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ризма ООН для дестинаций и принципов ЮНВТО 

для развития устойчивого, доступного и ответствен-

ного туризма. Координирующим центром по созда-

нию ЭУТ на первом этапе в России могла бы стать 

кафедра по устойчивому развитию туризма, создан-

ная в Российской международной академии туриз-

ма (РМАТ), члене Сети знаний ЮНВТО, на основе 

специального соглашения РМАТ с ЮНВТО.

Используя такую модель взаимодействия, мож-

но будет выстроить необходимые векторы влияния 

сетецентрической дестинации в социальных и биз-

нес-сетях, а также подготовить кадры нужного ко-

личества и качества для ее эффективного развития 

на базе сетевого взаимодействия с заинтересован-

ными профильными вузами, в том числе в рамках 

международной магистерской программы «Ме-

неджмент туристских дестинаций», реализуемой 

в РМАТ. В процессе тесного взаимодействия с су-

ществующими международными бизнес-сетями 

в сфере туризма и рекреации экономически раз-

витых стран появляется возможность поступатель-

ного формирования российских региональных биз-

нес-сетей сотрудничества в указанной области.

Таким образом, современные условия глобали-

зации мироустройства и развития экономики Рос-

сии требуют построения ее современных дестина-

ций в виде туристско-рекреационных систем сете-

центрического характера. Это позволит повысить их 

экономическую эффективность в процессе управ-

ления, направленного на достижение этими слож-

ноорганизованными структурами динамической 

устойчивости в нелинейной среде своего функцио-

нирования и многовариантности принятия управ-

ленческих решений. Важным при этом выступа-

ет практическое оперирование таким важнейшим 

объектом, как аттрактор, являющийся фактором 

самоорганизации дестинации.

Осуществлению процесса диффузии иннова-

ций и передовых технологий будет способствовать 

построение в нашей стране инновационной турист-

ско-рекреационной инфраструктуры с широким 

применением последних достижений в разработ-

ке международных бизнес-сетей сотрудничества 

и распространения знаний.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОБЛЕМНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО И ПРОЕКТНО-ОРГАНИЗОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

При проектировании дисциплины с целью вне-

дрения новых инновационных образователь-

ных технологий, в том числе проблемноориенти-

рованного и проектно-организованного обучения 

(ППО), одним из сложных моментов является ин-

корпорирование развития у студентов общекуль-

турных компетенций в процесс их подготовки. Ос-

новная проблема связана с тем, что при проектиро-

вании дисциплин в фокусе традиционно находится 

предметная область и наука. Для дополнительных 

элементов в устоявшейся программе зачастую нет 

места или нет четкого видения и достаточной мо-

тивации к этому. Ведь в этом случае, кроме обыч-

ных задач по планированию и обеспечению верти-

кальной и горизонтальной когерентности предмет-

ного и научного содержания, необходимо работать 

с дополнительными аспектами, касающимися того, 

как найти время, например, в случае ППО для про-
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ектной работы, и как включить в процесс подготов-

ки дополнительные элементы по развитию обще-

культурных компетенций. Это осложняется тем, 

что преподаватели воспитывались в традиционной 

парадигме, которая основывалась на лекциях. Эта 

парадигма является основной причиной, по кото-

рой новые дополнительные цели не рассматрива-

ются в качестве достаточно актуальных, чтобы была 

необходимость сосредоточиваться на них отдель-

но. Преподаватели в основном обращают внима-

ние на свою узкую предметную область и не рас-

сматривают учебный процесс с точки зрения ши-

рокой перспективы, фокусом которой является 

развитие общекультурных компетенций, что в со-

временных условиях становится безусловным тре-

бованием экономики и общества и, соответствен-

но, самих студентов.

Одной из целей проекта Темпус «Международ-

ная магистерская программа по туризму для сибир-

ских регионов», финансируемого европейской ко-

миссией, в котором координатором с российской 

стороны выступал Томский политехнический уни-

верситет, было внедрение инновационных образо-

вательных моделей при проектировании указанной 

программы, прежде всего проблемноориентиро-

ванного и проектно-организованного обучения [1]. 

В рамках реализации этой цели для преподавателей 

российских университетов были организованы соот-

ветствующие семинары в Ольборгском университе-

те и Венском университете прикладных наук, а так-

же в российских университетах с участием экспертов 

указанных университетов, в которых данная образо-

вательная модель лежит в основе обучения. В ходе 

этих мероприятий преподаватели под руководством 

экспертов прошли полный цикл планирования вне-

дрения ППО в разрабатываемые ими по проекту кур-

сы, рассматривая все возникающие в процессе во-

просы и решая задачи адаптации данной образова-

тельной модели к российским условиям.

Положительным моментом при работе подоб-

ных семинаров является участие в них наряду с пре-

подавателями, заместителей директоров/деканов 

институтов/факультетов по учебной работе и руко-

водителей образовательных программ, что позво-

ляет создать вертикальную коммуникацию между 

уровнем преподавателей и уровнем руководителей 

и далее работать на достижение общей согласован-

ной цели, имея общую перспективу проблем, ко-

торые влияют на каждый уровень, и, следователь-

но, улучшая взаимопонимание в подразделении.

Вопрос о необходимости развития общекуль-

турных компетенций возникает в самом начале ра-

боты семинара, так как при планировании в обра-

зовательном процессе прежде всего необходимо 

определиться с целями и результатами обучения 

по дисциплине, и именно в процессе этого усили-

валась осведомленность участников о необходимо-

сти фокусироваться не только на профессиональ-

ных квалификациях, но также на общекультур-

ных компетенциях. Этот аспект важно осознавать 

в условиях все возрастающей конкуренции универ-

ситетов в привлечении студентов, и из-за отсутствия 

перспективы развития общекультурных компетен-

ций, что становится одним из требований студен-

тов к процессу своего обучения, может быть потерян 

один из значительных параметров в данной конку-

ренции. В результате участия в семинарах их участ-

ники продвигаются в процессе отхода от традици-

онных подходов традиционной парадигмы к новой 

парадигме, в которой общекультурные компетен-

ции считаются такими же фундаментальными ком-

понентами, как и профессиональные, а также стано-

вятся более открытыми к принятию новой образо-

вательной модели — проблемноориентированного 

и проектно-организованного обучения [2].

Многие российские и зарубежные вузы, обра-

зовательные учреждения в России и мире прово-

дят большое количество исследований, в резуль-

тате которых инициируются образовательные из-

менения с тем, чтобы соответствовать требованиям 

современной экономики и современного общества 

и, следовательно, удовлетворять запросы совре-

менных студентов. Данные изменения происходят 

с фокусом на развитие не только профессиональ-

ных, но и общекультурных компетенций студен-

тов, прежде всего их способности к обучению, в том 

числе к обучению в течение всей жизни.

Одним из наиболее распространенных мето-

дов, доказавших свою эффективность в отноше-

нии соответствия запросам, является так называе-

мое проблемноориентированное и проектно-орга-

низованное обучение.

Основными теоретическими принципами это-

го обучения являются:

• обучение с ориентированностью на проблему, 

в котором проблемные ситуации служат отправ-

ной точкой и задают направление движения 

всем процессам в обучении, а также фокусиру-

ют внимание студентов на формулировании са-

мой проблемы, а не на ответах или разрешении 

проблемы. Проблемная ситуация не обязатель-

но должна быть конкретной и реалистичной, 

хотя чаще всего это имеет место. Также возмож-

но теоретическое формулирование проблемы. 

Что особенно важно, так это то, что студент за-

дает вопросы, и даже больше — осмеливается их 

поднимать. Это позволяет содержание обучения 

приблизить к конкретному контексту, что опять 

усиливает мотивацию студентов и их понима-

ние, поскольку содержание в данном случае от-

ражает более широкие перспективы для них;

• следующий принцип формирует прямую за-

висимость от того, кто формулирует контекст 

проблемы — обучение, направленное на участ-
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ников, или как это обыч-

но называется в англо-сак-

сонской литературе, «обуче-

ние, направленное на себя». 

В большинстве случаев ожи-

дается, что студенты найдут 

свои собственные формули-

ровки проблемы в рамках чи-

таемой дисциплины. В других 

случаях преподаватель фор-

мулирует ситуации, которые 

служат основой процесса об-

учения студентов;

• междисциплинарное обуче-

ние — это третий принцип, 

который очень тесно связан 

с двумя предыдущими, так 

решения сформулирован-

ной проблемы могут выхо-

дить за рамки традиционных 

дисциплин и методов;

• образец (пример) является 

четвертым принципом, свя-

занным с проблемноориенти-

рованным обучением, и базируется на том, что 

образовательная польза для студента есть основа 

для формулирования целей в заданных рамках;

• командная работа — пятый принцип, который 

включают в модель PBL. Он служит отражени-

ем идеи, что основные процессы обучения про-

исходят в группах и командах.

Учитывая то, что при проектировании дис-

циплины в логике проблемноориентированного 

и проектно-организованного обучения в фокусе 

находятся и профессиональные, и общекультур-

ные компетенции, может возникнуть вопрос о том, 

есть ли какие-либо исследования, поддерживаю-

щие представленную модель как превосходящую 

традиционную модель обучения. Прежде всего, 

непросто напрямую сравнивать два очень разных 

метода преподавания. Однако возможно измерить 

результаты обучения студентов и их восприятие 

собственного обучения. Также возможно прове-

сти опрос работодателей, замечают ли они какую-

либо разницу в выпускниках, которые поступают 

к ним на работу сразу после окончания обучения. 

Ввиду сравнительной «молодости» программы для 

представления достаточных статистических данных 

в поддержку данного утверждения, можно привести 

в качестве примера исследование, проведенное сту-

дентами Ольборгского университета, образователь-

ная модель которого полностью построена на про-

блемноориентированном и проектно-организован-

ном обучении и получила название Ольборгской 

модели, и студентами Технического университета 

Дании, который является университетом с тради-

ционной системой преподавания.

В ходе этого исследования эти два датских 

учреждения были признаны одинаковыми в отно-

шении профессиональных компетенций, но обще-

культурные компетенции, которые студенты разви-

вают в ППО подходе, значительно выше по срав-

нению с традиционными методиками. Результаты 

обучения в области персональных компетенций 

значительно выше в ППО подходе, чем при тра-

диционном преподавании. Рисунок демонстриру-

ет сравнение результатов по общекультурным ком-

петентностям, развитым в среде ППО, по сравне-

нию с традиционным преподаванием [3].

Выводы

В данной статье намерением авторов было 

подчеркнуть необходимость рассмотрения обще-

культурных компетенциях как равных и естествен-

ных элементов в проектировании дисциплины 

с использованием проблемно-ориентированного 

и проектно-организованного обучения в качестве 

необходимой и активной части дисциплины.
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