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Гуманитарный подход как методологическая основа формирования профессиональной культуры

М. М. Данилова

ГУМАНИТАРНЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ТУРИСТСКОГО ПРОФИЛЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье на основе системного анализа рассматриваются сущность, принципы, ха-
рактерные черты и способы реализации гуманитарного подхода к организации процесса
формирования профессиональной культуры у студентов вузов туристского профиля.

M. Danilova

HUMANITARIAN APPROACH AS A METHODOLOGICAL BASIS
FOR FORMING TOURISM STUDENTS’ PROFESSIONAL CULTURE

Basing on the system analysis, the author of the article considers the essence, principles,
distinctive features and realisation of the humanitarian approach to organising the process of forming
tourism students’ professional culture.

На рубеже ХХ–XXI вв., в период вступ-
ления общества в постиндустриальную
эпоху развития, становятся все более оче-
видными тенденции смены ценностных
приоритетов, обеспечивающих обществен-
ное развитие. В частности, в экономиче-
ски развитых странах наиболее ярко начи-
нает проявлять себя феномен «переакцен-
тации» источников создания национально-

го благополучия с выкачивания природных
ресурсов, использования в больших объе-
мах физического, низкоаккумулятивного
труда и финансового капитала на макси-
мальное включение наукоемких техноло-
гий и интеллектуального потенциала.

Необходимо отметить, что в этих усло-
виях, когда самым ценным товаром стано-
вятся информация, интеллект, професси-
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ональная и личностная надежность людей,
изменяется и роль образования, от которо-
го в первую очередь зависит, сможет ли об-
щество обеспечить себя необходимым для
эффективного развития интеллектуальным
и нравственным ресурсом, дать возмож-
ность своим гражданам в полной мере раз-
вить и раскрыть свой природный и лично-
стный потенциал. В связи с этим практи-
чески во всех странах, хотя и разновремен-
но, идет перманентный процесс реформа-
ции национальных систем образования,
оказавшихся сегодня в условиях кризиса.

Не является исключением и отечествен-
ная система высшего профессионального
образования. Чтобы иметь возможность
обеспечивать высокий уровень подготовки
специалистов для различных сфер соци-
ально-экономической жизни страны, об-
разование должно удовлетворять вполне
конкретным требованиям. Как показыва-
ет мировой опыт, к таким требованиям от-
носятся непрерывность, фундаментализм
и универсальность, антропологизм и де-
мократизм. Кроме того, образование дол-
жно иметь механизмы динамичного само-
развития и обладать инновационностью.
Особое внимание при этом уделяется под-
готовке менеджерского корпуса, который
занимает особое место в системе обеспече-
ния эффективности функционирования и
развития своих организаций, экономиче-
ских отраслей и в целом государств. В пол-
ной мере это относится и к менеджерам
сферы туризма.

Следует отметить, что, хотя индустрия
туризма относительно молодая отрасль
экономики, она вносит все больший вклад
в процветание своих стран (оборот турин-
дустрии за последние 40 лет вырос более
чем в 70 раз). Особенностью туриндустрии
является то, что она не только ориентиро-
вана на потребности и вкусы потребителей
туруслуг, но и сама активно влияет на их
формирование. Кроме того, на современ-
ном этапе развития туризма в нем проис-
ходят принципиальные эволюционные из-
менения: достаточно быстрыми темпами

осуществляется переход от массового стан-
дартизированного конвейерного туризма к
массовому дифференцированному и инди-
видуальному; активно развиваются такие
направления, как культурно-познаватель-
ное, научно-образовательное, релаксаци-
онно-оздоровительное, спортивное, эко-
логическое; появляются новые его виды
(например, сельский туризм); в стране ак-
тивно растет число и влияние объединений
туроператоров и турагентств; заметно ак-
тивизировался рынок образовательных ус-
луг для сферы туризма; расширяется ассор-
тимент предоставляемых услуг в рамках
специализации фирмы; изменяются моти-
вация и приоритеты в психологии потреб-
ления туруслуг (стремление получить ин-
формацию о турпродукте высокой степе-
ни достоверности; необходимой становит-
ся ориентация на удовлетворение индиви-
дуальных потребностей отдельной лично-
сти; возрастает избирательность потреби-
теля туруслуг как в отношении качества,
так и цены туруслуг; наряду с рекреацион-
ным растущее значение приобретают обра-
зовательный, коммуникативный и
инвестиционный аспекты туризма); меня-
ются методы конкурентной борьбы (в пос-
леднее время можно отметить две важней-
шие тенденции: переход от агрессивной
ценовой политики к соревнованию в обла-
сти качества и оптимального соотношения
цены и качества); сближение функций ту-
роператора и турагента (путем расширения
туроператорами собственной сбытовой
сети или путем франчайзинга); появляют-
ся новые черты в маркетинговой стратегии
туроператоров (на смену политике вытес-
нения конкурентов путем снижения цен и
«слияний» в мировом туризме приходит
стратегия дифференциации и индивидуа-
лизации предложения).

На характер деятельности менеджеров
туристской сферы оказывает влияние ряд
отличительных моментов нашей эпохи.
Это: стремление российского общества как
можно быстрее преодолеть состояние не-
уверенности, вызванное произошедшими
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изменениями во всех областях обществен-
ной жизни и сопровождающими их нега-
тивными явлениями; интеллектуальное
насыщение подавляющего большинства
видов трудовой деятельности человека; су-
щественное расширение зоны межкультур-
ного взаимодействия обществ, социальных
групп и индивидов до глобального уровня
с одновременно проявляющейся тенден-
цией к навязыванию друг другу отдельных
частных культурных моделей как по обра-
зу жизни в целом, так и по отдельным его
элементам (включая этические нормы и
ценностные ориентации); значительное
увеличение зоны участия «простых» людей
в решении национальных и глобальных
политических проблем; тенденция к стре-
мительному расширению коммуникацион-
ных возможностей внутринационального и
глобального характера, создающая новый
тип мироощущения, направленный на фор-
мирование глобального единства человече-
ства в его разнообразии; глобальные воз-
можности по самоуничтожению человече-
ства (не только посредством военного реше-
ния проблем соперничества и лидерства, но
и неадекватного разрешения возникающих
экологических проблем), ведущие к суще-
ственному расширению зоны ответственно-
сти не только признанных государственных
и политических лидеров, но и любых от-
дельных индивидов и их социальных групп.

Имеется также специфика в характере
и содержании самой профессиональной
деятельности в сфере туризма (это – про-
изводство информации и услуг), которая
связана с организацией деятельности в ма-
леньких творческих группах, в которых
ключевым моментом является «наложе-
ние» на профессиональное общение лич-
ностного аспекта, и в которых на первый
план выходит необходимость осуществле-
ния совместных коллективно-командных
действий на основе сотрудничества. В свя-
зи с этим перед высшей профессиональной
школой доминантными становятся задачи,
связанные с формированием коммуника-
тивных качеств и умений, навыков рефлек-

сии и саморазвития; развитием готовнос-
ти эффективно работать в команде; совер-
шенствованием системы воспитания и
формированием творческого подхода к
выполнению управленческих, организаци-
онных, информационных, международ-
ных, экономических, методических задач
в практической работе.

Эти факты свидетельствуют о гумани-
тарной направленности туризма и подчер-
кивают необходимость проявления менед-
жерами высочайшего профессионального
мастерства, умелого подхода к организации
деятельности турорганизаций, основанно-
го на высокой гуманитарной культуре.

В то же время имеется ряд факторов,
негативно влияющих на жизнедеятель-
ность российских туристских организаций.
Кроме недостаточно проработанной зако-
нодательной базы, относительно плохой
инфраструктуры, главное – это недоста-
точно развитая профессиональная культу-
ра значительной части менеджеров, прояв-
ляющаяся в их недостаточной философ-
ской, культурологической, моральной,
правовой, географической, экономической
и психолого-педагогической компетентно-
сти, неумении осуществлять эффективное
деловое и профессиональное общение,
своевременно обнаруживать складываю-
щиеся противоречия, определять причины
их появления и нравственно обоснованные
пути разрешения. Недостаточно высокий
профессионализм менеджеров приводит к
значительному снижению эффективности
деятельности турорганизаций (что отмеча-
ют более 80% опрошенных руководителей
туристских предприятий).

Как показал опрос организаторов тури-
стского бизнеса, руководителей Нацио-
нальной академии туризма, представителей
науки, изучающих сферу туризма (всего
более 250 человек), одной из причин тако-
го положения дел является отсутствие со-
временной концепции формирования у
будущих менеджеров турорганизаций про-
фессиональной культуры, учитывающей
реалии нового времени.

Гуманитарный подход как методологическая основа формирования профессиональной культуры
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Известно, что проблема формирования
профессиональной культуры у будущих спе-
циалистов не относится к числу новых. Ей
посвящено достаточно большое количество
работ, написанных в разное время. В част-
ности, профессиональную культуру и пути
ее формирования исследовали: А. В. Бара-
банщиков, С. С. Муцинов1, А. Ф. Тарасов2

(педагогическую культуру); С. П. Безносов3

(культуру профессиональной деятельнос-
ти); В. А. Вединяпина4 (профессиональную
культуру учителя); Т. И. Власова, А. П. Ша-
рухин5 (культуру профессионального об-
щения); В. И. Горовая, С. И. Уляев6 (про-
фессиональную культуру специалиста);
А. А. Жуков, Н. Д. Закорин7 (инновацион-
ную культуру управленческой деятельнос-
ти менеджера); В. С. Комбаров8 (профес-
сиональную культуру как способ реализа-
ции личности); С. С. Рыбин9 (профессио-
нальную культуру организаторов театраль-
но-концертной деятельности); Б. С. Хохря-
ков10 (профессиональную культуру муници-
пального чиновника); Ю. К. Чернова11

(формирование профессиональной культу-
ры в процессе обучения) и др. Данные ис-
следования проводились с позиций систем-
ного, процессного, дифференцированного,
личностного, деятельностного, проблемно-
го, аксиологического, практико- и гендер-
но-ориентированного, развивающего, ин-
тегрированного и других подходов.

Однако в современных условиях, когда
изменяется взгляд на человека и он начи-
нает рассматриваться как «мера всех ве-
щей», когда формируется установка на при-
оритет качественных показателей во всех
областях жизни общества и возникает не-
обходимость в подготовке менеджеров, ос-
воивших гуманистические ценности демок-
ратического общества, способных компе-
тентно применять, творчески осмысливать
и пополнять полученные в ходе учебы в вузе
знания и умения в постоянно меняющихся
условиях, актуальным становится вопрос о
поиске такого подхода к организации про-
цесса формирования профессиональной
культуры специалиста, который бы инте-

грировал в себя все известные подходы и в
то же время учитывал веления времени. Та-
ким подходом является гуманитарный под-
ход к организации процесса подготовки спе-
циалистов (Н. В. Бордовская12, Н. М. Борыт-
ко13, В. Г. Воронцова14, Б. С. Гершунский15,
В. П. Зинченко16, И. Я. Лернер17, А. П. Тря-
пицына18, C. Rogers19 и др.).

Идея гуманитарности как стремление к
развитию масштаба человеческого в чело-
веке, как усиление человеческих смыслов
во взаимоотношениях людей и образова-
нии, как понимание того, что одним из
главных продуктов человеческого творче-
ства является сам человек20, имеет богатую
историю. Она берет начало в античности и
проходит через всю историю последующих
цивилизаций. В ней сочетаются как обще-
классические формы, так и «страноведче-
ская специфика».

Необходимо отметить, что все класси-
ческие идеалы гуманитарной образованно-
сти (культурности) так или иначе своди-
лись ко вполне определенному пониманию
человеческого в человеке. Но во главу угла
ставилось воспроизводство какой-то одной
базовой идеи человека. Тем самым гори-
зонты и масштабы человеческого были все-
гда узки, детерминированы и закрыты для
иных версий понимания человеческого (от-
сюда – проблемы: «запад – восток», «мы –
они» и проч.). ХХ век, приведший в этой
связи к Освенциму, Хиросиме и ГУЛАГУ,
показал, что, пока будет доминировать бар-
рикадное, закрытое сознание, разделяющее
человечество на людей и нелюдей, до той
поры такая гуманитарность будет всякий раз
ввергать нас в новые кровавые бойни21.

В «страноведческих аспектах» наиболее
рельефно выглядят особенности, связан-
ные с формированием национальных об-
разовательных доктрин. Например, еще
К. Д. Ушинский22 отмечал, что в Англии на
первом месте традиционно стоит воспита-
ние. Человек, правильно воспитанный, не
может позволить себе не быть образован-
ным в той мере, в какой этого требуют жиз-
ненные обстоятельства. То есть надо так
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воспитывать, чтобы сделать возможным
самообразование.

Совершенно иные педагогические
взгляды сложились в Германии, где на пер-
вом месте стоит обучение. Обучающемуся
прежде всего надо дать знания, причем в
сугубо системном виде. Насколько систем-
ным будет знание, настолько воспитанным
будет человек. Образованный (знаниями)
человек не сможет позволить себе быть не-
воспитанным.

Во Франции К. Д. Ушинский обнаружи-
вает парадоксальную ситуацию в образова-
тельной политике. Французы не ставят во
главу угла ни процесс воспитания, ни про-
цесс систематической передачи знаний.
Задачу учебного заведения они видят в том,
чтобы поставить обучающегося в условия,
в которых он научится выражать свои мыс-
ли и чувства не своими словами, а через
обращение к литературной классике. Цель
образования в том и состоит, чтобы, во-
первых, иметь свои мысли и чувства, и, во-
вторых, выражать их «литературно». Обще-
ние (коммуникация) есть главный ориен-
тир французской педагогики.

Интересны взгляды по поводу философ-
ско-педагогической парадигмы «русской
школы». Известно, что тема спасения вы-
ступает ключевой темой русской религиоз-
ной философии. Некоторые авторы23 счи-
тают, что эта тема выступает как единствен-
но возможный способ преодоления кризи-
са образования в России: стремление к все-
единству посредством философского син-
теза богословия и предметов естественно-
научного цикла, так как в идее «русской
школы» присутствует звено, объединяю-
щее богословие с предметами естественно-
научного цикла. Это звено – духовные ос-
новы нравственной жизни людей, носящие
антиморалистический характер.

Идея «русской школы» предполагает
понимание человека во-первых, как един-
ство духа, души и тела, во-вторых, как ста-
новящейся Личности, способной разли-
чать добро и зло, быть свободной, любить
(иметь сердечный разум). Задача каждого

обучающегося – научиться мужественно
преодолевать жизненные коллизии, дабы
обрести свободу, творческую духовность,
ощущение собственного бытия не только
как ответственности за выполнение зем-
ных задач, но и как свою ответственность
перед Богом. В идее «русской школы»
принципиальным является наличие собор-
ного духа, так как соборность позволяет
избежать морализаторских тенденций в
образовании. В целом идею «русской шко-
лы» можно сформулировать так: «русская
школа» должна внести примирение запад-
ного типа просвещения в России с душой
русского человека, всечеловечной и всесо-
единяющей, и привести их в общую гармо-
нию по «Христову закону».

Эти представления могли родиться
только в недрах России, в лоне националь-
ного опыта, уклада и духа. Они несут в себе
любовь к русскому народу, веру в его духов-
ную и инстинктивную силу, волю к твор-
ческому его расцвету, созерцание преиму-
ществ и недостатков народа. Образование
человека, согласно концепции «русской
школы», способно раскрыть перед ним на-
циональное своеобразие других народов, а
главной целью является приобщение обу-
чающихся к единой национально-духов-
ной культуре России.

Особую актуальность для российского
образования проблема гуманитарности
приобрела на рубеже XX–XXI вв. в связи с
отсутствием основы, которая выражала бы
общую идею и дух нашего времени. Иссле-
дователями образования24 отмечается, что
современная педагогика содержит самые
разнообразные цели воспитания и обуче-
ния, различные методы и системы, разные
программы, в ней все бессистемно, бес-
связно, разбросано, противоречиво. По
сути дела, сейчас отсутствуют общеприня-
тые принципы, представления, идеи и ме-
тоды, которые могли бы руководить педа-
гогами как в их теоретических изыскани-
ях, так и в их практике. В центре домини-
рующей модели педагогического процесса
находятся передаваемые в инструктивно-
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нормирующей форме предметные знания,
а не целостная личность обучающегося;
процесс обучения ориентирован на форми-
рование личности с заданными характери-
стиками (модель выпускника, компетент-
ного специалиста), на овладение образова-
тельным стандартом: знаниями, умениями,
навыками как основным результатом обу-
чения; личность при таком подходе пони-
мается как некое типовое явление, носи-
тель массовой культуры и социального
опыта. Технологии образовательного про-
цесса основываются на идее коррекции
личности «извне» без достаточного учета и
использования субъектного опыта самого
обучающегося как активного творца соб-
ственного развития. Обучение рассматри-
вается как главная детерминанта развития
личности. Слабый эффект такой модели
очевиден, так как будущий специалист по-
лучает фрагментарное и одностороннее
образование, а вопрос о целостном «чело-
веческом» знании остается открытым. От-
сюда понятно стремление гуманизировать
педагогику.

В то же время вряд ли стоит безоговороч-
но абсолютизировать идею гуманизма, ко-
торая активно провозглашается в качестве
мировоззренческой основы нового подхо-
да к организации образовательного процес-
са, вследствие ограниченности ее современ-
ного понимания. Эта ограниченность свя-
зана как раз с его антропоцентрическим ха-
рактером. Именно представления о челове-
ке как центре мира, о его изначальном пре-
восходстве и совершенстве легли в основу
оправдания всех деяний человечества. Сле-
довательно, признание исключительного
положения человека в мироздании, в свою
очередь, должно налагать на человечество и
особую ответственность. Поэтому необхо-
димо на основе уже существующих фило-
софских, психологических, педагогических,
естественно-научных представлений о чело-
веке вести поиск тех мировоззренческих ус-
тановок и идей, которые позволят решить
имеющуюся проблему и избежать ошибок
в будущем. При этом нужно четко пони-

мать, что гуманизация и гуманитаризация
образования, хотя и близки по своему
смыслу в обыденном употреблении, не си-
нонимичны по существу.

Гуманизм формируется и утверждается
как идея человеческого общества. О «гума-
низме», «гуманном», «гуманистическом»
можно говорить тогда, когда имеются в
виду учения, социальные институты, дея-
тельность, поступки, возвышающие чело-
века, способствующие его благу, счастью,
свободе, справедливости25. Проявления гу-
манизма, как качества личности, обозна-
чаются термином «гуманность». Гуман-
ность воспитывается, является совокупно-
стью определенных нравственных свойств.
Она проявляется в самовыражении лично-
сти в мире культуры, ее свободном осоз-
нанном выборе между добром и злом, об-
щественным благом и эгоистическими ус-
тремлениями, достоинством и раболепием,
насилием и терпимостью, созиданием и
разрушением, смыслом и бессмыслицей.
Помочь в этом сознательном выборе буду-
щему молодому специалисту должна про-
думанная программа гуманитаризации
профессионального образования, которая
позволит ввести его в пространство миро-
вой культуры. Именно таким образом гу-
манитаризация оказывается органически
связанной с гуманизацией образования.

Концепты «гуманизация образования» и
«гуманитаризация образования» характе-
ризуют различные векторы в реформиро-
вании высшей профессиональной школы.
Если «гуманизация образования» в широ-
ком смысле означает создание в обществе
гуманной системы образования, соответ-
ствующей гуманистическим идеалам
(прежде всего личностной свободы, соци-
альной справедливости и человеческого
достоинства), то «гуманитаризацию обра-
зования» необходимо связывать с содержа-
тельными, организационно-методически-
ми и технологическими аспектами учебно-
воспитательного процесса. Можно сказать,
что гуманитаризация должна способство-
вать приобщению обучающихся к гумани-
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стическим ценностям, преодолению одно-
мерности личности, задаваемой професси-
ональной специализацией.

В результате выделяются два проблем-
ных поля, две реально существующие за-
дачи. Первую задачу можно квалифициро-
вать как социальное конструирование си-
стемы образования, отвечающей гуманис-
тическим нормам и идеалам. Вторая зада-
ча связана с педагогическим обеспечени-
ем формирования гуманного специалиста,
приобщением личности к богатству гума-
нитарной культуры в рамках образователь-
ного процесса и внеучебных форм студен-
ческой активности.

Анализ приведенных научных работ, а
также изучение образовательной практики
в вузах туристского профиля позволяют
сделать вывод, что гуманитаризация под-
готовки специалистов для сферы туризма
предполагает формирование у них гумани-
стически ориентированной профессио-
нальной культуры, включающей в себя та-
кие образовательные ценности, как:

• ориентацию на системное целепола-
гание в учебно-воспитательном процессе;

• осознание вреда догматического и
конформистского познания;

• наполнение образовательного про-
цесса ценностными смыслами нравствен-
ной ответственности и гражданской актив-
ности;

• утверждение единства смысложиз-
ненных и рационально-познавательных
установок;

• повышение культуры организации
профессиональной деятельности;

• развитие интенции к свободе творче-
ства;

• преодоление аутизма научного по-
знания, «замыкания» его на себя, на свою
собственную самоценность и др.

Гуманитаризация профессионального
образования имеет многоуровневую струк-
туру, в которой отчетливо проявляются
мировоззренческий (имеет свою структу-
рированную систему понятий, отражаю-
щих существенные черты организации и

осуществления образовательного процес-
са), теоретический (включает концептуаль-
ные схемы-модели решения насущных за-
дач, связанных с приданием нового каче-
ства педагогической реальности) и органи-
зационно-методический (конструктивный
принцип организации деятельности, при-
менения технологий, соответствующих гу-
манистическим критериально-оценочным
ориентирам) уровни.

Выступая в качестве методологическо-
го принципа организации процесса подго-
товки специалистов для сферы туризма,
гуманитарный подход представляет собой
конкретную форму антропоцентрической
парадигмы, включающую в себя систему
понятий, отражающих существенные чер-
ты организации и осуществления процес-
са формирования у студентов вузов турист-
ского профиля профессиональной культу-
ры; концептуальную модель решения за-
дач, связанных с приданием нового каче-
ства процессу подготовки специалистов
для сферы туризма на современном исто-
рическом этапе развития общества; конст-
руктивный принцип организации деятель-
ности, применения технологий, соответ-
ствующих гуманистическим критериаль-
но-оценочным ориентирам.

Функциональное предназначение гума-
нитарного подхода состоит в гуманизации
процесса подготовки специалистов в вузах
туристского профиля:

• постановке в центр внимания
уникальной, целостной личности студента;

• признании его права на разносторон-
нее, свободное развитие и проявление спо-
собностей в ходе учебно-познавательной
деятельности;

• утверждении в качестве критерия
оценки образовательного процесса макси-
мально возможное раскрытие творческого
потенциала обучающегося;

• реализации принципов равенства,
справедливости, человечности как нормы
отношений в образовательном учреждении.

Цель гуманитарного подхода – обеспе-
чить развитие гуманной личности обучаю-
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щегося, обладающей высоким уровнем
профессиональной культуры, сформиро-
ванной на основе гуманитарной образован-
ности, стремящейся к максимальной реа-
лизации своих возможностей (самоактуа-
лизации), открытой для восприятия ново-
го опыта, способной на осознанный и от-
ветственный выбор в разнообразных про-
фессиональных ситуациях.

В содержательном плане гуманитарный
подход требует представлять естественно-
научную и культурную картину мира как
живой процесс поиска, открытий, изобре-
тений, как историческую драму идей и лю-
дей, как осознание глобальных проблем
человеческого сообщества. Он отвергает
обезличенный характер учебно-воспита-
тельного процесса и явную или завуалиро-
ванную регламентированность, при кото-
рой предлагаемые знания не являются
предметом собственного осознанного вы-
бора студента. Отрицается ориентация
образования на тенденциозный отбор со-
общаемых обучающимся знаний и фор-
мируемых установок.

Основными принципами формирова-
ния у студентов вузов туристского профи-
ля профессиональной культуры на основе
гуманитарного подхода являются:

• гуманистическая направленность
профессиональной подготовки специали-
стов для сферы туризма;

• творческий подход к отбору содержа-
ния образовательных моделей, выбору ме-
тодов, средств и форм совместной (препо-
даватель – студент) учебно-научно-произ-
водственной деятельности;

• вариативность содержания образова-
тельного процесса;

• личностно ориентированный харак-
тер профессионального образования;

• субъект-субъектный характер отно-
шений преподавателей и студентов;

• активность в разработке и реализа-
ции воспитательных программ, ориентиро-
ванных на формирование у личности уст-
ремленности только на результаты, обо-
снованные с гуманистических позиций,

рефлексивного, творческого, нравственно-
го, художественного, эстетического отно-
шения к жизни, способности противосто-
ять напору ее случайностей и вредных вли-
яний;

• открытость образовательной системы;
• диалогичность образовательного

процесса;
• развивающий характер образователь-

ной среды;
• педагогически целесообразный охват

сферы внеаудиторной жизни студентов,
внутренней атмосферы студенческих кол-
лективов, их быта и досуга, вовлечение сту-
дентов в творческую деятельность в студен-
ческих объединениях, клубах, художе-
ственных студиях;

• конвергенция и интеграция образо-
вательных технологий с установкой на мак-
симализацию использования самобытнос-
ти социума, культуры и образовательных
традиций страны и региона;

• преодоление крайностей как «моно-
лита образовательного единообразия», так
и «беспредела образовательной вседозво-
ленности»26;

• утверждение допустимости только
ненасильственного управления и нена-
сильственных средств воздействия на сту-
дентов;

• развитие студенческого самоуправле-
ния27.

В методическом плане речь идет:
• об осуществлении личностно ориен-

тированного менеджмента образователь-
ной деятельности студентов;

• о создании комфортной гуманитар-
ной образовательной среды в вузе, напол-
нении гуманитарным содержанием самих
гуманитарных и социально-экономиче-
ских дисциплин;

• об обеспечении развития субъектно-
сти студентов в ходе профессионального
становления;

• о развитии партнерских отношений
между преподавателями и студентами как
формы проявления субъект-субъектного
взаимодействия;
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• о применении герменевтических
приемов в образовании, диалоговых техно-
логий, позволяющих усваивать знания,
развивать познавательные процессы, ком-
муникативные способности, формировать
этические позиции (среди них одной из
основных выступает толерантность).

К характерным чертам гуманитарного
подхода относится то, что он:

• обеспечивает интегрально-диалоги-
ческий подход к образованию;

• изменяет ролевую позицию в образо-
вательном процессе преподавателей и сту-
дентов, требуя осуществления саморефлек-
сии, самоконтроля и самоактуализации;

• позволяет будущим специалистам
взглянуть на окружающее социокультурное
и экологическое пространство как на це-
лостное культурно-интеграгивное поле
жизни, в котором человек и мир недели-
мы;

• ориентирует обучающегося на сво-
бодный творческий поиск, давая ему пра-
во на ошибки, которые сопровождаются не
наказанием, а заинтересованной поддерж-
кой педагога (в такой атмосфере становит-
ся возможным применение любых форм
учебной работы – от гибких до жестко по-
строенных, если только они соответствуют
потребностям обучающихся и целям обра-
зовательного процесса);

• позволяет выстраивать учебный про-
цесс так, чтобы обучающийся открывал для
себя личностную значимость знаний и на
этой основе осваивал содержание учебных
предметов;

• обеспечивает гармонизацию культу-
рологической составляющей образователь-
ного процесса и профессионализации
личности (при этом наиболее непродуктив-
ной является постановка вопроса: «Что важ-
нее – гуманитаризация или профессиона-
лизация?», потому что без качественной
профессионализации не может быть сфор-
мирован специалист и обучение в вузе во-
обще теряет свой изначальный смысл; од-
нако без гуманитаризации не может быть
сформирована полноценная личность, че-

рез профессию человек должен вписаться
в пространство культуры, освоить ее смыс-
лы и ценности, развить духовность, понять
свою роль в обществе; профессия обретает
человеческий смысл лишь тогда, когда за
ней обнаруживается нечто более высокое
и самоценное, а именно обретение своей
индивидуальности, своего неповторимого
«человеческого лица» в многогранном и
противоречивом мире культуры).

К основным категориям гуманитарно-
го подхода к формированию у студентов
вузов туристского профиля профессио-
нальной культуры следует отнести: гумани-
стическую направленность подготовки
специалистов; единство гуманитарной и
профессиональной культуры, культуроло-
гического и компетентностного подходов;
индивидуальную личностную модель мира;
индивидуально-личностный характер об-
разования; активную и ответственную об-
разовательную и педагогическую позицию
студентов и преподавателей; вариатив-
ность содержания и технологий образова-
ния; преодоление одномерности личности;
субъект-субъектные отношения; диалог;
сотрудничество; творчество; партнерство;
комфортный характер развивающей обра-
зовательной среды; рефлексию; самокон-
троль; самоактуализацию и самореализа-
цию; самопознание; самоорганизацию; са-
моуправление; осознанный и ответствен-
ный выбор; оптимистичекую направлен-
ность образовательной деятельности и ее
педагогического обеспечения; вуз как эф-
фективная образовательная система и др.

Гуманитарный подход накладывает свой
«отпечаток» на анализ профессиональной
культуры как цели образовательного про-
цесса. Учитывая, что культура означает ис-
торически определенный уровень развития
общества и личности, выраженного в созда-
ваемых материальных и духовных ценнос-
тях, в системе социальных норм и учрежде-
ний, в совокупности отношений людей к
природе, между собой и к самим себе, в спе-
цифических типах и способах организации
человеческой жизнедеятельности, а также
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способах и формах взаимного общения, по-
ведения и деятельности в конкретных сфе-
рах общественной жизни28, а профессия –
это род трудовой деятельности, требующий
определенной подготовки, под профессио-
нальной культурой менеджера турорганиза-
ции следует понимать характеристику:

• качества его мотивационно-целевой
направленности (включая ценностно-
смысловые установки, степень позитивно-
сти отношения к профессии, уровень уст-
ремленности на достижение высоких по-
казателей в решении стоящих задач);

• совершенства применяемых для
организации и обеспечения эффективных
действий трудового коллектива технологий
(целеполагания, сбора и анализа необходи-
мой информации, прогнозирования и при-
нятия решения, планирования, постанов-
ки задач, информационного, психолого-
педагогического, материально-техниче-
ского, финансового и других видов обес-
печения, контроля и оценки, внесения
коррективов в принятое решение и план
действий), форм и способов делового об-
щения и профессионального поведения;

• результативности деятельности и ут-
верждаемых ценностей (устанавливаемых
и поддерживаемых стандартов, правил,
принципов, образцов поведения).

Оценка профессиональной культуры
менеджера турорганизации с позиций гу-
манитарного подхода осуществляется через
социальное качество всех составляющих
его деятельности. Это значит, что, оцени-
вая (и формируя) уровень развития у буду-
щего выпускника профессиональной куль-
туры, необходимо учесть, насколько в его
мотивах представлена социальная значи-
мость его работы, каково качество целей,
которые ставит перед собой менеджер, вла-
деет ли он современными способами реше-
ния профессиональных задач, в какой сте-
пени ориентируется в условиях собствен-
ной деятельности, насколько включен в ее
процесс и воспринимает ли результат сво-
его труда с позиций не только личной, но и
социальной значимости29.

Менеджер становится профессионалом,
освоившим гуманистические ценности, не
сразу: «движение в профессию» имеет дли-
тельный и часто тернистый путь. Если на
него смотреть с позиций гуманитарного
подхода, то начинается он с формирования
гуманитарно-мировоззренческой базы, на
основе которой происходит овладение спо-
собами действий, т. е. повышение «инст-
рументальной вооруженности» менеджера.
Сплав гуманитарной культуры и специаль-
ной компетентности составляет индивиду-
альный опыт. С накоплением опыта появ-
ляется все больше возможностей добиться
карьерного роста.

Успешное движение по карьерной лест-
нице основополагающим условием имеет
целенаправленное формирование высокой
профессиональной культуры. Данное фор-
мирование осуществляется как в ходе учеб-
но-воспитательного процесса в вузе при
освоении основной образовательной про-
граммы, так и во время выполнения про-
фессиональных функций в ходе работы в
турорганизации. Оно предстает как про-
цесс функционирования специально со-
зданной педагогической системы, постро-
енной на основе требований гуманитарно-
го подхода к организации подготовки спе-
циалистов. Результат выражается в появле-
нии, развитии и закреплении в психологии
будущего выпускника (менеджера) необхо-
димых системных свойств и качеств, харак-
теризующих его как высокопрофессио-
нального, освоившего гуманистические
ценности современного специалиста.

Педагогическая система формирования
у студентов вузов туристского профиля
высокой профессиональной культуры
включает в себя:

• комплекс целей, связанных с: разви-
тием у обучающихся (менеджеров) профес-
сиональной мотивации, ядро которой со-
ставляют гуманистические ценности; обра-
зованием высокого уровня профессио-
нальной компетентности (коммуникатив-
ной, организаторской, производственно-
технологической) и овладением способами
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саморегуляции поведения и деятельности
(самомобилизации, определения темпа и
времени активности – релаксации и т. д.);
становлением современного творческого
мышления; появлением совокупности
профессионально важных качеств (ответ-
ственности, организационного патриотиз-
ма, способности работать целеустремлен-
но, с перспективой и полной отдачей сил,
организованности в повседневной деятель-
ности, оптимизма, открытости, лояльнос-
ти, толерантности, готовности к работе в
команде и др.); ростом мастерства в про-
фессионально направленном общении и
развитием стремления к профессиональ-
ному самосовершенствованию;

• субъектов образовательной деятель-
ности, личностное и профессиональное
развитие которых представляет собой ко-
нечную цель педагогического процесса и
осуществляется в конкретной учебно-вос-
питательной ситуации; при этом стержне-
вым фактором развития выступает управ-
ляемая со стороны преподавателей, кура-
торов, деканатов образовательная деятель-
ность обучающихся;

• содержательный компонент, лежа-
щий в основе гуманитарной и специально-
профессиональной компетентности (сис-
тема теоретических и практических задач,
решаемых в ходе учебных занятий и выпол-
нения обязанностей менеджера, которые
позволяют сформировать необходимый
кругозор, мировоззрение, систему умений,
опыт творческой деятельности и эмоцио-
нально-ценностного отношения к процес-
су и результатам труда, клиентам и сотруд-
никам турорганизации, к самому себе);

• субъектов управления образователь-
ной деятельностью студентов (преподава-
тели, кураторы, деканаты, учебные коллек-
тивы и др.);

• организационно-методический ком-
понент, включающий в себя, дополнитель-
но к требованиям гуманитарного подхода,
оптимизацию содержания учебных про-
грамм (программ повышения квалифика-
ции) и программ практик, их согласование

между собой, высокое качество проведения
теоретических и практических занятий,
методическое обеспечение учебной дея-
тельности студентов, четкое определение
форм, способов, последовательности обра-
зовательной деятельности студентов (ме-
неджеров), технологии их отчетности, по-
рядка управления их деятельностью;

• результирующий компонент, выра-
жающийся в готовности выпускников (ме-
неджеров) к успешному началу професси-
ональной деятельности и последующему
повышению профессиональной культуры
с позиций гуманитарного подхода.

Структурно процесс развития у студен-
тов вузов туристского профиля професси-
ональной культуры включает в себя не-
сколько периодов.

I. Формирующий – основное содержа-
ние которого составляет деятельность пе-
дагогического коллектива вуза по управле-
нию гуманитарным и профессиональным
развитием студентов в ходе осуществления
ими образовательной деятельности.

II. Развивающе-закрепляющий – содер-
жание которого составляют развитие про-
фессиональной мотивации; повышение
уровня компетентности; обогащение уме-
ниями саморегуляции.

III. Рефлексивный – реализация готов-
ности менеджеров осуществлять система-
тический и объективный анализ своей де-
ятельности, соотнося ее с гуманистически-
ми критериально-оценочными ориентира-
ми, разрабатывать и реализовывать планы
профессионального саморазвития.

Оценку формирования профессиональ-
ной культуры специалиста с позиций гума-
нитаризации профессионального образо-
вания следует осуществлять:

• по процессуальному критерию (сте-
пень реализации в ходе подготовки специа-
листа требований гуманитарного подхода);

• по результирующему критерию (сте-
пень гуманистической направленности
специалиста и его готовности на высоко-
профессиональном уровне решать стоящие
перед ним производственные задачи).
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