фокус 
вновь резко смещается –  и авторы переходят 
к проблематике прогнозирования дальнейшего 
развития туризма в России в заключительных 
двух главах. Это также является новаторским 
подходом. Авторы охватывают широчайший 
спектр аспектов дальнейшего развития туризма 
в России с акцентом на возможные организа-
ционные, маркетинговые, технологические, по-
веденческие, инфраструктурные нововведения 
и прорывы как во всей отрасли, так и в разрезе 
отдельных видов туризма –  и классических, 
и тех, что лишь недавно получили распростра-
нение. Ссылаясь на сказанное в предыдущих 
главах, авторы подытоживают проблемы, пути 
и механизмы их решения, а также перспективы 
российского туризма.

Отдельный интерес представляет подробное 
рассмотрение проблемы подготовки кадров для 
туристской отрасли как фактора конкуренто-
способности отрасли. Предложены механизмы 
улучшения практической направленности и ре-
левантности обучения, интернационализации 
и глобализации туристского образования, ин-
новационных подходов подготовки и перепод-
готовки кадров.

Среди других ярких и сильных сторон из-
дания можно особо подчеркнуть его высокую 
академичность, притом не в ущерб обучающему 
стилю изложения. Каждая глава изобилует от-
сылками к релевантным исследованиям, кон-
цептуальным первоисточникам, статистической 
информации, туристским порталам. Удачен так-
же баланс между иллюстрациями, таблицами, 
схемами и собственно текстом. Авторы в раз-
умных пределах используют информационные 
вставки, экскурсы, пояснения, а также неболь-
шие кейс-стади (объемом в половину-полторы 
страницы) и вопросы для обсуждения, которые 
носят концептуальный, прикладной и проблем-
ный характер. Таким образом, можно отметить 
высокий уровень проработки дидактических 
блоков каждой главы.

В итоге получилось учебное издание объ-
емом в четыреста с небольшим страниц, не пере-
груженное ненужной информацией, при этом 
оно очень многоаспектное, с особым акцентом 
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на управленческую проблематику и националь-
ную специфику. Издание, прекрасно понятное 
студенту бакалавриата, но по уровню проблем 
и их раскрытию в полной мере соответствующее 
уровню магистратуры. А по концептуальности, 
авторскому вкладу, академичности отнюдь не 
бесполезное как научное издание. Как представ-
ляется, издание можно определить как учебную 
монографию. Поскольку книга является попыт-
кой в образовательном контексте донести резуль-
таты исследований проекта ТЕМПУС «НЕТУР».

У издания, к сожалению, имеется один до-
садный, точнее говоря, просто нелепый недо-
статок, легко заметный читателю даже при бег-
лом ознакомлении с русскоязычной редакцией 
книги. Если англоязычная редакция учебника 
«Tourism in Russia: A Management Handbook» 
написана точным, выверенным и корректным 
с точки зрения и текста, и терминологии язы-
ком, то русскоязычная редакция издания «Ту-
ризм в России: руководство по управлению» со-
держит лексические и стилистические недочеты, 
вызванные не всегда качественным переводом 
англоязычного оригинала. Неточности имеют 
место даже в оглавлении. Раздел 2 называется 
«Разделы» (что вообще полная бессмыслица: 

раздел «Разделы»), поскольку в английском ори-
гинале название звучит как «Sectors», поскольку 
речь в четырех главах этого раздела идет о ви-
дах туризма –  деловом, природном, культурном 
и оздоровительном. И в переводе речь должна 
была бы идти если не о секторах, то о видах или 
отраслях/подотраслях туризма, а не о «разделах» 
туристской отрасли. И таких ошибок и неточ-
ностей из-за недостаточной работы по научному 
редактированию допущено немало даже в загла-
виях. Они сразу же производят неприятное впе-
чатление от этой, безусловно, содержательной 
и очень насыщенной книги. Особенно огорчает, 
что в нескольких частях книги на протяжении 
нескольких страниц вставлен просто машинный 
перевод английского текста на русский язык. 
Такой вопиющий недостаток русскоязычной 
редакции является очень досадным и не должен 
иметь место в столь ярком, информативном и во 
многом новаторском издании. В случае устране-
ния ошибок перевода и нехватки редактирова-
ния издание можно будет со всеми основаниями 
назвать одним из лучших образовательных изда-
ний по туризму и, вероятно, лучшим из того, что 
имеется на сегодняшний день по менеджменту 
туризма.
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Культура личности всегда предполагает твор-
ческое самоутверждение и самореализацию 
в определенной пространственной и социальной 
среде. Первичный микромасштаб культурного 
совершенствования и саморазвития человека –  
формирование личности в пределах своего горо-
да, осуществление самопознания и творчества 
через осознание своей причастности к жизни 
города, определение своей личной идентичности 
через городскую. В современном социально-гума-
нитарном знании город активно исследуется как 
специфический феномен культуры. Это уникаль-
ный объект изучения истории, социологии, урба-
нистики, культурологии, антропологии.

В 2015 году разработана и реализуется в учеб-
ном процессе Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета автор-
ская программа учебной дисциплины по выбору 
студентов «Культурная антропология города», 
которая оказалась весьма востребованной совре-
менными студентами гуманитарных факультетов. 
Цель освоения дисциплины –  показать совре-
менным студентам-гуманитариям антропологи-
ческую специфику городской культуры, ее роль 
в регуляции социального поведения человека, 
в формировании и трансформации социальных 
структур, объяснить региональную специфику 
различных форм социокультурного творчества, 
сформировать целостное научное представление 
о своеобразном характере духовной, социальной, 
практической жизни индивида и социума в связи 
с местом, территорией их проживания как куль-
турным пространством самореализации. Такая 
цель достигается через решение основных задач 
освоения дисциплины: ввести основные категории, 
идеи и понятия культурно-антропологического 
направления в исследовании городов, продемон-
стрировать проблемы, которые решает дисци-
плина; показать значение исследования культур-
ных явлений и процессов городской жизни на 
микрокультурном уровне; научить анализировать 
проблемы социально-культурного развития го-
родов и взаимоотношений культуры и общества 
в ходе истории в пределах таких направлений 

исследования культуры, как социология и куль-
турология повседневности, культурологическая 
реалогия, персонология с использованием био-
графического, психологического, семиотическо-
го, проективного и других методов.

Дисциплина «Культурная антропология горо-
да» относится к профессиональному циклу учеб-
ного плана и является дисциплиной по выбору. 
Изучение дисциплины направлено на формиро-
вание общекультурных компетенций (в соответ-
ствии с ФГОС ВО и ОПОП направления «Педа-
гогическое образование») ОК-2, в соответствии 
с которой выпускник должен быть «способен 
анализировать мировоззренческие, социально 
и личностно значимые философские проблемы», 
и ОК-3, ориентированной на то, чтобы будущий 
бакалавр был «способен понимать значение куль-
туры как формы человеческого существования 
и руководствоваться в своей деятельности со-
временными принципами толерантности, диало-
га и сотрудничества»; а также на формирование 
общепрофессиональной компетенции ОПК-2, 
формирующей у выпускника способность «ис-
пользовать систематизированные теоретические 
и практические знания гуманитарных, соци-
альных и экономических наук при решении со-
циальных и профессиональных задач». И в ре-
зультате изучения дисциплины студент должен 
знать содержание основных понятий культур-
ной антропологии города: «антропология горо-
да», «архитектура», «визуальный образ города», 
«город», «городская идентичность», «городская 
культура», «городские субкультуры», «городской 
сувенир», «городской фольклор», «горожанин», 
«градостроительство», «джентрификация», «ди-
зайн городской среды», «инфраструктура», «мен-
тальная карта города» и др.; основные методо-
логические подходы и теории в исследовании 
городской культуры; уметь анализировать и опре-
делять свою принадлежность к городу как месту 
и социокультурному сообществу со специфиче-
скими смыслами, социально-культурной иден-
тичностью, ценностными убеждениями и миро-
воззренческими установками; применять методы 
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культурно-антропологической урбанистики (пер-
соналистической, биографической, феномено-
логической, семиотической, реалогической ме-
тодологий) для анализа и оценки современных 
социокультурных явлений и процессов; интерпре-
тировать конкретные факты, явления, процессы 
социокультурной жизни города; владеть навыка-
ми использования теоретических и практических 
знаний, полученных в курсе «Культурная антро-
пология города» для проектирования и реализа-
ции программ базовых и элективных дисциплин 
социально-культурологической направленности 
в педагогической и культурно-просветительской 
деятельности; навыками планирования, проекти-
рования и научного прогнозирования социально-
культурного развития города для решения соци-
альных и профессиональных задач.

На основе такого компетентностного плана 
и проектируемых результатов изучения дисципли-
ны в программе предусмотрены следующие темати-
ческие блоки в содержании разделов дисциплины.

1. Город как феномен культуры. Город как 
сложный объект изучения. Различные подходы 
к изучению города в социально-гуманитарном 
знании: а) социологический подход; б) истори-
ческий подход; в) культурологический подход; 
г) градостроительство; д) культурная и социаль-
ная география; е) регионоведение; ж) полито-
логия и культурная политика; з) урбанистика. 
Проблема определения города как культурно-ан-
тропологического феномена.

2. История городов, особенности формирова-
ния и структуры урбанизированных поселений. По-
явление городов в истории человечества: культур-
ные причины и предпосылки. Города в культуре 
Античности: Восток и Запад. Города в средние 
века. Городская культура Ренессанса. Города в Но-
вое время. Современные коллизии и трансформа-
ции городской культуры. Города будущего: футу-
рология и культурная прогностика. Всемирные 
тенденции развития городов.

3. Город как территория, место, пространствен-
ная среда. Природное и культурное в простран-
ственной специфике города. Градостроительство, 
планировка и дизайн городского пространства. Ти-
пология городов по пространственной структуре.

4. Художественный образ и визуальная сре-
да города. Архитектурный образ города. Мону-
ментальная и малая парковая скульптура в про-
странстве города. Цветовая аура городов. Дизайн 
городского пространства. Стрит-арт как новое ур-
банистическое искусство: граффити, стрит-данс, 
музыкальная культура в городском пространстве. 

Художественные фестивали как ресурс развития 
городов.

5. Семиотика и символика города. Язык город-
ской культуры. Городская топонимика. История 
городских топонимов. Город в названиях площа-
дей, проспектов, улиц, переулков. Язык вывесок, 
табличек, рекламных баннеров в городской среде. 
Городской нарратив. Городской фольклор: леген-
ды, предания, былички, слухи, байки, анекдоты.

6. культура повседневности как микроуровень 
социокультурной жизни города. Ценности быта 
и ценности бытия как два измерения городской 
культуры. Структуры и уровни городской по-
вседневности: архитектонические формы, нормы 
внешнего поведения и общения (ритуалы, обы-
чаи), мир материальных объектов в городской 
среде и изменение их культурных смыслов в ми-
кроистории. Стиль и городская уличная мода как 
культурно-антропологические элементы город-
ской жизни. Городской праздник, приключение, 
игра как социокультурные формы, противостоя-
щие повседневности.

7. Город как вещественно-антропологическая 
среда. Реалогия как методология исследования фе-
номенов культуры в вещах и деталях повседневно-
сти. Материальные объекты в городском простран-
стве: скульптура, арт-объекты, собственно вещи. 
Барахолки, блошиные рынки, комиссионные и ан-
тикварные магазины как пространство реалогиче-
ского обмена. Городские кустари и ремесленники, 
мастера хэнд-мейд творчества и их продукция в го-
родской социокультурной жизни. Формы и спосо-
бы утилизации вещественного мусора в городской 
среде: свалка как феномен городской культуры.

8. Роль сообществ (community) в жизни города. 
Городские субкультуры как городские исследо-
ватели. Конструктивное, креативно-инноваци-
онное значение городских микросообществ для 
городской культуры. Особенности профессио-
нальных сообществ в социокультурной жизни 
города. Динамика ценностных, прагматических, 
формальных, прикладных элементов городских 
профессиональных сообществ. Этнокультурные 
сообщества в жизни полиэтнического региона.

9. Город как объект региональной культурной 
политики. Город как объект управления: основные 
концепции принятия политических решений в го-
родах. Планирование и регулирование культурных 
проектов в региональной культурной политике. 
Структура управления региональной культурной 
политикой. Специфика деятельности городских 
учреждений культуры. Проектная деятельность 
в организации городской культуры. Проблемы 
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координации культурной политики и туризма.
Образовательный процесс по освоению дис-

циплины «Культурная антропология города» стро-
ится с широким использованием традиционных 
и современных форм, методов и технологий об-
учения, интерактивных творческих методик орга-
низации самостоятельной работы студентов. Так, 
в пределах ознакомления с тематическим разде-
лом «Город как феномен культуры» применяется 
метод мозгового штурма. Студентам предлагается 
в микрогруппах по 2–3 человека разработать и за-
щитить свои проекты на тему «Города как куль-
турно-историческое наследие». Они составляют 
и комментируют в формате защиты свои «золо-
тые списки городов»: 10 городов, которые суще-
ственно повлияли на ход истории человечества 
или отдельных народов; 10 городов мистических, 
вымышленных, фигурирующих в мифологии, 
фольклоре, фантастической литературе и кине-
матографе; 10 городов будущего. В ходе изучения 
тематического раздела «Город как территория, ме-
сто, пространственная среда» в качестве интерак-
тивной методики применяется проектный метод 
по разработке индивидуального творческого про-
екта «Мой город». Студентам предлагается вни-
мательно ознакомиться с содержанием научных 
статей К.А. Маслинского «Спонтанная экскурсия 
как целостный текст: формирование содержания 
и рождение формул» и С.Г. Леонтьевой, К.А. Мас-
линского «Город и турист: механизмы самопре-
зентации «города классической провинции»» 
и разработать самостоятельно тематический 
маршрут прогулки по Волгограду для иногород-
него друга методом «спонтанной экскурсии». (На-
пример, «Волгоград романтический», «Волгоград 
мистический», «Ночной Волгоград», «Кулинар-
ный Волгоград», «Заброшенные и разрушенные 
объекты Волгограда», «Волгоград детский» и т. п.), 
выполнив его в форме экскурсии-презентации 
и доказав, что именно эти места и объекты в на-
шем городе необходимо посмотреть приезжему, 
чтобы понять город и горожан, их уникальную со-
циокультурную специфику.

В учебном плане отводится достаточно боль-
шое число аудиторных часов для изучения дис-
циплины, поэтому целесообразно чередовать 
семинарские занятия по теоретическим темам 
дисциплины с творческими. В программе пред-
ставлены примерные задания для самостоятель-
ной творческой работы студентов:

1) «Ментальная карта города». Студентам 
предлагается ознакомиться с материалом лек-
ции «Ментальное картографирование как способ 

познания и репрезентации города: теории и прак-
тики» и составить на его основе ментальную карту 
города Волгограда как карту-схему значимых мест 
и городских объектов для приезжего друга;

2) «Голодный город». Студенты, ознакомив-
шись с материалами теоретического обзора книг 
Стил К. «Голодный город: Как еда определяет 
нашу жизнь», исследующей гастрономические 
символы городов, их пищевую инфраструктуру, 
и Ольденбург Р. «Третье место: кафе, кофейни, 
книжные магазины, бары, салоны красоты и дру-
гие места «тусовок» как фундамент сообщества», 
составляют карту пищевой инфраструктуры го-
рода для приезжих, классифицируя продуктовые 
магазины, рынки, кафе, рестораны, кулинарии 
и др. по социальным, демографическим, целевым 
и функциональным критериям;

3) «Новый волгоградский сувенир». На основе 
материалов лекции «Городской сувенир как сим-
волический ресурс территории» и обучающего 
семинара «Новый волгоградский сувенир: анализ 
опыта конкурсной деятельности» студенты про-
являют свое творчество в статусе вынужденного 
дизайнера сувенирной продукции, разрабатывая 
и представляя линейку новых городских сувени-
ров, символизирующих Волгоград, в форме эски-
зов и комментариев к ним;

4) «Экоурбанизм в современной культуре». 
Студенты выделяют и комментируют такие при-
родные объекты в Волгограде и области, которые 
являются значимыми образами и артефактами, 
частью культурного наследия региона, влияющи-
ми на культурную идентичность горожан и опоз-
наются приезжими как элементы уникальной тер-
ритории города и области;

5) «Городские субкультуры как городские ис-
следователи». Существование и культурные прак-
тики субкультур характеризуют особенности 
региональной культуры, являются показателем 
городской идентичности. Субкультуры ориенти-
рованы на изобретение новых способов взаимо-
действия с городской средой и самовыражения 
в ней, на эксперимент и апробацию инноваци-
онных социокультурных форм и, таким образом, 
на обновление городской культуры за счет сти-
рания границ между официальным и неофици-
альным, введением и адаптацией нестандартных 
компонентов в русло доминирующей культуры. 
В определенном смысле субкультуры –  это «го-
родские исследователи», познающие город с из-
нанки, снизу, сверху, изнутри. Диггеры осваива-
ют подземное пространство города; паркурщики, 
трейсеры, сталкеры, байкеры, бордеры изучают 
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наземное пространство улиц, площадей, скверов, 
пустырей; роуп-джамперы исследуют городские 
«вертикали» –  башни, вышки, мосты, высот-
ки; руферы вглядываются в город с крыш домов; 
сквотеры познают неведомый всем остальным 
жителям город, обживая пространство его нежи-
лых «заброшек», а лофтеры –  чердаков; стрит-
дансеры исследуют город в хореографических 
практиках; представители сообществ пейнт-болла 
и страйк-болла играют и состязаются в городском 
пространстве; граффитчики (бомберы, райте-
ры) покрывают городские стены новым художе-
ственно-символическим «культурным слоем»; 
исторические и этнические и реконструкторы 
скрупулезно восстанавливают для себя и горожан 
в мельчайших деталях ушедшие, но значимые для 
города исторические события или этнические 
традиции; стрит-эйджеры и флэшмоберы порой 
бросают вызов официальной культуре, стремясь 
выявить и творчески предъявить городу и его 
властям острые социальные противоречия и про-
блемы, требующие решения. Студенты выбирают 
любую волгоградскую субкультуру и анализиру-
ют, каким образом она вписана в городской соци-
ум, как связана с культурной жизнью города;

6) «Этнокультурное многообразие Волгогра-
да». Студенты собирают информацию об этни-
ческих группах, проживающих на территории 
Волгограда, выявляют и анализируют их вклад 
в культурное развитие города, рассказывая об их 
традициях, общественной, конфессиональной, 
образовательной, художественной деятельности 
в условиях инокультурного окружения;

7) «Город как объект региональной культурной 
политики». Студентам предлагается ознакомить-
ся с теоретическим материалом лекции «Город 
в аспекте культурной политики» и, представив, что 
по окончании вуза получили уникальную работу 
в должности министра культуры Волгоградской 
области, написать от его имени аналитическую 
записку на тему «Культура Волгограда: история, 
современность, прогностика», в которой был бы 
проведен констатирующий анализ современно-
го состояния сферы культуры региона и были бы 
изложены намерения, планы, стратегии по совер-
шенствованию и улучшению культурной жизни 
Волгограда и области, позиционированию его как 
крупного культурного центра Юга России;

8) «Художественный образ и визуальная среда 
города». Используя теоретический материал лек-
ции «Бренд города: теория и практика выработки 
и внедрения в проектно-культурной деятельности» 
студенты получают задание придумать, назвать 

и прокомментировать 5 новых музеев, 5 новых фе-
стивалей и 5 новых арт-объектов в городской сре-
де Волгограда, которые следовало бы разработать, 
спроектировать и реализовать в нашем городе;

9) «Genius loci. Личность как бренд города». 
Один из символико-антропологических ресурсов 
брэндирования городов –  это использование имён 
и биографий известных людей, родившихся в го-
роде, связавших с ним свою жизнь и деятельность 
в какой-либо специализированной сфере, просла-
вивших город своими достижениями. Используя 
теоретический материал обучающего семинара 
«Бренд города: теория и практика выработки и вне-
дрения в проектно-культурной деятельности», сту-
денты выбирают, обосновывают и представляют 10 
реальных достоверных личностей в истории и со-
временности, которые могут претендовать на та-
кой статус, как «человек-брэнд» города Волгоград, 
и смогут стать тем символом, который будет спо-
собствовать укреплению ассоциативных связей че-
ловека и места в восприятии горожан и приезжих;

10) «Я, моя семья, город и вещи». Студенты го-
товят генеалогический проект, в котором расска-
зывают вещественно-антропологическую историю 
города через «семейные реликварии» своей се-
мьи –  через вещи разных эпох и поколений, хра-
нимые в семье и являющиеся подлинными «хро-
ноуловителями», «флеш-накопителями» семейной 
памяти, и доказывают значение таких частных се-
мейных коллекций вещей как музейного ресурса 
для повышения привлекательности и продвиже-
ния своего города как центра культурного туризма.

Актуальность и специфика дисциплины 
«Культурная антропология города» обусловлены 
тем, что она позволяет понимать и исследовать 
реальные социокультурные изменения, смены 
культурных парадигм в жизни человека и обще-
ства в повседневной жизни города, анализировать 
их сущность на уровне городского сообщества, то 
есть людей, разделяющих уникальную целостную 
территорию в аспекте микроурбанизма. Культур-
ная антропология города –  область социогумани-
тарного знания, которая рассматривает культуру 
во всех её проявлениях и связывает анализ смыс-
лов явлений, слов, вещей, поступков не с жизнью 
всего человечества или больших групп людей на 
протяжении больших отрезков социокультурного 
времени, а делает это на микроуровне городской 
культуры, акцентируя внимание на образе жизни, 
стиле горожан, их индивидуальном смысло- и це-
леполагании, на культурной динамике поколе-
ний, семьи, субкультур и других микросубъектов 
культуротворчества, вписанных в жизнь города.
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В современном социально-гуманитарном 
дискурсе устойчивым методологическим клише 
стал концепт «поворот». Ученые фиксируют ви-
зуальный поворот в гуманитарном знании, ан-
тропологический поворот в науках об обществе 
и т. п. Один из значимых поворотов в изучении 
города как феномена культуры и городской жиз-
ни как социально-антропологического формата 
существования –  это поворот к повседневности. 
Город и жизнь человека в городе все чаще иссле-
дуются не на уровне макроурбанистики в аспекте 
градостроительства и дизайна городской среды, 
экономики городов, администрирования город-
ской социально-политической сферы и страте-
гий городского планирования и развития. Город 
и горожане попадают в поле зрения современ-
ных гуманитариев в их повседневной жизни, 
в простых словах, поступках, вещах и практиках, 
не имеющих глобального значения, но помога-
ющих увидеть современные города «снизу и из-
нутри» и в этом смысле лучше понять глубинные 
пласты культуры города и городов.

Культуру можно определить как развернутое 
во времени и пространстве самоосуществление 
человека. Повседневность, будучи особой мо-
дальностью человеческого бытия, осуществляет-
ся, как всякое бытие, во времени и пространстве. 
Именно город является основным пространством 
для осуществления повседневных практик, фор-
мирующих бытие современного человека. Слож-
ность системного исследования повседневно-
сти, осуществляющейся в пространстве города, 
заключается в том, что сама повседневность не 
обладает сколько-нибудь четкой, раз и навсегда 
сложившейся структурой, поэтому и сам город 
как пространство гетерогенное, и повседнев-
ность, в нем протекающая, являясь объектами 
исследовательского анализа, подвергаются про-
цессу разнообразного конструирования.

В издательствах «Новое литературное обо-
зрение» и «Strelka Press» в последние годы вышли 

серии книг, направленных на осмысление по-
вседневной жизни города и человека в нем. 
Авторы книг и отдельных статей в сборниках 
осуществляют неинституциональный анализ 
повседневного пространства города в попытках 
осмыслить город в непосредственных его про-
явлениях, узнать, как здесь работают и наслаж-
даются жизнью, философствуют и любят, курят, 
едят, пьют, делают покупки, играют, спят, умира-
ют. Город является уникальной конфигурацией 
жизненных миров горожан, формирующейся 
и визуализирующейся в самых разных моделях 
и форматах, которые и представлены в новых 
культурно-урбанистических публикациях.

Так Витольд Рыбчинский [4] и Ричард Фло-
рида [7] изучают город в концептуальном и про-
блемном поле креативной экономики, привле-
кательности городов как мест жительства для 
обычного простого человека. Ричард Флорида, 
ссылаясь на экономиста Роберта Лукаса, пишет: 
«Если мы ограничимся лишь общепризанными 
экономическими силами, города должны бу-
дут разлететься на куски», и задается вопросами 
«Почему за городом земля всегда дешевле, чем 
внутри него?»; «Почему же тогда люди и бизнесы 
не переезжают скопом туда, где издержки зна-
чительно ниже?»; «За что люди платят, снимая 
квартиру на Манхэттене или в чикагском даун-
тауне, как не за то, чтобы быть рядом с другими 
людьми?» [7].

Шарон Зукин в своей книге «Культуры го-
родов» [1] рассматривает различные аспекты 
«городских культур» (не случайно именно во 
множественном числе) через призму самых не-
ожиданных и на первый взгляд мало сопоста-
вимых феноменов. Автор детально разбирает 
явление Диснейленда, создающего превратное 
впечатление о нормах городской жизни, вклю-
чая в анализ города такой его субъект, как ре-
бенок, и размышляя о смещении антропологи-
ческих и культурных границ возраста. Шарон 

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 16-13-34029.
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Зукин нетривиально анализирует потребитель-
ское поведение горожан и жизнь торговых цен-
тров, приобретающих новые смыслы и функции 
в современных городах. В поле зрения исследо-
вательницы попадает деятельность и значение 
корпораций в развитии городских террито-
рий, активно приватизирующих общественные 
земли и блага. Особое место в книге занимают 
музеи современного искусства, выступающие 
в роли могущественнейших девелоперов. Ша-
рон Зукин пристально исследует экзотический 
мир этнических ресторанов, создающих колорит 
города, но лишенных доступа к результатам ка-
питализации собственной экзотичности. Автор 
показывает неоднозначную судьбу иммигран-
тов в крупных городах в ресторанном бизнесе 
и в творческих профессиях; разъясняет, в чем не 
только прелесть, но и польза блошиных рынков, 
приводя строки из трудов Вальтера Беньямина 
об уличных торговых городских пространствах 
базаров и барахолок и покупательской культуре 
в городах.

Гастрономические символы городов изучает 
Кэролин Стил в книге «Голодный город. Как еда 
определяет нашу жизнь» [5], исследуя пищевую 
культуру горожан и инфрастуктуру еды в городах 
как значимые элементы городской идентично-
сти, в определенном смысле культурные марке-
ры уникальности пищевых практик, отличаю-
щих один город от другого. Близок этой книге 
по общим интенциям и бестселлер Рэя Ольден-
бурга «Третье место: кафе, кофейни, книжные 
магазины, бары, салоны красоты и другие места 
«тусовок» как фундамент сообщества» [3]. Книга 
Рэя Ольденбурга рассказывает о жизни и смер-
ти общественных пространств в американских 
городах. «Третье место» (первое место –  дом, 
второе –  работа) –  это общественные места для 
неформальных встреч: кафе, библиотеки, мага-
зины, аптеки и т. д., где люди в любое удобное 
для них время могут свободно и непринужденно 
общаться. Именно эти места отдыха, развлече-
ний, обмена мнениями являются важнейшей ча-
стью повседневной жизни горожан, формируют 
городскую среду, и именно на них как на бэкгра-
унде социальной жизни сосредоточено внима-
ние автора. Российский культуролог Виталий 
Куренной и владелец московских кофеен Евге-
ний Коган в программе «Археология» радиосту-
дии «Финам» буквально в один голос в ответе на 
вопрос «С чего начинается город?» констатиру-
ют: «Город, так же, как и утро каждого челове-
ка, начинается с кофе, поэтому для меня город 

начинается с кофейни. Одним из самых важных 
институтов городской жизни является кафе, ко-
фейня. Это то место, где мы в полной степени 
являемся горожанами». Книга Рэя Ольденбурга 
уникальна тем, что анализ городской повседнев-
ности оказывается по сути серьезным культу-
рологическим исследованием, затрагивающим 
и вопросы этнокультурной специфики англий-
ских пабов, немецко-американских пивных са-
дов, французских кафе, американских таверн, 
австрийских кофеен; и гендерные особенности 
культурной среды третьих мест, и ювенологиче-
ские аспекты повседневной жизни кафе, баров, 
клубов, изолирующих молодежь в особый город-
ской кластер.

В отечественной науке в последнее десятиле-
тие интерес к городским исследованиям в аспек-
те повседневной культуры велик еще и в связи 
с культурно-политическими процессами постсо-
ветского периода, всерьез изменяющимся эко-
номическим, политическим, социально-куль-
турным статусом городов России. К значимым 
исследованиям в этом направлении можно отне-
сти труды Ильи Утехина [6]. По мнению россий-
ского антрополога и этнографа, современную 
архитектуру, скульптуру и дизайн городской сре-
ды можно рассматривать как «метакоммуника-
тивное сообщение», а самих жителей города как 
пользователей. Любая доступная поверхность 
в публичном пространстве –  это возможность 
сообщения, которое может быть словесным, 
изобразительным или вещным как в случае зам-
ков на ограде или, по прямому назначению, на 
воротах. На поверхности можно было бы при-
лепить объявление, нарисовать картинку или 
написать что-то, если бы это дозволялось; даже 
тротуар является такой поверхностью. Илья Уте-
хин в своей книге «Публичность и ритуал в про-
странстве постсоветского города» на примере 
современного Санкт-Петербурга рассматривает 
уникальную ситуацию декодирования городских 
«мест памяти» в ритуальной практике горожан. 
«Самодеятельные объявления, надписи и граф-
фити бросают вызов власти тех, кто устанавлива-
ет порядок медийности в публичном простран-
стве. Впрочем, те же инстанции устанавливают 
и порядок декоративности (в виде надзора за 
архитектурными решениями), и порядок поведе-
ния: что допустимо в публичных местах в целом 
и в данном месте в частности.

Границы терпимого иногда меняются на 
наших глазах. Например, в советские време-
на на Марсовом поле круглосуточно дежурила 
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милиция, царила торжественность. Вокруг са-
крального центра мемориала нельзя было во-
образить себе ничего подобного тому, что пред-
ставлено на иллюстрации. Сидение на скамейке 
у Вечного огня сразу снижает градус сакрально-
го: оказывается, здесь можно не только стоять, 
но и сидеть. Более того, тут, оказывается, по-
зволительно не только проникаться возвышен-
ными мыслями, но делать, в сущности, что угод-
но –  все, что люди делают во время приятной 
прогулки в парке. Сидя на скамейке, можно, 
например, выпивать и закусывать. А у огня это 
делать еще веселее. Ходят слухи, что по ночам 
публика не гнушается жарить на Вечном огне 
сосиски» [6, с. 12].

Илья Утехин описывает постепенную деса-
крализацию памятников боевой славы и других 
социально и политически значимых объектов 
городской визуальной и предметной среды и не-
заметное переведение этих объектов в ритуаль-
ное пространство повседневных событий лич-
ных биографий горожан –  в свадебный ритуал 
путешествий по городу с фотосессиями на фоне 
памятников. Современный город порой из-за 
неуместности такой декодировки продуциру-
ет новые объекты для метамедийных сообще-
ний, такую функцию в современном Волгограде 
выполняют граффити, поскольку памятники 
боевой славы горожанами консервативно под-
держиваются в качестве «неприкосновенного 
запаса» и значимого символико-аксиологиче-
ского ресурса. Например, один волгоградский 
блогер проделал уникальную работу: используя 
ресурс «Google-карты», составил карту город-
ских граффити, которые приезжие и сами горо-
жане, по его комментариям, смогут использо-
вать для фотосессий.

Особое место в обзоре книг, посвященных 
повседневной культуре городов, занимает сбор-
ник статей под общей редакцией Ольги Бредни-
ковой и Оксаны Запорожец «Микроурбанизм. 
Город в деталях» [2]. Авторы статей этого сбор-
ника (Оксана Запорожец, Наталья Сорокина, 
Ольга Гурова, Ольга Бойцова, Олег Паченков 
и др.) исследуют город с предметно-методологи-
ческих позиций визуальной антропологии и ми-
кроурбанистики, центром внимания которых 
являются такие феномены городской культуры, 
как реклама, городская мода, городской транс-
порт, городские сообщества, различные типы 
городских пространств и способы их освоения 
горожанами и приезжими. Статьи представ-
ляют собой результат исследований городской 

культуры с позиций микроурбанизма, то есть 
в малом масштабе, позволяющем изучать город 
в деталях и мелочах повседневной жизни горо-
жан, в вещах, средах их создания и бытования, 
конкретных практиках, выявлять и анализиро-
вать вещественные объекты, среды и практики 
как элементы городской культуры, как факторы 
формирования культурной жизни города. Его 
авторы делают уникальные выводы о специфи-
ческой социальности вещественных практик, 
формирующейся в реальной и виртуальной го-
родских средах; особенностях коллективного со-
знания и идентичности горожан, влияющих на 
их вещественные практики.

По сути, сборник «Микроурбанизм. Город 
в деталях» направлен на выработку практически 
значимых идей и инструментариев музеефика-
ции вещественных элементов городской куль-
туры (частное коллекционирование, кустарное 
производство и хенд-мейд творчество, торговля 
предметами старины, социокультурная реаль-
ность блошиных рынков и барахолок, установле-
ние в городской среде вещественно-декоратив-
ных объектов и изображений), то есть выведения 
их из сферы частной жизни горожан в публичное 
пространство и придание им статуса значимых 
элементов городской культуры, продуктивно ис-
пользуемых в организации культурных проектов 
на уровне культурной политики городов, в сфере 
внешнего и внутреннего туризма.

Таким образом, современные труды по 
микроурбанистике представляют и исследуют 
«город культуры» как не просто город с теа-
трами и музеями, но и с живыми культурными 
традициями, творческими субъектами куль-
туры –  интеллектуально-духовной городской 
элитой, интеллигенцией и креативными со-
обществами, с инновационной культурной по-
литикой и практиками. Многие европейские 
и российские города используют для своего 
культурно-символического ребрендинга по-
вседневность, включающую местные городские 
креативные вещественные объекты и практики: 
арт-объекты, необычные малые скульптуры, 
вещественно-декоративные объекты, стихий-
ный самодеятельный дизайн дворов, установ-
ленные в городском пространстве предметы 
мебели или музыкальные инструменты, быв-
шие телефонные будки, использующиеся для 
парковых открытых библиотек и движения бук-
кроссинг, «блошиные рынки», барахолки, част-
ные коллекции горожан, авторское кустарное 
творчество хэнд-мейд и его продукцию. Такая 
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культурная ситуация в ближайшем будущем, 
скорее всего, существенно изменит смыслы 
и статусы городской жизни, мотивы и задачи 

культурной практики путешествий, ориентации 
и стратегии культурной политики и мирового 
туризма.
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Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Российская Федерация 

В последние десять лет исследование соци-
альных сетей Интернета приобрело массовый 
характер, превратившись в своеобразный тренд, 
о чем говорят многочисленные статьи в науч-
ных журналах и публикации монографий на эту 
тему. Подобный интерес обусловлен во многом 
сложностью данного феномена, его возрастаю-
щим влиянием на многие сферы жизни человека 
и общества, важностью осмысления вектора раз-
вития новых информационно-коммуникацион-
ных технологий в контексте порожденных ими 
антропологических, социальных, культурных 
трансформаций, свидетелями которых мы сегод-
ня являемся. Именно поэтому интернет-сервис 
социальных сетей является объектом присталь-
ного внимания со стороны лингвистов, психоло-
гов, социологов, политологов, программистов, 
философов, культурологов и представителей 
других областей знания. Таким образом, Интер-
нет в целом и технологии Web 2.0 в частности 
формируют широкое проблемное поле, исследо-
ванием которого занимается целый спектр раз-
личных направлений и подходов, таких как вир-
туалистика, медиафилософия, Computer Science, 
Big Data («Большие данные») и т. п.

В книге Марии Сергеевны Филь, вышедшей 
в свет в 2016 г., предпринята успешная попытка 
системно взглянуть на проблему социальных се-
тей Интернета, развернув ее описание в логиче-
ской последовательности, от общего к частному, 
что отражено в структуре исследования, состо-
ящей из четырех разделов: 1) социальные сети 
Интернета в системе общественных отношений; 
2) структура социальных сетей Интернета: внеш-
нее и внутреннее; 3) индивидуальное поведение 
в онлайновых социальных сетях; 4) управление 
общественным мнением в социальных сетях 
Интернета. Кроме того, книга содержит инфор-
мативный глоссарий, в котором даны авторские 
определения ключевых понятий, необходимых 

при описании объекта исследования, видов 
и функций социальных сетей.

Отличительная особенность комплексного 
подхода автора состоит в том, что при исследо-
вании онлайновых социальных сетей М.С. Филь 
использовала материалы из области социально-
философских исследований данного феномена, 
широко привлекала актуальные статистические 
данные, анализировала возможности ресурса 
в бизнес-процессах. Мария Сергеевна опира-
лась на научно-популярные публикации в СМИ, 
в которых освещается практическая роль соци-
альных сетей Интернета в жизни общества и че-
ловека. При этом акцент сделан на методы гума-
нитарных наук.

В данной книге затрагивается широкий круг 
вопросов, начиная от собственно возникнове-
ния и причин популярности платформ социаль-
ных сетей, их структуры и аудитории, и оканчи-
вая такими актуальными на сегодняшний день 
проблемами, как интернет-зависимость, этика 
взаимодействия в онлайновой социальной сети, 
анонимность и конструирование виртуальной 
личности, особенность «клипового мышления», 
использование социальных сетей в качестве тех-
нологии формирования общественного мнения 
и организации политических акций.

Так, в первой главе автор точно подмечает, 
что, являясь одной из разновидностей социаль-
ных сетей, социальные сети Интернета не отме-
няют и не заменяют иных форм взаимодействия 
между людьми, а только дополняют их новыми 
возможностями. «В первую очередь –  это сер-
вис поиска информации и обмена данными, 
который обладает функцией обратной связи 
и может фиксировать отношения между пользо-
вателями в той мере, в которой они сами в этом 
заинтересованы» [1, с. 15]. Появление пер-
вых онлайновых социальных сетей М.С. Филь 
рассматривает в контексте более широкой 

1 Филь М. Социальные сети: новые технологии управления миром. М.: Моск. фин.-пром. ун-т «Синергия», 2016. 192 с.



МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

108 научный журнал ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ВУЗОВ ТУРИЗМА И СЕРВИСА  Том 10. 2016 / № 2

проблемы –  потребительской культуры, и свя-
зывает с изменением ценностных установок 
в современном западном обществе, когда инди-
видуальные потребности становятся важнее, чем 
коллективные, а потребности высшего порядка 
(по классической пирамиде потребностей 1954 г. 
А. Маслоу) перестают быть уделом немногочис-
ленной элиты и становятся массовыми. Мы со-
лидарны с мыслью автора о том, что социальные 
сети четко отражают этот принцип расстановки 
приоритетов и являются универсальным сред-
ством удовлетворения потребностей, что и по-
служило одной из основных причин быстрого 
взлета популярности данной технологии. Соот-
ветствие различных функций социальных сетей 
основным потребностям человека приводится 
в форме таблицы на с. 26–28.

Интересным представляется анализ страте-
гий образования социальных связей западных 
и российских пользователей в контексте «теории 
шести рукопожатий» американских социологов 
С. Милгрэма и Дж. Трэверса. Вывод автора со-
стоит в том, что россияне склонны ограничивать 
свой круг общения давно сложившейся группой 
родственников и знакомых и использовать со-
циальные сети как дополнительный способ ком-
муникации с этими людьми. Индивидуальная 
система контактов в социальной сети западных 
пользователей, напротив, представляет собой 
интенсивно расширяющуюся систему. Мария 
Сергеевна Филь пишет, что концепция «глобаль-
ной деревни» является скорее «красивой теоре-
тической иллюстрацией плотности коммуника-
тивных взаимосвязей в современном мире, чем 
практически работающим инструментом поиска 
нужных контактов» [1, с. 42], что лишний раз 
указывает на культурную, языковую, этниче-
скую, ментальную гетерогенность мира и важ-
ную роль перечисленных факторов при взаимо-
действии людей.

Во второй главе «Структура социальных се-
тей Интернета: внешнее и внутреннее» автор 
предлагает свою версию типологии социальных 
сетей, знакомит читателя с результатами иссле-
дования российской аудитории. На основе дан-
ных о гендерном, возрастном, профессиональ-
ном составе и уровне благосостояния М.С. Филь 
рисует условный портрет типичного пользовате-
ля, что в большей степени представляет интерес 
для маркетологов и социальных технологов.

Заслуживает внимания классификация по-
веденческих стратегий участников социальных 
сетей Интернета. Как утверждается, внешними 

признаками индивидуальной стратегии поведе-
ния пользователя являются: выбор социальной 
сети для создания аккаунта, степень открытости 
информации о себе, степень истинности инфор-
мации о себе, частота посещений социальных 
сервисов, «активная» или «пассивная» тактика 
участия в коммуникации. Нам кажется не до-
статочно обоснованной констатация, что исходя 
из отношения пользователя к перечисленным 
позициям можно составить представление об 
особенностях его поведения, психотипе, со-
циальном положении, материальном достатке. 
К сожалению, в книге отсутствует подробное из-
ложение конкретных примеров эффективности 
применения данной методики, и, соответствен-
но вопрос ее валидности остается открытым.

В заключительном разделе рецензируемой 
книги описывается взаимодействие «традици-
онных» и «новых» средств массовой информа-
ции, к которым автор относит социальные сети 
Интернета, анализируются их специфические 
черты и функции, поднимается проблема то-
тального контроля и слежки за гражданами со 
стороны внешних сил с помощью информа-
ционно-коммуникационных технологий. Наш 
интерес вызвал обзор технологий манипулиро-
вания общественным мнением, которые в рав-
ной степени широко используются как в про-
странстве Интернета, так и в сфере реальных 
социальных отношений. Учитывая высокую 
степень информационного воздействия на со-
знание современного человека, его открытость 
различным медиаканалам, незащищенность от 
дезинформации, подобный анализ представля-
ется очень ценным и актуальным. Безусловным 
достоинством работы Марии Сергеевны Филь 
является исследование роли социальных сетей 
Интернета в организации политических акций. 
На примере событий «арабской весны» 2011 года 
(смены политических режимов на Ближнем Вос-
токе) и с привлечением методов статистического 
анализа автор убедительно показывает «сомни-
тельность эффективности онлайновых социаль-
ных сетей в качестве инструмента организации 
реального политического действия» [1, с. 141] 
и пытается обнаружить реальные цели искус-
ственного «раздувания» политтехнологами роли 
социальных сетей в вышеназванных процессах. 
К таким мотивам он относит: стремление соз-
дать эффектную медийную картинку народного 
восстания; необходимость создать «правиль-
ный» имидж онлайновых социальных сетей; 
искусственно поднять стоимость крупнейших 
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социальных сетей Интернета, таких как Twitter 
и Facebook.

Следует отметить органично-сбалансиро-
ванное сочетание теоретического и иллюстра-
тивного материалов в виде таблиц, схем, диа-
грамм, наглядно демонстрирующих результаты 
социологических опросов. Рецензируемая книга 
отличается актуальностью и новизной затра-
гиваемых проблем, их глубоким осмыслением 
и оригинальностью подходов, взвешенными 
оценками, серьезные теоретические выводы 

автора имеют важное прикладное значение. Вы-
пущенная небольшим тиражом книга «Социаль-
ные сети: новые технологии управления миром» 
ориентирована в большей степени на специ-
алистов в области «новых медиа», связи с обще-
ственностью, управления и социального про-
ектирования, политтехнологов и журналистов, 
однако будет не менее интересной и полезной 
для простого читателя, интересующегося про-
блемами информационно-коммуникационных 
технологий.
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зАСЕДАНИЕ РАбОчЕй гРуппЫ «гОСтИНИчНЫй СЕРвИС»

Варламова А.В.,  
ученый секретарь федерального учебно-методического объединения  
в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, 
специальностей 43.00.00, anna-varlam@list.ru

26 января 2016 года в конференц-зале гости-
ницы «Славянка» состоялось заседание рабочей 
группы «Гостиничный сервис» федерального 
учебно-методического объединения в системе 
среднего профессионального образования по 
укрупненным группам профессий, специаль-
ностей 43.00.00. В заседании приняли участие 
представители образовательных организаций 
СПО, члены рабочих групп федерального учеб-
но-методического объединения в системе сред-
него профессионального образования по укруп-
ненным группам профессий, специальностей 
43.00.00 (далее –  ФУМО)«Гостиничный сервис» 
и «Прикладная эстетика», а также представители 
общественных организаций и бизнес-сообще-
ства данной сферы: И.О. Бухаров, президент 
Федерации рестораторов и отельеров России; 
М.М. Санкович, исполнительный директор 
Федерации рестораторов и отельеров России, 
С.Е. Колесников, вице-президент Федерации 
рестораторов и отельеров России, Ю.В. Ушанов, 
член экспертного совета по дополнительному 
профессиональному и корпоративному образо-
ванию при Комитете Государственной Думы по 
образованию, председатель Комиссии по разра-
ботке правил саморегулирования и унификации 
документов СРО НОИЗ.

Заседание рабочей группы открыла пред-
седатель федерального учебно-методического 
объединения в системе среднего профессио-
нального образования по укрупненным группам 
профессий, специальностей 43.00.00 Сервис 
и туризм, профессор, доктор социологических 
наук, проректор ФГБОУ ВО «Российский госу-
дарственный университет туризма и сервиса» 
Т.Н. Ананьева. В своем выступлении Татьяна 
Николаевна подчеркнула важность данного за-
седания для сферы образования и сферы биз-
нес-сообщества.

От бизнес-сообщества участников заседа-
ния поприветствовал президент Федерации 
рестораторов и отельеров России, декан фа-
культета гостиничного и ресторанного бизнеса 
ИМО РАНХиГС, председатель Совета по про-
фессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства (СПК) Игорь Олегович Бухаров. 
Он также подчеркнул значимость данной встре-
чи, отметив следующее: «… 20 лет назад никто 
даже и не мечтал о данной встрече, а сегодня мы 
сидим за одним столом и обсуждаем общие для 
всех нас проблемы».

Пленарное заседание рабочей группы нача-
лось с обсуждения проекта актуализированного 
ФГОС «Гостиничный сервис».

Председатель ФУМО Т.Н. Ананьева выступи-
ла с сообщением о проекте актуализированного 
ФГОС «Гостиничный сервис» в соответствии 
с требованиями профессиональных стандартов, 
работодателей и международных стандартов 
(компетенций) WorldSkills.

Президент Федерации рестораторов и отель-
еров России, декан факультета гостиничного 
и ресторанного бизнеса ИМО РАНХиГС, пред-
седатель Совета по профессиональным квали-
фикациям в индустрии гостеприимства (СПК) 
И.О. Бухаров отметил необходимость увели-
чения практико-ориентированных занятий 
в ФГОС, что значительно повысит конкуренто-
способность выпускников на рынке труда, а так-
же важность включения в ФУМО новой специ-
альности «Поварское и кондитерское дело».

В связи с этим об опыте подготовки обуча-
ющихся по специальности «Повар, кондитер» 
рассказала преподаватель ГБПОУ «Первый Мо-
сковский Образовательный комплекс» Елена 
Ивановна Соколова.

Особенности подготовки обучающихся по 
специальности «Гостиничный сервис» пред-
ставила заместитель директора по координации 
учебных программ и проектов ГБПОУ «Москов-
ский колледж управления, гостиничного бизне-
са и информационных технологий «Царицыно» 
Ольга Викторовна Фомина.

Сергей Евгеньевич Колесников, вице-пре-
зидент Федерации рестораторов и отельеров, 
руководитель модуля «Управление доходами 
предприятий индустрии гостеприимства», зам. 
заведующего кафедрой «Менеджмент в инду-
стрии гостеприимства» РАНХиГС при Прези-
денте РФ проанализировал основные проблемы 
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выпускников, трудоустраивающихся на работу 
в сфере гостеприимства на примере гостиницы 
«Славянка».

Юрий Васильевич Ушанов, член Экспертного 
совета по дополнительному профессиональному 
и корпоративному образованию при Комитете 
Государственной Думы по образованию, пред-
седатель Комиссии по разработке правил само-
регулирования и унификации документов СРО 
НОИЗ рассказал об основных проблемах про-
фессионально-общественной аккредитации об-
разовательных программ сферы гостеприимства.

По итогам обсуждения было принято решение.
1. Одобрить работу рабочей группы «Гости-

ничный сервис» по актуализации ФГОС «Гости-
ничный сервис».

2. Увеличить долю практико-ориентиро-
ванных занятий в проекте ФГОС «Гостиничный 
сервис».

3. Ходатайствовать перед Министерством 
образования и науки РФ о включении в ФУМО 
в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и ту-
ризм новой специальности «Поварское и конди-
терское дело».
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СОвЕщАНИЕ пРЕДСЕДАтЕлЕй фЕДЕРАльНЫХ  
учЕбНО-мЕтОДИчЕСКИХ ОбЪЕДИНЕНИй в СИСтЕмЕ  
СРЕДНЕгО пРОфЕССИОНАльНОгО ОбРАзОвАНИя  
пО уКРупНЕННЫм гРуппАм пРОфЕССИй,  
СпЕцИАльНОСтЕй в мИНИСтЕРСтвЕ ОбРАзОвАНИя  
И НАуКИ РОССИйСКОй фЕДЕРАцИИ

Варламова А.В., ученый секретарь федерального учебно-методического объединения  
в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, 
специальностей 43.00.00, anna-varlam@list.ru

15 декабря 2015 г. председатель федерально-
го учебно-методического объединения в систе-
ме среднего профессионального образования 
по укрупненным группам профессий, специ-
альностей 43.00.00 Сервис и туризм, проректор 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
университет туризма и сервиса», д. с.н., профес-
сор Т.Н. Ананьева; ученый секретарь ФУМО 
в системе СПО по УГНС 43.00.00 Сервис и ту-
ризм А.В. Варламова; начальник учебно-методи-
ческого центра ФУМО в системе СПО по УГНС 
43.00.00 Сервис и туризм, к. с.н. Г.И. Илюхина 
приняли участие в совещании с председателями 
федеральных учебно-методических объедине-
ний в системе среднего профессионального об-
разования по укрупненным группам профессий, 
специальностей.

С приветственным словом и докладом высту-
пила директор Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Золотарева Наталия Михайловна, она 
определила основные задачи, которые стоят пе-
ред учебно-методическими объединениями.

Сопредседатель Координационного совета 
по среднему профессиональному образованию 
Федор Феликсович Дудырев рассказал о струк-
туре и основных направлениях деятельности 
Координационного совета.

Об итогах работы учебно-методических объе-
динений за 2015 г. и планах работы на 2016 г. рас-
сказал начальник отдела Департамента государ-
ственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Георгий Леонидович Ким.

Об опыте формирования и функциониро-
вания отдельных федеральных учебно-методи-
ческих объединений в системе среднего про-
фессионального образования по укрупненным 
группам профессий, специальностей выступили 
председатели учебно-методических объедине-
ний (Т.Н. Ананьева, О.В. Старых, Ю.М. Боро-
вин, А.В. Малолетко, В.Н. Тульский, И.А. Пав-
люк, И.Г. Конотюк).

В конце работы совещания были подведены 
итоги и принят ряд решений.
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АНОНС ИтОгОвОгО НАучНО-пРАКтИчЕСКОгО СЕмИНАРА  
в РАмКАХ РЕАлИзАцИИ РОССИйСКО-НОРвЕЖСКОгО пРОЕКтА 
«ОбРАзОвАНИЕ в ОблАСтИ РАзвИтИя уСтОйчИвОгО туРИзмА 
в РОССИИ»

Уважаемые коллеги!
Рады анонсировать и пригласить вас принять 

участие в международном научно-практическом 
семинаре, который начнется 22 сентября 2016 г. 
в 11.00 в Российском государственном универ-
ситете туризма и сервиса. Это событие станет 
не только подведением итогов многолетнего 
проекта, но, как мы надеемся, международной 
площадкой для обсуждения текущего состояния 
и перспектив реализации концепции устойчиво-
го туризма в российской туротрасли и россий-
ском туристском образовании.

Мы рады предложить вам присоединиться 
к круглому столу с вашими возможными презен-
тациями, среди участников которого ожидается 
представительная делегация преподавателей из 
Университетского колледжа Юго-Восточной 
Норвегии, а также ряда исследователей в обла-
сти устойчивого туризма из других европейских 
стран. Согласие принять участие в семинаре 
дал также один из крупнейших мировых ученых 
в области туризма, автор ряда авторитетнейших 
монографий, учебников и статей по устойчивому 
туризму Дэвид Вивер (David Weaver, Professor of 
Tourism Research at Griffith University, Australia). 

Семинару будет предшествовать открытая лек-
ция Д. Вивера, посвященная эволюции пара-
дигмы устойчивого туризма, которая начнется 
в 10.00.

Тематики, которые предполагается обсудить 
на семинаре, включают следующие разделы 
и аспекты устойчивого туризма:

• ответственный туризм и схожие ценност-
ные парадигмы в создании и потреблении тур-
продуктов;

• экотуризм;
• сельский и аграрный туризм;
• развитие туризма в контексте климатиче-

ских изменений;
• туристские впечатления в условиях геогра-

фической периферийности;
• социальные и экономические приложения 

концепции устойчивого туризма в условиях рос-
сийской практики.

Кратко информируем об основных видах де-
ятельности и некоторых ключевых результатах 
проекта на настоящий момент. В период с 2013 
по 2016 гг. Российский государственный уни-
верситет туризма и сервиса и Университетский 
колледж Телемарк (реорганизованный с 2016 г. 

Dr. David Weaver, employed as a Professor of Tourism Re-
search at Griffith University (Australia) since 2008, has more 
than 30 years of experience teaching and researching in the ar-
eas of ecotourism, sustainable tourism, and destination manage-
ment. He has held prior academic appointments in Australia (also 
Griffith University), Canada (University of Regina), and the USA 
(George Mason University & University of South Carolina), and 
during this time has authored or edited 10 books and written more 
than 100 refereed scientific journal articles and book chapters. Dr. 
Weaver is also the editor of the Encyclopedia of Ecotourism and 
sits on the editorial boards of seven academic journals. In 2009 
he was elected as a Fellow in the International Academy for the 
Study of Tourism, the peak international body for tourism aca-
demics. Source: https://www.griffith.edu.au/professional-page/
david-weaver
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в Университетский колледж Юго-Восточной 
Норвегии) реализуют совместный проект, фи-
нансируемый Норвежским центром между-
народного сотрудничества в образовании, 
CPRU/10034 «Образование в области развития 
устойчивого туризма в России» (Education in the 
field of sustainable tourism development in Russia).

Главной целью проекта является обмен опы-
том между Россией и Норвегией в области разви-
тия устойчивого туризма, его дальнейшая попу-
ляризация в России через улучшение программ 
подготовки и административных процедур, 
а также через международный опыт российских 
преподавателей и исследователей.

На сегодняшний день достигнуты много-
плановые результаты. Существенно модифи-
цированы рабочие программы ряда дисциплин 
ООП и ДПО, в которые были интегрированы 
блоки по устойчивому туризму. Более 20 сту-
дентов бакалавриата и магистратуры РГУТиС 
приняли участие в программах международ-
ной академической мобильности, предостав-
ленных норвежской стороной. На базе РГУ-
ТиС создана учебная лаборатория по развитию 
устойчивого туризма. Состоялись взаимные 
визиты академического и административного 
персонала РГУТиС и Университетского кол-
леджа Юго-Восточной Норвегии. Совместные 
коллективы исследователей приняли участие 

в ряде российских и зарубежных международ-
ных конференций, включая 23 и 24 туристские 
симпозиумы Северных Стран в Копенгагене 
и Рейкьявике, что позволило расширить геогра-
фию международных академических контактов 
РГУТиС. Стоит также отметить и ряд совмест-
ных публикаций участников проекта по пробле-
матике устойчивого туризма.

Предстоящая 22 сентября 2016 г. встреча, 
как нам хочется надеяться, должна стать очень 
содержательной именно в академическом пла-
не. На круглом столе мы ожидаем интерес-
ных и тщательно проработанных презентаций 
и оживленного обсуждения проблем и пер-
спектив устойчивого туризма в России. Если 
у Вас есть предложения по вопросам к обсуж-
дению на семинаре, мы будем очень рады их 
услышать.

Адрес проведения итогового семинара рос-
сийско-норвежского проекта: 141221, Москов-
ская область, Пушкинский район, п. Черкизово, 
ул. Главная, 99, корпус 1, ауд. 1209.

С уважением и надеждой на сотрудничество,
Елена Сергеевна Сахарчук, декан факультета 
туризма и сервиса РГУТиС, 1515303@mail.ru,
Пер Стрёмберг, профессор Университетского 

колледжа Юго-Восточной Норвегии


