
-  создавать и разрабатывать профессиональные специализированные комплексы в виде элек
тронных учебников, ММК и учебно-методических пособий;

-  максимально изучить подобный опыт в университетах зарубежных стран, например, Фран
ции (Ницца, Гренобль), Италии (Генуя), Германии (Бонн) и др.

В последнее десятилетие по всей стране возникают все новые туристические фирмы, комплек
сы, кемпинги и пр. Как следствие роста спроса на специалистов, работающих в данной отрасли, по
являются новые учебные заведения, факультеты и отделения туристического профиля.

К сожалению, во многих из них довольно мало внимания уделяют подготовке квалифициро
ванных кадров со знанием иностранного языка.

Так как я автор этой статьи, предлагаю взглянуть на данную проблему глазами самого сту
дента. Среди обучаемых менеджеров туризма мною был проведен письменный опрос, в котором им 
предлагалось изложить свою точку зрения на необходимость знания испанского языка в их будущей 
профессии. Вот некоторые цитаты из их ответов: « _ в  специфике нашей профессии значение из
учения испанского языка на сегодняшний день очень высоко. Знание одного из самых распростра
ненных языков в мире способствует активному взаимодействию белорусских туристских компаний 
с иностранными партнерами, увеличению числа стран мира, посещаемых нашими туристами, и, 
соответственно, развитию сферы обслуживания в Беларуси^». Например, студентка 444 группы 
Витковская Ксения написала: «^владея, кроме английского языка, и испанским языком, я смогу 
встречаться и общаться с коллегами из зарубежных стран_ большинство профессий в туризме тре
буют профессионального знания иностранного языка, так как международный туризм все больше 
становится единой сетью и подразумевает постоянный контакт среди туроператоров и высококвали
фицированных специалистов^».

В заключение следует также отметить, что от знаний, которые мы даем нашим студентам, на
прямую зависит качественный уровень обслуживания туристов в нашей стране, в том числе и ино
странных, а значит, ее привлекательность, туристический имидж и конкурентоспособность на миро
вом туристическом рынке.
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Эссе -  одна из общепринятых в практике преподавания в высшей школе форм контроля знаний. 
Жанр эссе (от фр. essai -  опыт, набросок, попытка) сочетает подчеркнуто индивидуальную позицию 
автора с непринужденным, свободным изложением и позволяет, не загоняя полученное знание в 
жесткие репродуктивные рамки, рефлексивно и осмысленно раскрыть его сущность, облекая мысль 
в форму творческого самоотчета [1]. Эссе -  это своеобразная тренировка ума, ведь в любом ремесле 
без упражнений сложно достичь совершенства. Эссе -  самое лучшее упражнение для пишущих лю
дей. Но, с другой стороны, эссе -  это полноценный жанр, в арсенале которого есть масса гениальных 
произведений, принадлежащих писателям, ученым, врачам, педагогам и обычным людям.

К жанру эссе обращались многие писатели. История жанра началась с «Опытов» Мишеля 
Монтеня и воплощалась в творчестве многих писателей: Филдинга, Лессинга, Гердера, Эмерсона, 
Гейне, Честертона, Карлейля, Ромена Роллана, Бернарда Шоу, Уэллса, Томаса Манна, Оруэлла, Сар-
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тра, Андре Моруа и многих других. В русской литературе элементы эссе встречаются в произведе
ниях А.Н. Радищева и Ф.М. Достоевского, писателей Серебряного века русской литературы: Андрея 
Белого, Д.С. Мережковского, И. Иванова, философов Василия Розанова и Льва Шестова [2].

Жанр эссе -  самый свободный эпистолярный жанр. Однако и его свобода есть «осознанная 
необходимость», выраженная в совокупности правил. И, как в любом литературном произведении, в 
эссе должна присутствовать классическая логика повествования: завязка -  кульминация -  развязка. 
Мысль должна быть облечена в форму, и ее ограничивает уже то, что нужно выразить себя словом, 
сложить свои мысли в предложения, которые будут правильно поняты читателем.

Эссе -  это форма презентации своей личности, возможно, через противоречие со всем миром. 
В эссе можно поспорить и засомневаться в том, что другие считают правильным и целесообразным. 
Можно замахнуться на авторитеты, вызвать из прошлого мысли и образы великих людей, чтобы всту
пить с ними в полемику, чтобы доказать им узость их взглядов или, наоборот, поддержать их правоту.

К тому обязывает само понятие «эссе», ведь слово олицетворяет собой набросок, первичный 
опыт, выраженный в более или менее стройных или аргументированных суждениях. Может быть, 
поэтому в зарубежных школах эссе -  это обычное упражнение, позволяющее ученикам не только 
показать уровень своих знаний, но и выразить себя в тексте.

Достоинством эссе является отсутствие четких критериев оформления. Для него не важен раз
мер: оно, как и любая мысль, может ограничиться одним предложением, а может просторно располо
житься на двух сотнях страниц. Эссе может быть облечено в форму стиха или акростиха, облагорожено 
ссылками на авторитеты или написано в особом стиле интернет-арго. Даже в этом проявляется свобода!

И тем не менее, эссе можно типизировать и классифицировать по ряду признаков. Так, по со
держанию и организации текста эссе расценивают как научные и научно-популярные, очерковые и 
литературные. По форме это может быть размышление, зарисовка, рассказ, свидетельство, провока
ция, этюд, медитация, очерк, отступление, исследование, прогноз, расширение.

Эссе может сопровождаться аудиосопровождением (звуки природы, шумы и музыка), содер
жать графику или цветовые пятна, различного рода иллюстрации и даже презентации. Все это дает 
возможность передать не только мысли, но и интонацию в размышлениях на заданную тему.

Итак, в рамках учебного процесса эссе является способом выражения суждений и чувств, вы
званных полученным знанием, -  своеобразная рефлексия, переосмысление теоретического матери
ала. В ходе освоения нового учебного материала студентам предлагаются темы для рефлексии и 
размышлений в письменном виде в этой форме. Особенно хорошо и прочно вписан этот жанр в 
рамки накопительной рейтинговой системы оценивания знаний по циклу гуманитарных дисциплин. 
Как правило, используют данную форму письменной работы в самостоятельной управляемой работе 
студентов в рамках обозначенных разделов и подразделов изучаемого материала, перечня направ
лений и тем. Поскольку эссе способствует развитию творческого мышления, то и оценивается оно 
достаточно высоко -  9-10 баллов при условии выполнения необходимых правил.

На основании анализа выполненных в течение 3 последних лет эссе, можно выделить опреде
ленные его виды содержания и формы организации (таблица).

Таблица -  Виды содержания и формы организации эссе

Виды Содержание Формы организации

Описательное, неструкту
рированное

Непоследовательные характеристики, 
описание свойств, размышления без вы
водов и умозаключений

Неформальные свободные тексты, 
стихи, сказки, мифотворчество

Описательное структуриро
ванное

Иерархия характеристик, описание ка
честв через терминологию, умозаключе
ния и прогноз развития

Очерк со ссылками на культурные 
тексты, рефлексии (самоотчеты, 
таблицы, схемы)

Ассоциация
Ассоциативные ряды с описательным 
характером

Неформальные тексты отвлеченно
го характера

Объемное (многомерное)
Образные и метафорические тексты с от
сылкой на образ или культурную форму

Текстовые и внетекстовые средства 
(рисунки, музыка, цвета, фактуры)

Матричное
Текстовое заполнение предложенной 
формы или ответы на пункты плана

Матрица, план
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Так, при изучении тем учебной дисциплины «Теория и история мировой культуры», связанных 
с ознакомлением с памятниками культуры различных эпох и стилей, студентам предлагается пере
осмыслить значение данных образцов для развития современной культуры, проанализировать роль 
культурного наследия в ее становлении. Тому способствуют следующие темы эссе, представленные 
на выбор студента: «Что такое “культура”, каждый понимает по-своему», «Что останется после нас», 
«Наследие моего рода», «Мое восприятие современной культуры», «Моя субкультура» и пр. Кроме 
того, в ряде разделов подразумеваются однотипные темы эссе, связанные с рефлексией освоенного 
материала: «Признаки первобытной (любой из изученных) культуры в современном мире», «Город
ская культура ушедшего века», «Мой город в истории и история моего города» и др. При изучении 
модуля «Музеелогия» темы эссе приобретают более точечный характер, указывают на анализ кон
кретного объекта: «Музейная жизнь и жизнь в музее», «Я поведу тебя в музей_», «Мой любимый 
отечественный музей». Такие темы сочетаны с анализом деятельности музейного учреждения и опи
санием впечатления от его посещения, что дает возможность оценить сам объект с точки зрения 
туристической деятельности.

Подобная форма работы в данной учебной дисциплине используется уже более 5 лет, и выбор
ка для контент-анализа более чем репрезентативна. Анализ текстов эссе показывает, что большин
ство студентов делают выбор в сторону эссе-рассуждения, описания впечатления или эмоциональ
ного самоотчета.

Тема эссе «Что такое “культура” каждый понимает по-своему» является предваряющей и но
вой для многих студентов первого курса формой самостоятельной работы. В данной работе студенты 
пробуют найти свой стиль изложения, пытаются оформить мысли в слова, которые, как многие пи
шут, «крутятся на языке, но я не могу объяснить» (авт. и далее) или «я вам лучше лично расскажу». 
Поэтому около 90 % размышлений сводится к описанию наиболее доступного в понимании ребят 
понятия культуры -  культуре человека как личности. Несмотря на то, что большая часть работ опи
сывает собственные модели поведения студентов и их взгляды, их мнение, что же такое культура, в 
7 % работ все же просматриваются попытки обобщения полученных на учебных занятиях знаний, 
анализа понимания материальной и нематериальной культуры, синтеза понятий культуры общества 
в целом и индивидуума.

Для закрепления темы «Основные понятия теории культуры» («Материальная и нематериаль
ная культура») студентам предлагается поразмышлять на тему «Что останется после нас». Данная 
тема не является приоритетной при выборе студентами (ее выбирают не более 13 % от курса) и 
не отличается позитивным подходом: большинство студентов сводит свои размышления к теории 
цивилизационного развития общества, доминированию технократизма, отсутствию параллельности 
в развитии духовной культуры и технического прогресса и угасанию культуры как таковой. Лишь 
немногие осмеливаются говорить о «неизбежном (как бы многим ни казалось это излишне оптими
стичным) духовном ренессансе», важности сохранения традиций, максимально грамотной фиксации 
фольклора.

Наиболее творческой и востребованной темой представилась тема «Наследие моего рода» -  на 
нее откликается почти 70 % обучающихся. Студенты демонстрируют семейное древо, подкрепляя 
рассказами об истории и традициях своего рода, достижениях предков, фото- и видеоматериалами из 
семейных архивов; нередко демонстрируется и семейный герб (исторический либо созданный самим 
студентом исходя из истории семьи), семейные реликвии. В отличие от темы «Что останется после 
нас», данная тема зачастую (63 %) имеет вывод позитивной направленности: студенты сами про
говаривают, прописывают, как они видят дальнейшее продолжение своего рода, формируют списки 
самых важных семейных реликвий и традиций, задают последовательность действий по сохранению 
культурного наследия семьи. «Никогда не думала, что совсем ничего не знаю о своей семье, о тех, 
кого нет сейчас, но они наша семья!.. Покопавшись в старом [деревенском] доме, нашла фотогра
фии, которые прабабушка считала утерянными. Как она плакала от счастья, когда вновь и вновь 
смотрела на лица не вернувшихся с войны сыновей^».

Темы «Мое восприятие современной культуры» и «Моя субкультура» из раздела «Культуры 
социальных общностей» со временем из эссе «эволюционировали» в проектную форму отчетности: 
студенты предпочитают подготавливать мультимедийные презентации с качественными фото-, ау
дио- и видеоматериалами. Структура отчета включает: историческую справку о данной социальной 
общности, ее основные признаки, систему ценностей, положение и значение в обществе, а также,
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в качестве вывода, рефлексию самого студента по вопросам причины выбора, значения для самого 
студента и его видение данного культурного явления в современном обществе в дальнейшем.

Темы эссе, посвященные конкретным историческим стилям и эпохам (от первобытности до 
культурных явлений XXI века), находят отклик среди 21 % первокурсников и сводятся к попыткам 
анализа: как же фрагменты культур прошлых эпох были переняты современным обществом, в чем 
они закрепились, а в чем нашли новое развитие. К основным направлениям, которые выбираются 
учащимися, можно отнести архитектуру (интерьеры и экстерьеры) -  до 60 %, монументальное ис
кусство -  20 %, моду, музыку, литературу -  20 %.

При изучении модуля «Музеелогия» студентам предлагается на выбор несколько тем эссе, на
правленных, в первую очередь, на духовное осознание значимости музейного дела. Тем не менее, в 
связи с тем, что по данному модулю предусмотрена самостоятельная работа студентов, заключающа
яся в посещении музеев и составлению ряда отчетов по ним, а также ряду проектов, тема «Музейная 
жизнь и жизнь в музее» так или иначе перестает быть темой для эссе и включается в план-конспект 
культурного или воспитательного мероприятия, проводимого музеем.

По пути тем, посвященных культурам социальных общностей, видоизменилась и тема «Я по
веду тебя в музей_» -  если в первые годы студенты описывали музеи и их культурное значение на 
бумаге, то в последнее время эта тема прочно закрепилась в форме мультимедийных презентаций, 
посвященных конкретным музеям и коллекциям.

Интересно отметить, что тема «Мой любимый отечественный музей» не остается без внима
ния. Слово «отечественный» ребята верно ассоциируют не столько с музеями, посвященными Вели
кой Отечественной войне, но именно с их родными местами, их «родовым гнездом», поэтому вполне 
логично, что большинство работ, а это 83 %, написаны студентами, приехавшими учиться в Минск 
из других, в том числе и малых городов. Эссе на данную тему являются наиболее душевными и ис
кренними. Это связано с тем, что при написании работ учащиеся опираются не столько на матери
альное культурное наследие (сами фонды музея или научно-методологическую работу), а на духов
ное, связывая его, прежде всего, с теми ощущениями, которые эти «местечковые» музеи вызывают, с 
духом тех эпох, которые повлияли на формирование данных городков и их жителей.

Таким образом, будучи изначально основой рефлексии студентов по изученному материалу 
учебной дисциплины «Теория и история мировой культуры», эссе, со временем, претерпело каче
ственные изменения: не исчезнув бесследно, трансформировалось из сугубо письменного и личного 
отчета в публичное устное выступление.

В учебных дисциплинах «Философия. Основы психологии и педагогики» и «Социальная пси
хология в туризме» также предусмотрено написание эссе. В данном контексте оно выступает как 
форма самостоятельной работы студентов и как форма саморефлексии после проведенных практи
ческих занятий.

Часть тем имеет сугубо личностный характер, и текст эссе, соответственно, несет закрытую, 
частную, используемую только психологом информацию. К подобным темам относятся следующие: 
«Моя личная концепция» или «Образы моей личности» к теме «Я-концепция и социальные роли 
личности». Подобные эссе составили почти треть (31 %) от общего числа. Это объясняется тем, 
что ребята желают и могут легко говорить о себе. Однако форма организации текста эссе и его со
держание ближе к описательному и неструктурированному, поскольку выводы и прогнозы в текстах 
представлены лишь в 20 % случаев. Следует отметить, что на данную тему были выполнены самые 
разнообразные по форме и содержанию эссе. Почти половина текстов начиналась с определений 
Я-концепции и социальной роли, содержала терминологию и ссылки на психологические теории и 
персоналии. В трети сочинений содержались дополнительные средства: музыкальные файлы, ассо
циативные картинки, фото. В почти половине текстов были использованы метафоры и сравнения с 
литературными героями или кинематографическими персонажами, а также отсылки к музыкальному 
творчеству.

В 2015/2016 учебном году была предложено эссе к данной теме «SWOT-анализ моей лично
сти». Тема оказалась наиболее востребованной (72 %) и наиболее проработанной как в содержатель
ном, так и в формальном аспекте. На выходе получились не «юморные» и легкие тексты, а серьез
ные очерки либо статьи с таблицами и рисункам. Но данные тексты имели и видимый недостаток: 
зачастую отсутствовали выводы или хотя бы резюме, качества личности были представлены как 
простой перечень. Кроме того, некоторые характеристики сводились к достаточно плоским мерам
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«плохой -  хороший -  не очень», что не отражало ни отношения, ни само качество личности. Но, 
тем не менее, многие студенты отметили как в групповой рефлексии, так и в самих текстах пользу 
и уместность такой аналитической работы. По нашему мнению, тому весьма способствовала форма 
матрицы SWOT и ранее представленный перечень личностных качеств в теме «Личность в социаль
ном взаимодействии», а также результаты психологических тестов и заданий, использованных в ходе 
практических занятий.

По теме «Социальная мотивация и социальные установки личности» было предложено пред
ставить эссе в виде самоотчета «Лестница моих достижений». Но данная тема студентами не была 
реализована. Причина очевидна -  ребята либо не видят собственных достижений, поскольку равня
ются на пока недостижимые для них ценности, либо не считают достижениями умения и навыки, 
которыми обладают.

Для закрепления темы «Социально-психологические аспекты стресса и девиантного поведе
ния» были предложены на выбор тема эссе в виде самоотчета «Есть ли у меня девиация?» либо пред
ставление схемы девиантного поведения в контексте социальной ситуации. На данную тему было 
выполнено всего пять эссе, поскольку тема трудна для обсуждения, не каждый признается в наличии 
отклонения от привычного социального поведения, тем более перенесет это в официальный текст.

Тема «Стресс и способы его преодоления», напротив, является наиболее популярной в данном 
разделе. Отчасти из-за простоты и «понятности» структуры требуемого изложения, отчасти из-за 
желания проговорить, хоть и письменно, имеющиеся проблемы. Необходимо отметить, что 86 % 
работ начинаются с анализа испытываемого уровня стресса: его характера, причин, составляющих 
и частоты. Основной упор в работах делается на пути борьбы со стрессом, нежели снижения его как 
такового. Большинство эссе содержит в себе описание конструктивных способов борьбы со стрес
сом: занятия спортом, активное общение, работа над собой; и всего в 11 % представлены исключи
тельно деструктивные способы: асоциальное поведение и уход в себя. Также примерно в трети работ 
проведен своеобразный анализ типичных для автора психологических защит (тема «Личность в со
циальном взаимодействии») и их влияние на способы поведения в стрессовой ситуации.

Наиболее часто встречающимся по теме «Социально-психологическая характеристика групп» 
стало эссе «Моя референтная группа» (73 %). Объяснение находится в том, что для написания этого 
эссе был дан примерный план для описания этого феномена (вид референтной группы, состав, мой 
статус в ней, влияние на меня, степень доверия к мнению группы, степень важности группы в моей 
жизни). Это поспособствовало развернутому, полному и весьма насыщенному (с примерами) тексту. 
Более того, в 80 % случаев текст содержал выводы или короткие итоговые резюме, что указывает на 
отработку данного размышления, получение результата, завершение.

Так же часто, как и предыдущее, встречались названия «Межличностная аттракция» и «Психо
логическая совместимость» по теме «Межличностная аттракция и психологическая совместимость 
в группе». Данные эссе писались на выбор, и обусловлен он интересом к самой теме дружбы, при
вязанности и симпатии, а также и тем, что данные темы были представлены в лекции как образцы. 
Кроме того, результаты некоторых психологических тестов на изучение эмпатии, коммуникативных 
способностей и межгруппового взаимодействия помогли оформить данное эссе в форму структури
рованного описания. Поэтому 64 % студентов от общей выборки писавших представили свое виде
ние и свой опыт в восприятии данного психологического явления.

Таким образом, становится очевидным прямое применение изученного теоретического мате
риала и результатов практического исследования в эссе как форме самостоятельной работы студен
тов, что дает нам возможность судить об уровне его усвоенности, а также применять данный вид 
письменной работы как инструмент контроля и стимуляции учебной деятельности студентов.
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