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В современном мире определенные знания психологии востребованы в самых разных областях 
научного знания. На определенном этапе развития науки возникает необходимость учета психоло
гических факторов и закономерностей. И как отмечает Б.Ф.Ломов, сама логика развития всей сис
темы научного знания диктует постановку проблем, которые относятся к компетенции психоло
гии.

Психология становится связующим звеном целого ряда областей научного знания, синтезируя 
их достижения. Без ее всестороннего развития невозможно обеспечить полноценные взаимосвязи 
между биологией и историей, медициной и педагогикой, техникой и экономикой и другими нау
ками в изучении человека и решении практических задач, относящихся к человеческому фактору.

Психология является интегратором всех научных дисциплин, объектом которых является чело
век. Именно в этом, по мнению Б.Г.Ананьева, состоит ее историческая миссия, с этим связаны 
перспективы ее развития.

Хорошо известно, что для выполнения профессиональных обязанностей требуются самые раз
нообразные специальные знания, наличие которых необходимо, но, как показывает практика, не
достаточно для достижения успеха. Среди наиболее востребованных в настоящее время являются 
психологические знания. Специалист, работающий в сфере туризма, обязательно должен быть не
много психологом. В настоящее время в психологии большое внимание уделяется изучению лич
ности потребителя туристских услуг, личности специалиста сферы туризма и их взаимоотношени
ям в процессе взаимодействия, в частности, раскрытию психологических факторов организации 
процесса взаимодействия.

Профессиональная деятельность специалиста в сфере туризма требует умения понимать потре
бителя и предвидеть результаты взаимодействия, проявления коммуникативной компетентности, 
наблюдательности, навыков общения и взаимодействия с людьми - потребителями туристских 
услуг. Для специалиста сферы туризма умение понимать себя и других не просто полезный навык, 
а профессиональная необходимость. Успешность его деятельности зависит именно от того, на
сколько он сумеет расположить к себе клиента, завоевать его доверие; определить по особенно
стям вербального и невербального поведения его индивидуально-психологические особенности и 
учесть их при выборе нужной стратегии общения и тактики обслуживания; насколько он сумеет 
учесть и заранее предусмотреть потребности и желания клиентов, причем не только высказанные, 
но и невысказанные или даже не осознанные.

Кроме этого, выполняя свою работу, специалист сферы туризма имеет также дело как с сотруд
никами своей фирмы, так и со специалистами -работниками других агентств, гостиниц, транс
портных фирм и.т.п. Все это не просто люди, а часто представители разных стран и культур, с раз
ными традициями делового поведения и общения. Значит, специалисту сферы туризма нужно 
знать их психологические особенности, чтобы успешно вести дела.

Вместе с тем, знание психологии поможет специалистам сферы туризма понять поведение по
требителей для выбора наилучшего варианта взаимодействия, познать свой внутренний мир в це
лях сознательного регулирования своего поведения, разобраться в поведении своих коллег для 
оказания им при необходимости помощи и поддержки.

На решение данных проблем и направлены психологические дисциплины, включенные в Обра
зовательный стандарт первой ступени высшего образования по специальности 1-89 01 01 «Туризм 
и гостеприимство» (утвержден постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 12.06.2008 № 50) психологических дисциплин, изучаемых в высшем учебном заведении, пред
ставлен двумя дисциплинами: «Основы психологии и педагогики», «Социальная психология в ту
ризме», каждая из которых имеет определенную цель и решает конкретные задачи.

Современный уровень подготовки кадров в системе высшего образования немыслим без при
менения новых технологий обучения. Особенно это актуально при обучении будущих специали
стов сферы туризма.

На сегодняшний день дидактически целесообразной может быть такая технология обучения, 
которая в первую очередь отвечает следующим критериям: продуктивности (высокий результат 
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усвоения материала достигается каждым студентом); экономичности (в единицу времени эффек
тивно усваивается большой объем материала); психогигиеничности (обучение проходит в обста
новке сотрудничества, положительного эмоционального микроклимата) - и в тоже время выявля
ются и совершенствуются лучшие профессиональные личные качества студента. Поэтому исполь
зование активных методов в обучении будущих специалистов в сфере туризма и гостеприимства 
чрезвычайно велико.

Активные методы в своем назначении подчеркивают наличие активной позиции студента. Эта 
активность проявляется в изменении позиции обучаемого и в интенсивности взаимодействия в 
учебном процессе; в скорости и глубине освоения новых способов деятельности, информации, не
обходимой для их осуществления; в эмоционально-ценностной реакции обучаемого на отношение 
к совместной деятельности.

В игровом режиме четко прослеживается развитие активности личности: от репродуктивной, 
когда задания выполняются в какой-то определенности (например, в режиме игрового моделиро
вания), к реконструктивной, когда задания выполняются в условиях риска или вероятности (в де
ловых играх), далее — к вариативной активности, когда участники игрового моделирования в ус
ловиях частичной определенности разрешают проблемные ситуации и, наконец, к творческой ак
тивности и самостоятельности. В этом случае участники игры в условиях полной неопределенно
сти преследуют, достигают цели, поставленные перед ними. Все виды активности являются пока
зателями эффективности игрового моделирования, развития участника, обучаемого. Достаточно 
длительное время вовлечения участника игры в процесс анализа ситуаций принятия решений оз
начает, что активность носит не кратковременный, не эпизодический характер. В целом ряде ме
тодов имитационного моделирования погружение участников в режим игры идет в течение не
скольких дней (например, рефлексивные или инновационные игры), а иногда и недель или меся
цев (организационно-деятельностные игры). Важно при этом заметить, что активность в данном 
случае нарастает и качественно меняется в сторону творческой.

Включение участников игры в обстановку, максимально приближенную к профессиональной 
деятельности, к естественному трудовому процессу, повышает их мотивацию в отношении к 
учебной деятельности. Многие игры предполагают достаточно широкую диагностику реальной 
производственной ситуации, вычленение конкретных проблем, трудностей и поиск решений, по
зволяющих снять затруднения реальной практики, применить способы профессиональной дея
тельности, внести коррективы в существующие организационные структуры. Кроме того, методы 
имитационного игрового моделирования позволяют сформировать конкретные практические уме
ния, развить психологическую готовность к их реализации в профессиональной деятельности. Де
лается это за счет исполнения в играх деловых, ситуационно-ролевых, разнообразно должностных 
ролей, что, в свою очередь, позволяет действовать, принимать решения от имени должностного 
лица или организации, внести коррективы в индивидуальный стиль общения и характер управле
ния людьми.

Побуждение участников игрового моделирования к творческой активности происходит на ос
нове формирования рефлексивных техник.

Метод содержит в себе обобщенные предписания, устойчивое содержание деятельности, по
вторяющиеся независимо от ситуации, от особенностей применяющего метод человека, стандарт
ное в многообразии деятельности. Метод используется как средство достижения цели, органи
зующее начало, позволяющее контролировать и предвосхищать события в деятельности. Поэтому 
вместе с демонстрацией теоретического становления объекта (идеального) содержание метода 
представляется как особая форма самодвижения существенного в деятельности. Для построения 
метода требуется описать деятельность, обобщить результаты и придать обобщению нормативный 
статус Особенностью активных методов обучения является то, что их реализация возможна лишь 
через совместную деятельность преподавателей и студентов.

Особенностями активных методов обучения являются:
1. Принудительная активизация мышления (вынужденная активность), т. е. студент вынужден 

быть активным независимо от его желания.
2. Обеспечение постоянной вовлеченности студентов в учебный процесс, так как их активность 

должна быть достаточно устойчивой и длительной.
3. Самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и эмоцио

нальности студентов.
4. Постоянное взаимодействие студентов и преподавателей в процессе диалоговой и полилого- 

вой форм организации учебного процесса.



5. Проявление рефлексивной самоорганизации деятельности преподавателя и студентов в 
учебной коммуникации.

Активное обучение применяется как на неимитационных, так и имитационных видах занятий. 
Неимитационные занятия характеризуются отсутствием модели изучаемого процесса или деятель
ности. Активизация обучения осуществляется через прямые и обратные связи между студентами и 
преподавателями.

Отличительной чертой имитационных занятий является наличие имитационной модели изу
чаемого процесса, имитация индивидуальной или коллективной деятельности. В процессе этих 
занятий осуществляется взаимодействие в коммуникации преподавателей и студентов при выпол
нении ролей или принятии решений. Имитационные методы обучения могут быть игровыми (в 
них имеются определенные роли, которые играют участники учебного процесса) и неигровыми 
(роли и модели деятельности отсутствуют).

В настоящее время в основу классификации активных методов обучения положены два основ
ных признака:

а) наличие модели процесса труда (трудовой деятельности);
б) наличие ролей.
Условно все формы и методы можно разделить на эвристические (творческие, непрограмми

руемые, ведущие к открытию новых путей) и программируемые (алгоритмические, выполняемые 
по определенным предписаниям, программам). Для программируемых форм и методов разрабаты
вается определенный алгоритм, или правило, а для творческих — научно обоснованная модель, 
или схема.

Выделяются и такие группы активных форм и методов обучения, как традиционные, новые 
(имитационные) и новейшие (развивающие).

Традиционные формы обучения (лекции, семинары, практические занятия, тренинги и т. д.) 
обеспечивают увеличение количества знаний и умений. Используются в традиционной педагоги
ке, где целью педагогического воздействия на обучаемого является переход от определенного 
уровня знаний, умений и навыков к заданному уровню. Основной проблемой педагогической дея
тельности в такой ситуации является создание мотивации обучающимся, самостоятельно полу
чающим знания, которые преподаватель не может им передать против их воли.

Новые формы обучения (имитационные методы обучения) обеспечивают усиление роли 
мышления и развитие мотивации. Данные формы используются в рамках как знаниевой модели 
образования, соответствующей традиционной педагогике, так и способностной модели образова
ния, соответствующей педагогике «выращивания».

Новейшие формы обучения (инновационные игры, организационно-деятельностные игры, ор
ганизационно-мыслительные игры) обеспечивают формирование интеллектуальной культуры и 
культуры саморазвития. Используются новейшие формы обучения в рамках способностной моде
ли образования, которая обеспечивает подготовку отесцталисгов к инновационной деятельности, 
создает предпосылки для их быстрой адаптации в динамической социокультурной и профессио
нальной средах. Новейшие формы обучения обеспечивают реализацию сложившихся способов 
действия, овладению критериальным анализом действия (понятий, категорий, ценностей), меха
низмов самоорганизации и саморазвития.

На практических занятиях по психологии применяются такие активные формы обучения как 
социально-психологический тренинг, групповые дискуссии, ролевые и деловые игры, упражне
ния. Они способствуют развитию специальных способностей, в том числе, навыков общения и 
взаимодействия, коммуникабельности, социального интеллекта, наблюдательности, формирова
нию профессиональной направленности и профессиональных черт характера. Будущие специали
сты сферы туризма на практических занятиях по психологии приобретают опыт решения про
блемных ситуаций, возникающих в процессе взаимодействия с потребителями туристских услуг.

Известно, эффективная подготовка будущего специалиста в сфере туризма и гостеприимства 
осуществится лишь в том случае, когда он будет иметь возможность:

• занимать позицию активного субъекта деятельности, в которой реализуются его творческие 
силы и способности;

• включаться в качестве свободного, равноправного и ответственного участника в систему 
межличностных отношений;

• сочетать свой индивидуальный практический опыт с широким социально-психологическим и 
профессиональным опытом;
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• ощущать постоянную педагогическую поддержку и справедливость оценки качества своей 
учебно-познавательной деятельности.

Наш личный опыт понимания психологических дисциплин в качестве субъектов процесса, изу
чение мнения студентов высшего учебного заведения, а также слушателей переподготовки и по
вышения квалификации специалистов сферы туризме подтверждает правомерность изложенного 
видения проблемы и подходов к ее решению.




