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нительской деятельности, отработке имеющих-
ся навыков, полученных от педагога, и развивает 
такие качества и умения личности студентов, как 
собранность, внимательность, умение соблюдать 
заданный алгоритм действия. А решение педаго-
гической задачи, в первую очередь, направлено 
на взаимодействие с обучающимися и развивает 
социальный интеллект личности. Таким образом, 
самоорганизация педагога является инструмен-
том профессионального становления, позволяет 
ему выходить за пределы традиционных отрабо-
танных способов решения ситуации, не быть стес-
ненным ошибками, обусловленными неумением 
выстраивать свою деятельность и взаимодействие 
со студентами.

Проанализировав данные категории и их ком-
понентный состав, автор полагает, что хорошее 
развитие учебной самоорганизации, безусловно, 
способствует развитию профессиональной само-
организации педагога, но эти понятия, несмотря 
на наличие близких структурных компонентов, 
вряд ли можно считать взаимозаменяющими в виду 
существенных отличий.

В случае значительных различий в сути и ре-
шении данных видов задач, что в процессе форми-
рования и развития самоорганизации, необходи-
мой для решения учебных и педагогических задач, 

должны содержаться отличия, обусловленные сфе-
рой применения.

Соответственно, чтобы лучше подготовить 
к профессиональной деятельности будущих педаго-
гов, которые смогут в реальной педагогической дея-
тельности реализовать полученные в ходе обучения 
теоретические знания, целесообразно в програм-
мы подготовки ввести дисциплину, ориентирован-
ную на формирование способности самооргани-
зации и организации окружающего пространства. 
Эта дисциплина должна содержать большой объем 
практических заданий, моделирующих конкретные 
педагогические ситуации.
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Индустрия туризма в России переживает сего-
дня период непростых изменений, они ка-

саются не только переориентации на внутренний 
и въездной туризм, изменения геополитических 
и экономических условий, развития информаци-
онных технологий, но и пересмотра государствен-
ных образовательных стандартов по подготовке 
профессиональных кадров для работы в сфере ту-
ризма и гостеприимства.

Утвержденная недавно Правительством Рос-
сийской Федерации «Стратегия развития туризма 
в Российской Федерации на период до 2020 года» 
отмечает необходимость совершенствования со-
временной системы профессионального турист-
ского образования. В целях обеспечения каче-
ства туристского обслуживания продиктована 
необходимость«приведения подготовки кадров 
в соответствие современным требованиям ра-

ботодателей; большей ориентации образования 
на практику; разработки и внедрения профессио-
нальных стандартов; повышения качества учеб-
но-методических материалов; учета специфики 
организации туристской деятельности в регио-
нах Российской Федерации при подготовке кад-
ров» [1, c. 49–50].

Изменения, происходящие в высшей школе 
в последнее время, требуют изменений и новых 
подходов к содержанию профессиональной под-
готовки. Туристский вуз в современных услови-
ях отличается новыми характеристиками: эффек-
тивный вуз (со всеми выполненными показателя-
ми мониторингов); реализующий ФГОС (полный 
цикл уже со следующего года); исповедующий со-
временные технологии (электронный формат все-
го процесса обучения); статусный вуз (междуна-
родный и государственный рейтинг, приглашен-
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ные преподаватели, международное цитирование, 
связь с индустрией) и т. д.

Действующие лица современного вуза — это 
студенты и преподаватели. Современные студенты 
(Digital Learners) на «ты» с iPad/iPone, gadgets; по-
гружены в Интернет, Wiki, социальные сети; мно-
го путешествуют; многие работают по профессии; 
стажируются за границей; общаются с зарубежны-
ми сверстниками. А что же преподаватели? Это BG 
Teachers (BG = Before Google), преподаватели, ко-
торые по-прежнему представляют классическую 
лекцию лишь с элементами интерактива; исполь-
зуют доску как визуальную связь с аудиторией; об-
ращаются к учебнику как источнику информации; 
на «вы» с gadgets; мало путешествуют; не общают-
ся с зарубежными коллегами.

Пару десятилетий назад преподаватель вуза 
был практически единственным носителем зна-
ний, то теперь это спорно, так как студенты рабо-
тают на производстве и знакомы с профессией из-
нутри, могут найти самую неожиданную информа-
цию по дисциплине в сети Интернет, интересуются 
тем, чему обучают в зарубежных вузах, ищут там 
гранты и т. д. Выпускник туристского вуза готов 
работать в международной компании или за рубе-
жом, свободно выезжает на длительную стажировку 
в дальние страны (Китай, Таиланд, Египет и т. д.), 
пытается найти себя в самых необычных сферах. 
Как в таких условиях вести себя преподавателю?

Написание учебных программ по новым стан-
дартам уже вызвало негативную реакцию со сто-
роны преподавателей и повышенную требова-
тельность со стороны руководства вузов. Сегодня 
профессорско-преподавательский состав вузов на-
ходится в сложной ситуации: есть стандарты с пол-
ным набором компетенций по направлениям под-
готовки, а механизма проверки сформированности 
этих компетенций нет! Их нет и у министерства, 
а ведь это аккредитационный показатель вуза. Го-
товы ли преподаватели обучать студентов, которым 
придется работать в новых условиях (не только эко-
номических, но и геополитических)? Какой про-
фессии их обучать: той, которая будет указана в ди-
пломе, или дать им такие умения и навыки, которые 
будут «универсальными» и применимы к сегодня-
шней или их будущей профессиональной деятель-
ности? Какие предметы должны занять приоритет-
ное место в учебных планах? Формировать ли ком-
петенции отдельно в рамках каждой дисциплины 
или создавать интегрированные курсы и формиро-
вать общекультурные и профессиональные компе-
тенции выпускника в целом? Эти вопросы сейчас 
пытаются решать коллективы многих вузов.

Совершенно резонен здесь вопрос о месте 
иностранного языка в профессиональной подго-
товке в вузе, в общем, и в интегрированных кур-
сах, в частности. Несмотря на большое количество 

аудиторных часов на иностранный язык в учебных 
планах (по сравнению с другими дисциплинами), 
введение новых стандартов ухудшило ситуацию 
с языковой подготовкой практически по всем на-
правления. Что это значит: студентам меньше тре-
буется времени для освоения иностранного языка, 
или перевес делается в сторону профессиональных 
дисциплин? Остаются противоречия в связи с вве-
дение ФГОС:

• повышение требований к уровню владения ан-
глийским языком выпускниками вузов со сто-
роны работодателей практически всех отраслей 
индустрии (и, в частности, туризма и гостепри-
имства) и сокращение учебных часов на пер-
вый язык и отсутствие второго языка в учеб-
ных планах многих направлений подготовки;

• введение профессионального иностранно-
го языка в учебных планах со 2-го курса, то-
гда как только начинают читать дисциплины 
профессионального цикла и студенты не име-
ют представления о многих понятиях профес-
сиональной сферы по-русски;

• двухступенчатая система высшего образова-
ния предполагает обучение иностранному язы-
ку и в бакалавриате, и в магистратуре (а затем 
и в аспирантуре). Однако сокращение часов 
на иностранный язык до 5–6 семестров, а ино-
гда и 3–4 семестров, создает паузу в изучении 
языка;

• существующая сегодня система мониторинга 
знаний, умений и навыков студентов на феде-
ральном уровне (всем известное ФЕПО) не вы-
держивает никакой критики. Однако альтер-
нативы нет.
Целесообразно в данном случае обратить-

ся к международной системе оценки профессио-
нальной подготовленности выпускников по на-
правлениям подготовки «Туризм», «Менеджмент 
туризма и гостеприимства». Автор подробно про-
анализировал содержание международных профес-
сиональных экзаменов BITEC Edexel, международ-
ных и национальных экзаменов Великобритании, 
международных экзаменов по туризму City&Guilds, 
экзаменов LCCI (Лондонской торгово-промыш-
ленной палаты). Есть объективные трудности, ко-
торые затрудняют процедуру аккредитации цен-
тра по приему профессиональных экзаменов на ан-
глийском языке в вузе [2, c.16].

Однако опыт сдачи международных экзаменов 
City&Guilds (General English)студентами Россий-
ской международной академии туризма (центр ак-
кредитован с 2009 года) показывает положительные 
результаты. Некоторым выпускникам международ-
ные сертификаты City&Guilds помогли поступить 
в магистратуру за границей, многим найти хоро-
шую работу в России или за рубежом. Но главное: 
человек, получивший сертификат, становится уве-
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ренным в своих знаниях, в своем уровне владения 
английским языком, что помогает развиваться его 
личности, быть успешным в карьере и жизни. За-
мечательно было бы студентам и выпускникам вуза 
подтвердить также свои профессиональные компе-
тенции на международном уровне!

В данных условиях уместно было бы создать 
собственные (российские) стандарты оценки ка-
чества профессиональной подготовки (сформиро-
ванности компетенций) выпускников по направле-
ниям подготовки. Преподаватели туристских вузов 
и факультетов туризма могли бы объединить свои 
усилия и создать такой инструментарий (экзамен, 
тренажер, проект, casestudy или что-то другое), ко-
торый бы коррелировал с содержанием междуна-
родных экзаменов, и мог выступать оценкой каче-
ства профессиональной подготовки.

Упомянутая выше Стратегия развития туризма 
в РФ отмечает среди прочих проблем «недостаточ-
ный уровень практических навыков у выпускников 
программ профессиональной подготовки в сфере 
туризма» [1, c. 40]. В первую очередь ставится зада-
ча на федеральном и региональном уровнях о необ-
ходимости «определить состав и содержание обра-
зовательных программ и траекторию развития про-
фессиональных компетенций» [1, c. 50].

Опыт работы в туристском вузе привел к выво-
ду об актуальности использования экономического 
термина «диверсификация» применительно к про-
фессиональной языковой подготовке. Экономи-
ческий словарь приводит следующее определение: 
«Диверсификация (от лат. diversus — разный и/асе-
ге — делать) — ‹…›. 2. Расширение ассортимента, 
изменение вида продукции, производимой пред-
приятием, фирмой, освоение новых видов произ-
водств с целью повышения эффективности произ-
водства, получения экономической выгоды, пред-
отвращения банкротства» [2, c. 113].

Диверсификацию профессиональной языко-
вой подготовки автор понимает как расширение 
спектра направлений обучения иностранным язы-
кам в туристском вузе, освоение новых видов ауди-
торной и внеаудиторной деятельности, связанной 
с иностранными языками, расширение междуна-
родного сотрудничества студентов и преподавате-
лей с целью повышения эффективности профес-
сиональной иноязычной подготовки и формиро-
вания конкурентной личности выпускника.

Осенью 2013 года кафедра иностранных язы-
ков и зарубежного страноведения провела Языковую 
прививку студентов («привитие» к миру иностран-
ных языков и всему, что связано с ними в Россий-
ской международной академии туризма). Первая 
цель прививки — оценка студентами своего уров-
ня владения английским (основным) языком, вто-
рыми языками. Вторая цель — выявления ожида-
ний — интереса студентов к другим иностранным 

языкам, а также к деятельности, связанной с ино-
странными языками (научные конференции и сту-
денческий научный кружок, день языков, волон-
терское движение, зарубежные стажировки, прак-
тика, образовательные туры и т. д.).

Результаты прививки — потрясающие. Сту-
денты стали активнее. Период прививки совпал 
с набором волонтеров для международного фору-
ма ЮНВТО в Москве. Необходимо было набрать 
10 человек, записалось же 40, но не все прошли от-
бор по иностранному языку. Многие студенты за-
писались на дополнительные курсы по изучению 
не только английского, но и итальянского, немец-
кого, испанского, французского и китайского язы-
ков. Преподаватели создали аккаунт кафедры в со-
циальных сетях, сегодня 64 подписчика (это значит, 
что студенты интересуются новостями кафедры).

И еще один важный вывод — все, кто участво-
вал хотя бы в одном из проектов (получил языко-
вую прививку), приходят вновь, принимают уча-
стие в новых начинаниях кафедры, спрашивают, 
чем помочь, предлагают свои идеи. Они знают, что 
их всегда выслушают, найдут для них время, по-
могут советом и делом. Даже закончив академию, 
получившие прививку выпускники возвращают-
ся. Несомненно, выпускники — это такой бога-
тый потенциал, ценность которого еще предсто-
ит оценить.

Изучая содержание профессиональной языко-
вой подготовки, автор пришел к выводу о том, что 
оно должно быть заключено в модули. Под моду-
лем автор статьи понимает курс (или его автоном-
ный содержательный блок), имеющий программу, 
учебно-методическое обеспечение, логически за-
вершенный и способный состыковываться с дру-
гими модульными курсами [2, c. 17].

Важно, чтобы по форме, содержанию и объе-
му модуль был гибким. Каждый модуль состоит 
из определенного количества тем или подтем и име-
ет единую структуру организации материала и кон-
троля. Такие модули могут быть: туризм; гостепри-
имство; межкультурная коммуникация; маркетинг; 
зарубежное страноведение; география; презентация 
турпродукта; дипломатический протокол; объек-
ты культурного наследия ЮНЕСКО; менеджмент; 
экскурсоведение и др. Кстати, о последнем: сего-
дня нет учебных заведений, готовящих специали-
стов гидов и экскурсоводов. Отсюда и большая про-
блема с въездным туризмом. Нет кадров, готовых 
показать привлекательность России и ее регионов 
для самих россиян и зарубежных туристов.

В рамках образовательной программы автор 
разработал модуль «Туризм» на английском, не-
мецком, французском и испанском языках на 216 
и на 144 ч. Однако нужен более валидный модуль, 
рассчитанный на 72 или даже 36 ч. Он был бы актуа-
лен не только в программах повышения квалифика-
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ции или переподготовки кадров для сферы туризма, 
но также для студентов факультета магистерской 
подготовки. Ведь в магистратуру приходят инжене-
ры, учителя, юристы, не имеющие представления 
о туризме, но выбравшие направление подготовки 
«Менеджмент туристских дестинаций».

Созданная кафедрой система дополнительных 
курсов иностранных языков на модульной основе 
работает уже семь лет. Есть студенты и слушате-
ли, которые набирают до 6 модулей, причем разные 
языки, посещают курсы несколько лет.

Перспективным направлением расширения 
языковой подготовки в вузе является дистанцион-
ное языковое образование. О нем много говорят, 
спорят, есть противники и ярые сторонники. Осо-
знание необходимости включения в такую систе-
му пришло не сразу. В поддержку приведем яркий 
пример завоевания мира: COURSERA. Это проект 
в сфере онлайн-образования, основанный профес-
сорами Стэндфордского университета Эндрю Нг 
и Дафной Коллер. Он представляет собой набор 
бесплатных онлайн-курсов ведущих университе-
тов мира. Платформа запущена в апреле 2012 года, 
и на апрель 2014 года имела уже 7,1 млн пользова-
телей во всем мире и 108 университетов-партнеров.

Этот пример показывает, как велик сегодня ин-
терес к онлайн обучению во всем мире и как велико 
желание учиться — учиться на протяжении жизни!

Вся образовательная и воспитательная деятель-
ность в вузе должна быть подчинена одной цели: 
подготовить специалиста, способного принимать 
решения в профессиональной области, критиче-
ски мыслить, уметь находить и извлекать необхо-
димую информацию, владеть коммуникативными 
методиками, уметь вести диалог культур, быть гиб-
ким в решении профессиональных задач.

Чтобы сформировать необходимые специали-
сту компетенции, необходим индивидуальный под-
ход к студенту, необходимо предоставить студен-
ту индивидуальную образовательную траекторию.

Индивидуальная образовательная траекто-
рия — одно из основных положений Болонской 
конвенции. Студент должен иметь выбор. В учеб-
ных планах есть дисциплины по выбору. Но кто ре-
ально выбирает? За студента этот выбор часто дела-
ет факультет в зависимости от предлагаемых кафе-
драми программ и наличия преподавателей.

Только создав прочную содержательную 
и структурную базу профессионального образова-
ния (модульные программы), можно будет серьез-
но говорить о возможности выбора студентом ин-
дивидуальной образовательной траектории. Однако 
вслед за этим возникает резонный вопрос о мони-
торинге содержания и качества обучения в преде-
лах индивидуальной траектории, о глубине изуче-
ния дисциплины студентом и технологии оцени-
вания знаний.

Обращение к практике создания языкового 
портфолио позволило бы в значительной мере ре-
шить вопрос об интеграции языковой и общепро-
фессиональной подготовки студентов вуза, а также 
о процедуре оценки сформированности необходи-
мых компетенций. В основе составления языково-
го портфолио лежат следующие документы: Евро-
пейский языковой портфель (European Language 
Portfolio) и Европейская схема уровней владения 
языком. Структурно-содержательное наполнение 
языкового портфолио открывает доступ ко всему 
языковому опыту студента, сопровождается мо-
ниторингом, технология которого разрабатывает-
ся вузом, позволяя каждому студенту создать ин-
дивидуальный маршрут овладения иностранным 
языком [2, c. 19].

Последовательное ведение портфолио, пла-
нирование языковой деятельности в соответствии 
с индивидуальными способностями и потребно-
стями студента раскрывают возможности для лич-
ностного и профессионального саморазвития, спо-
собствуя формированию навыков самооценки, са-
моконтроля и самостоятельной работы в целом, 
а также развитию критического мышления, спо-
собности к принятию самостоятельных решений, 
т. е. ключевых профессионально-коммуникатив-
ных компетенций будущего специалиста. Следова-
тельно, уместно предложить ввести в вузе процеду-
ру создания профессионального портфолио, куда мо-
жет входить языковой портфель.

Диверсификация профессиональной языковой 
подготовки в туристском вузе требует большой твор-
ческой работы всего коллектива профессорско-пре-
подавательского состава. Преподаватель вуза — это 
уникальный специалист, которого не готовят ни в од-
ном вузе. Преподаватель иностранного языка в вузе — 
это «универсальный солдат», владеющий не только 
иностранным языком, но и целым набором профес-
сиональных знаний по предметам того вуза, где он 
преподает профессиональный иностранный язык.

Повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава вуза в том виде, как оно 
существует, недостаточно и даже порой вредно. Не-
обходимы совместные усилия ученых, профессо-
ров и преподавателей вузов, руководителей отрас-
левых ведомств и организаций, чтобы обеспечить:

• повышение профессиональной квалификации 
преподавателей иностранных языков в веду-
щих российских и зарубежных университетах;

• создание системы совершенствования уров-
ня языковой подготовки преподавателей про-
фильных дисциплин вуза;

• учет языковой компетенции преподавателей 
профильных дисциплин при прохождении 
конкурсного отбора.
Считаем, что необходимо развивать индивиду-

альную образовательную траекторию преподавате-
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ля. Никто не может знать лучше самого препода-
вателя или профессора, каких знаний и компетен-
ций ему не хватает. Подобно модулям для студентов 
должны быть модули и для преподавателей (а ино-
гда и вместе со студентами). Тогда преподаватель 
будет ближе к студенту. Их образовательные траек-
тории могут и должны пересекаться.

Свободное владение иностранным языком 
должно стать не только приятным дополнением 
к высшему образованию, но и обязательным тре-
бованием к бакалавру, магистру, аспиранту и пре-
подавателю современного вуза.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ВУЗА 
В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ

Профессиональное становление специалиста-
бакалавра является сложным и неоднознач-

ным процессом. В нем трудно выделить отдельные 
этапы, которые можно изучать в отрыве друг от дру-
га [1–3].

Личность — это относительно устойчивая си-
стема поведения индивида, построенная прежде 
всего на основе включенности в социальный кон-
текст. Стержневым образованием личности являет-
ся самооценка. Профессиональное развитие лично-
сти — это происходящий в человеке процесс социа-
лизации, направленный на присвоение различных 
аспектов окружающего мира. Основной движу-
щей силой профессионального развития является 
стремление личности к интеграции в социальный 
контекст. В различных культурно-исторических 
и биографических условиях стремление выражается 
в ориентациях на разные профессиональные обла-
сти, характеризующиеся особым предметом труда 
(горизонтальная ориентация) и на разные квалифи-
кационные уровни, обусловленные объемом и ка-
чеством общего и профессионального образования 
(вертикальная ориентация). Личность развивается 
в деятельности, а большинство видов деятельно-
сти являются профессиональными. В личностном 
профессиональном развитии отмечена устойчивая 
связь: с одной стороны, особенности личности ока-
зывают существенное влияние на процесс и резуль-
таты профессиональной деятельности, с другой — 
саморазвитие личности происходит под влияни-
ем специфики профессиональной деятельности. 
По наблюдениям, накопленным за несколько лет 

работы преподавателя, можно отметить, что в про-
цессе обучения социальной и профессиональной 
мобильности, а также степенью реалистичности по-
слевузовских ожиданий.

Под реалистичностью послевузовских ожида-
ний понимается степень сформированности в со-
знании студента представлений о требованиях, по-
тенциальных возможностях и ограничениях вы-
бранной профессиональной деятельности, степень 
соответствия индивидуально-психологических осо-
бенностей его личности (например, способностей) 
требованиям этой деятельности. Эффективность 
и результативность развития профессиональной 
личности студентов во многом определяется слож-
ной системой мотивов, которая складывается на ос-
нове ранее сформированных потребностей, инте-
ресов, способностей. В ней присутствуют два бло-
ка: непосредственные и опосредованные мотивы. 
Непосредственные включаются в сам процесс дея-
тельности и соответствуют ее социально значимым 
целям и ценностям; опосредованные связаны с це-
лями и ценностями, лежащими вне самой деятель-
ности, но хотя бы частично в ней удовлетворяю-
щимися. К непосредственным мотивам относят-
ся познавательные (стремления к деятельности): 
процесс решения познавательных задач, самооб-
разование, ориентация на новые знания и мотивы 
развития личности (потребность в постоянном ин-
теллектуальном и духовном росте, стремление рас-
ширить кругозор и эрудицию, повысить свой обще-
культурный уровень). В структуре опосредованных 
мотивов могут быть социальные (сознание нужно-


