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Введение 

В современных условиях индустрия туризма занимает весомую долю 

рынка услуг в экономике страны. С каждым годом наблюдается все большая 

тенденция усиления роли туризма, создавая необходимость критического 

осмысления всех процессов, происходящих в этой сфере. Туристская дея-

тельность характеризуется высокой степенью трудоемкости, что является 

важным фактором уровня занятости населения. Учитывая такие трансформа-

ционные процессы, можно сделать вывод, что современная модель турист-

ского образования должна быть направлена на подготовку кадров, которые 

будут отвечать требованиям компетентности, мобильности и конкурентоспо-

собности, а также обладать мотивацией к профессиональной деятельности. 

Система подготовки кадров для индустрии туризма в условиях посто-

янно изменяющихся внешних требований профессиональной деятельности 

находится в процессе поиска эффективных и инновационных способов и на-

правлений еѐ совершенствования. В связи с этим наиболее приоритетной за-

дачей является актуализация форм и средств образования будущих специа-

листов индустрии туризма. Реализация такого подхода возможна в рамках 

социокультурного аспекта формирования системы подготовки кадров, соче-

тающего в себе творческую, социальную, научную и другие виды активности 

в сфере культуры, которая интегрирована в процесс обучения. Интеграция 

социокультурного аспекта в образовательный процесс возможна с использо-

ванием ресурсов музеев, музейного потенциала и, в конечном итоге, музей-

ного пространства. Музеи на протяжении всей истории человечества играют 

важную роль в духовном развитии личности, определении ценностных ори-

ентиров и общем образовании. Однако сам факт наличия в музеях огромного 

количества не только материальных, но и духовных ценностей не является 

залогом освоения музейного потенциала. Наблюдаемые процессы консоли-

дации музейного пространства позволяют сделать вывод о возможности ин-

теграции его в систему подготовки кадров высшей категории. Такая интегра-

ция требует построения коммуникационной модели, способной сформиро-



вать социальный заказ со стороны образовательной системы, в котором бу-

дут определены условия подготовки творчески мыслящих специалистов, от-

вечающих современным требованиям индустрии туризма. Рассматриваемая 

система должна пойти по пути соответствия используемых образовательных 

технологий фундаментальным основам культуры как платформы для всесто-

роннего развития личности. Использование методов и средств образования с 

использованием ресурсов музейного пространства будет работать в направ-

лении развития общекультурной компетентности будущих специалистов ин-

дустрии туризма, способных решать нестандартные задачи, мыслить креа-

тивно и находиться в постоянном развитии. 

Таким образом, необходимость подготовки творчески мыслящих и ак-

тивно действующих специалистов для индустрии туризма на основе исполь-

зования ресурсов музейного пространства определяет актуальность данного 

исследования.  

Изучению вопросов, связанных с использование ресурсов музея как 

культурного феномена, посвящены труды таких ученых и музейных работ-

ников, как А. Г. Бойко, Е. Г. Вансолова, М. Ю. Юхневич, Н. А. Кульчинская, 

Н. Г. Макарова Н. Г., М. А. Волчкова, Н. Ф. Федоров и другие. 

Социокультурные аспекты в образовании рассматривались такими уче-

ными, как Л.М. Андрюхина, А.Г. Асмолов,В.Г. Бочарова и М.П. Гурьянова, 

А.П. Валицкая, Н.Б. Крылова, В.С. Собкин,А.М. Цирульников и др. 

Однако процессы интеграции музейного пространства в образователь-

ный процесс исследованы недостаточно. 

Целью данной квалификационной работы является рассмотрение тео-

ретических и практических аспектов разработки модели интеграции музей-

ного пространства в систему подготовки кадров для индустрии туризма, со-

вершенствование образовательного процесса. 

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие 

задачи: 

- рассмотрены понятие, сущность и направления деятельности музей-



ного пространства; 

- проанализированы основные направления использования музейного 

потенциала и возможностей музейного пространства; 

- определена роль музейно-образовательной среды в процессе обучения 

и подготовки кадров; 

- проведено исследование тенденций интеграции музейного простран-

ства в систему подготовки кадров в отечественной и зарубежной практике; 

- дана характеристика музейного потенциала региона; 

- охарактеризованы направления формирования и использования му-

зейного пространства; 

- разработана модель интеграции музейного пространства в систему 

подготовки кадров; 

- предложены методические основы программы развития общекуль-

турной компетентности специалистов индустрии туризма. 

Предметом исследования данной квалификационной работы является 

система подготовки кадров индустрии туризма. 

Объект исследования – процессы интеграции музейного пространства в 

систему подготовки кадров. 

Практическая значимость работы определяется еѐ результатом – по-

пыткой разработки модели интеграции музейного пространства в образова-

тельный процесс на основе системного подхода с учетом особенностей сфе-

ры деятельности будущих специалистов – индустрии туризма. Предложенная 

программа развития общекультурной компетентности должна стать основой 

развития интегрированной музейной образовательной среды. 

Структура квалификационной работы включает введение, 3 главы, ка-

ждая из которых содержит несколько пунктов, заключение, список использо-

ванных источников в количестве 63, а также приложения. Объем квалифика-

ционной работы составляет 85 страниц. 

  



1. Теоретические основы использования музейного пространства в  

системе подготовки кадров для туристской индустрии 

1.1. Сущность музейного пространства, его значение и  

направления деятельности 

В настоящее время в системе факторов, которые определяют сохране-

ние, воспроизведение ценностей российской и зарубежной мировой культу-

ры, формирование исторической памяти и обеспечение связи культурно-

исторического развития, важное место отведено музеям и музейным ком-

плексам. С каждым годом их роль в развитии современной общественной 

жизни, образовательно-воспитательной деятельности повышается, обеспечи-

вая тем самым решение задач духовного развития населения. Музеи нашей 

страны сегодня обладают значительным потенциалом, работа с которым на-

учными сотрудниками учреждений позволяет доносить до различных групп 

населения накопленное культурное наследие посредством социально-

педагогической и общественно-культурной деятельности. 

Сегодня музей – это не просто место, где посетители могут «увидеть» 

свою историческую память. Музей – это отдельный социально-культурный 

институт, который занимается не только экспозиционной деятельностью, но 

и выполняет образовательную, созидательную функцию. Современные музеи 

расширяют свои возможности, предлагая мероприятия для разных категорий 

населения, становятся интерактивными, выходят за пределы зданий посред-

ством информационных технологий, оказывают непосредственное влияние 

на культурное «направление»территории. 

Среди современных приоритетных векторов развития музеев можно 

выделить изменения в управлении музейной деятельностью согласно време-

ни, работу с учетом потребностей посетителей – потребителей музейных ус-

луг, понимание изменения целевой аудитории, а также поиск новых форм и 

методов работы с привлечением нестандартных, креативных решений в му-

зейно-образовательном пространстве, формирование сети межмузейных 

коммуникаций, поиск партнеров из других отраслей для решения совмест-



ных задач, полное погружение в цифровые технологии и другое[17]. 

Выполнение таких задач приводит к появлению и формированию му-

зейного пространства, в котором преобладает разработка и взаимодействие 

стратегических планов согласно требованиям нового формата работы.  

Для изучения роли музейного пространства в подготовке будущих спе-

циалистов для туристской отрасли рассмотрим различные подходы к опреде-

лению данного понятия. 

Понятие «пространство» появилось и формировалось для определения 

положения объектов и их протяженности. Пространство – одно из главных 

понятий бытия, форма существования материи, отражающая протяженность 

и расположение предметов в мировом континууме и их отношения между 

собой. Все связи в пространстве считаются основанными на изначальном 

единстве существования всего во всем [20]. 

Наиболее абстрактно его формулировка звучит в математике, где «про-

странство» определяется как множество объектов, называемых его точкамис 

конкретными отношениями между ними, что определяется как геометрия 

пространства. 

Философское определение «пространства» говорит о нем, как о форме 

созерцания, восприятия представления предметов, это главный фактор эмпи-

рического опыта. Кроме того, иное философское определение гласит, что 

«пространство» есть способ существования объективного мира, неразрывно 

связанный со временем, и утверждает его характеристику – временную[]. 

Исходя из этого, мы дадим свое определение музейному пространству.  

Под музейным пространством мы будем понимать совокупность кон-

структивных признаков музейных зданий (интерьеры и внешнее убранство), 

местонахождение объектов культурно-исторического наследия и взаимодей-

ствие с окружающей средой. Сейчас музейное пространство трансформиру-

ется в соответствии с тенденциями культуры, сохраняя при этом свои осо-

бенности. Если раньше мы рассматривали музеи как монументальные строе-

ния прошлого, то теперь музейное пространство становится относительно 



гибким, готовым к частым изменениям. Схематически музейное пространст-

во можно представить следующим образом (рис. 1.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Схематическое понимание «музейного пространства» 

 

Становлениемузейного пространства предполагает взаимоотношения 

внешних и внутренних факторов развития:  

- наличие актуальной, измеримой, определенной во времени цели раз-

вития музея и план по ее достижению (все чаще здесь применяются методы 

проектного управления); 

- регулярное повышение профессиональных компетенций музейных 

сотрудников в соответствии с современными трендами развития отрасли 

культуры и иных смежных сфер; 

- создание в структуре управления музеем специальных отделов марке-

тинга, ИТ, по туристской и музейной работе;  

- применение современных информационных технологий, которые га-

рантируют появление и развитие информационно-коммуникационного про-

странства, создание цифровых ресурсов музея для сохранения и тиражирова-

ния культурно-исторического наследия, взаимодействие с партнерами и 

иными профессиональными сообществами, что обеспечивает укрепление 

корпоративной культуры и формирование согласующейся с современными 
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условиями управленческой культуры. 

Просветительские и образовательные функции свойственны музею уже 

по определению. В России музеиное просветительство берет свое начало с 

момента появления первого россииского общественного музея – Кунсткаме-

ры (1714). Музейное просветительство в России было тесно связано с рефор-

мами в сфере образования, с развитием визуальных методов обучения. Музеи 

тогда рассматривался как важнейшее средство дополнительного образования. 

Своеобразным учебно-образовательным центром с середины XIX века стал 

Политехническии музеи, где проводились циклы лекции и экскурсии для 

учащихся, курсы для педагогов, создавались экспозиции по обучению 

школьным предметам, для занятии с детьми с ОВЗ [13].  

В России понятие педагогического взаимодействия музеев и образова-

тельной системы впервые было сформулировано Б.А. Столяровым,  

А.Г. Боико. Авторы предлагают рассматривать музеи как образовательную 

среду, способствующую целостному развитию личности, приводят направле-

ния и методыобразовательнои деятельности в музее, наполнение которых 

определяется взаимоотношениями двух социокультурных институтов [32].  

В рамках этой концепции выделены следующие направления музейно-

образовательного пространства (рис 1.2.). Рассматривая выделенные направ-

ления музейно-образовательного пространства, можно охарактеризовать их 

следующим образом.  

Художественно-педагогическое пространство нацелено на формирова-

ние и развитие художественного ощущения и творческого потенциала лич-

ности, т.е. можно сказать, что оно индивидуально, имеет внутреннюю на-

правленность. Познавательное пространство ставит задачей изучение исто-

рии искусства как части мировои художественнои культуры для культурного 

развития личности. Гуманитарно-междисциплинарное пространство дает 

возможность соотнести искусство с другим дисциплинам и технологиям, 

оценить роль мирового искусства в развитии науки и техники. Применение 

информационных технологий активизирует восприятие, представление и 



применениемузеиныхценностеи в широком историко-художественном и гу-

манитарном смысле. Социально-ориентационное пространство дает возмож-

ность использовать искусство как средство социальнои адаптации детеи с 

особенностями в развитии[32].  

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.2. Виды музейно-образовательного пространства 

 

Изучая образовательную деятельность музея как педагогический про-

цесс, русский искусствовед и практик эстетического воспитания А.В. Баку-

 рассматривал строгое соответствие возраста обучающегося, кото-

рого воспринимать следует не как объект воздействия, а как партнера, колле-

гу. Также в рамках своей исследовательской деятельности Бакушинский 

предъявлял некоторые требования к педагогам, выделяя следующие: 

- уметь самостоятельно прожить произведение искусства; 

- знать историко-искусствоведческии контекст объекта;  

- уметь психологически работать с образовательной группой [43]. 

Автор считал обязательным формирование системы в области музейно-

образовательного пространства, которое бы содействовало становлению 

творческой личности, способной к созидательной работе. Реализации этого 

процесса соответствует несколько условий:  

- опора на потребности слушателя, исходя из специфики образователь-

ной программы и уровня развития;  

- взаимодействие с преподавателем; 

- чувственное восприятие музейных объектов[43]. 
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Сегодня существует модель социально-культурнои деятельности музея, 

соединяющая в себе как традиционные информационно-интегративные и 

хранительные, так и появившиеся в период развития отечественных музеев 

образовательно-развивающие, преобразовательно-созидающие и развлека-

тельно-познавательные функции [24].  

Так, главная особенность развлекательно-познавательной функции му-

зея – побудить посетителей посредством первоначального импульса поэтап-

но перемещаться от обычного посещения музея к следующему уровню – по-

знавательному через пробуждение и развитие более сложных интересов и по-

требностей. Изучение возникновения развлекательно-познавательной функ-

ции музея говорит о том, что она является логическим этапом развития тео-

рии и методики социально-культурной деятельности музеев, учитывая дос-

тижения психологии, педагогики, культурологии, основывается на значи-

тельном применении художественно-выразительных средств, на понимании 

художественного образа, вызывающего интерес и доступного для восприятия 

посетителей с различным уровнем общекультурного развития [24]. 

Тенденция развития межмузейного взаимодействия пересекается с тен-

денцией появления и активного развитиямежмузейного информационного-

пространства. Новым современным способом ухода от «замкнутости» музея 

каксоциального института становится стремительно формирующееся сегодня 

цифровое информационноепространство. В реальности погружение посети-

теля в цифровое музейноесообщество зачастую происходит через сайты му-

зеев. При этом большинство изних сегодня построены на принципах инте-

рактивности и постоянного обновления информации. Это формирует воз-

можности для диалога и коммуникаций музея с аудиторией, способной ока-

зывать на него влияние[13].  

Сегодня все больший процесс  визуа-

лизации культуры позволяет музеям расширить свое воздействие на общест-

во как информационно-коммуникационную систему. Изучая глубинные 

смыслы культуры, слушатель имеет возможность ориентироваться в куль-



турном и историческом пространстве. Музеи понимается как социальныи ин-

ститут, представляющий образец восприятия классического наследия и со-

временнои культуры и нацеленный на рост ценностных качеств индивида. 

Музеистановятся не только способом расширения культурного горизонта, но 

и социокультурными институтами, обеспечивающими образовательный про-

цесс различной аудитории в музейном пространстве [13]. 

Погружаясь в историю, предметы доносят информацию о том про-

странстве, в котором они находились ранее. Объекты взаимодействуют друг 

с другом, с исследователем и зрителями, формируя коммуникационное му-

зейное пространство (рис. 1.3). 

Коммуникационное пространство музея – это значительный простран-

ственно-временной контекст, все объекты которого находятся между со  

не только на физическом расстоянии, но и во временной дистанции [15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Коммуникационное пространство музея 

 

По мнению философа и культуролога М. М. Бахтина, включение в чис-

ло участников музеинои коммуникации людеи, которые жили в прошлом или 

живут сейчас, но разделены от посетителей географическим или культурным 

признаком, позволяет рассматривать музеиную коммуникацию как действие, 

происходящее на особой, отделенной от повседневности территории, обла-

дающее собственным значением пространственно-временных соответствии 

(музейный хронотоп) и дающее возможность преобразовывать разнообразное 
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культурно-историческое содержание. Именно в коммуникационном про-

странстве музея происходит «диалог культур» и формируется культурное со-

держание, представляемое музеем[16]. 

Понимание коммуникационного пространства музея обновляется в со-

ответствии с культурным (социокультурным) и информационным простран-

ством. Понятие «культурное пространство» находится в процессе изучения и 

имеет множественные толкования. Многие исследователи склоняются ко 

мнению, что не совсем уместноприменять термин, не выделяя его социаль-

ную составляющую. Возникает другой термин «социокультурное простран-

ство», основанный на принципах взаимозависимости «социального» и «куль-

турного» в системах, появившихся в процессе созидательной деятельности, 

когда ценности и нормы индивида не только реализуются в социальных яв-

лениях, но и эти явления определяют и создают ценности и нормы[18]. 

Известно, что культурное пространство рассматривается шире, чем 

территориальное определение, и подразумевает существование культурных 

ценностеи и институтов и взаимодеиствие с ними аудитории в рамках кон-

кретных пространственных границ[18].  

Важными признаками культурного пространства являются диалогич-

ность и преемственность, только в нем взаимосуществуют прошедшие и со-

временныеуровни культуры, а человек, участвуя в создании культурного 

пространства, формирует свою картину мира.  

Под культурным пространствомпонимается система научных основа-

нии человеческои деятельности и ее знаково-символического содержания, 

представленного в различных, множественных продуктах культурной дея-

тельности. Каждое культурное пространство является единым целым, со-

ставные части которого объединены общими ценностями [18]. 

В коммуникационном пространстве музея существуют различные ин-

фопотоки, обеспечивающие присутствие музея в информационном простран-

стве, в широком значении определяемого как совокупность результатов смы-

словой деятельности общества [16]. 



Информационное пространство (рис. 1.4) предполагает наличие:  

- территории, где деиствует необходимое для полноценного информи-

рования аудитории количество каналов СМИ; 

- аудитории, членыкоторои имеют равные и полноценные возможности 

общения со СМИ;  

- норм и правил конструктивного (для развития раиона, региона, стра-

ны) взаимодеиствия печати, телерадиовещания и общества; 

- правового обеспечения информирования граждан и функционирова-

ния СМИ;  

- интегрирующей системы ценностей, позволяющей продвижение го-

сударства, граждан к общественному согласию[15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Компоненты информационного пространства 

 

Коммуникационное пространство музея как часть информационного 

пространства владеет данными, технологиями их использования и сопровож-

дения, которые, как и СМИ, обеспечивают информационноевзаимодеиствие 

общества и учреждений культуры, служат удовлетворению информацион-

ныхпотребностеи музейной аудитории. В число его компонентов входят ин-

формационные ресурсы, средства информационного взаимодеиствия и ин-

формационная инфраструктура[15].  
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описать по причине его территориальной неограниченности, а также воз-

можности потенциально бесконечного расширения. В этом условно «откры-

том» пространстве происходит интеграция информационных ресурсов музея 

в конкретное общество и мировое сообщество. Именно в этом пространстве 

происходит трансформация передаваемого музеем культурного единства в 

определенный бренд, благодаря которому формируется образ музея в куль-

турной сфере как ценныи товар и совокупность услуг[15]. 

Во внешнем коммуникационном пространстве музея осуществляются 

его горизонтальные и вертикальные коммуникационные связи с обществом, 

когда музейопределяет себя как культурныи, социальныи и образовательныи 

институт [13]. 

Внутреннее коммуникационное пространство ограничено территорией 

музея, однако исключение составляет выездная экспозиция, когда внутреннее 

коммуникационное пространство автоматически интегрируется во внешнее. 

В отличие от внешнего, существующегоздесь и сеичас и связанного с теку-

щими коммуникационными процессами, внутреннее коммуникационное про-

странство обладает и синхроническои (совокупный анализ двух и более 

культур на протяжении времени), и диахроническои (рассматривает в хроно-

логической последовательности явления и события культу-

ры)характеристикои: именно в нем развертывается «диалог культур» [25]. 

Итак, коммуникационное пространство музея – это категория, соче-

тающая характеристики культурного и информационного пространства в 

рамках деятельности музея, включающая внутреннее пространство музеинои 

коммуникации, в котором на уровне понимания, создания и представления 

экспозиции бесконечно формируется культурное единство, и внешнее, в ко-

тором музеи трансформирует его и представляет в виде бренда, участвуя тем 

самым в социальных, культурных и иных отношениях [11]. 

Таким образом,проанализировав направления современной музейной 

деятельности, можно сделать вывод о существовании единого музейного 

пространства не только в рамках, ограниченных зданием одного музея, но и в 



пределах города, региона и странны в целом. Музейное пространство на ны-

нешнем этапе развития характеризуется модернизациеи методов, приемов, 

способов музеинои работы на основе принципов вариативности, гибкости, 

открытости по отношению инновациям. В условиях динамичного развития 

кардинально изменились представления о коммуникации музеев с окружаю-

щей средой – социумом, а также представления о критериях эффективности 

музейной работы. Пересмотр общей концепции музея как социального ин-

ститута через активное взаимодействие с главным коммуникативным объек-

том – посетителем – привел к изменению общего вектора направления разви-

тия музея в целом. Именно на основе таких изменений стало возможным го-

ворить об использовании ресурсов музейного пространства в сфере подго-

товки кадров высшей категории для туристкой индустрии, их полноценному 

становлению как специалистов в области туризма. Основные тенденции и 

направления использования музейного пространства в образовательном про-

цессе вуза рассмотрим в следующем вопросе. 

 

1.2. Тенденции использования ресурсов музейно-образовательной среды 

в процессе подготовки кадров туристской индустрии 

 

Современный музей должен представлять собой интегрированную ин-

формационно-образовательную среду, использующую инновационные мето-

ды и подходы в части проведения познавательной и коммуникативной дея-

тельности, сочетающий в себе традиционные и инновационные способы 

взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе сту-

дентами – будущими специалистами индустрии туризма. 

Музеи официально не выступают в качестве образовательного учреж-

дения, но являются постоянными партнерами учебных заведений всех уров-

ней,реализуя различные программы в сфере основного и дополнительного-

образования, а также самостоятельно создают и продвигают образователь-

ныеуслуги в сфере науки, искусства, музееведения, творческих и иных на-



правлений. Здесь можно выделить несколько актуальных «образов», которые 

представлены музеем как частью педагогической системы: 

1. Музей – память о прошлом, историческая принадлежность, куль-

турный диалог, сохранность объектов прошлого; 

2. Музей – выставка предметов ценностного содержания; 

3. Музей – школа, вуз, энциклопедия; рассматривается в образова-

тельном аспекте; 

4. Музей – кунсткамера, с уникальными и необычными экспонатами. 

Главная задача – заинтересовать участников, побудить к самостоятельной 

исследовательской работе;  

5. Музей – пространство, эпоха. Собранные в коллекции предметы 

имеют определенное значение для каждого посетителя, вызывая чувства и 

эмоции, воздействуя на настроения публики; 

6. Музей как театр, где возможно отождествление участников с собы-

тиями прошлого, погружение в эпоху;  

7. Музей – санаторий, или арт-терапия посетителей [23].  

В настоящее время музеем создается уникальное образовательное про-

странство, главной целью которого является повышение заинтересованности 

участников процесса к самостоятельному и увлекательному поиску знаний. 

Чертами, отличающими образовательный процесс в музее, являются нефор-

мальная подача материала, возможность реализации собственных идей и 

проектов слушателей. Погружаясь в музейно-образовательную среду, участ-

ники испытывают эмоции, чувства, что позволяет таким образом закрепить 

полученную вербальную информацию.  

Рассмотрим основные задачи музеино-образовательного пространства:  

- приобщение участников процесса к посещению музеев и музейной 

культуре с раннего возраста. Формирование и развитие потребности в обще-

нии с историко-культурным наследием и трепетного отношения к нему; 

- раскрытие творческих возможностей и творческой деятельности в му-

зее. Изучение новых форм работы с ресурсами музейно-образовательной 



среды; 

- формирование многоуровневой системы музейного образования для 

учащихся учреждений дошкольного образования – к школе, а после – для 

студентов, а также учеников учреждений дополнительного образования [45]. 

Чтобы оценить потенциал музейно-образовательного пространства, 

стоит рассмотреть его основные характеристики (рис. 1.5.). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Потенциал музейно-образовательного пространства 

 

Предметно-информационная обогащенность, когда музейные ресурсы 

легкодоступны и воспринимаются в учебном процессе: можно потрогать, 

увидеть, охарактеризовать по физическим (размер, форма, цвет) и эстетиче-

ским (красота, гармоничность) качествам, привлекают внимание [27]. 

Эмоционально-ценностная обогащенность обеспечена наличием в му-

зейно-образовательном пространстве предметов-подлинников, несущих в се-

бе историческую, эстетическую, духовную и материальную ценность, оказы-

вающих значительное воздействие на эмоциональное состояние слушателя, 

формирование его ценностной ориентации к реальности [27]. 

Знаково-символьная насыщенность музейно-образовательного про-

странства определяется множественностью знаковых комплексов – предмет-

ных, архитектурных, духовных, стимулирующая аудиторию к творческой 

деятельности [27]. 

В процессе реализации музейно-образовательного потенциала необхо-

димо учесть следующие педагогические факторы, соблюдение которых обес-

печит успешное достижение целей обучения слушателей: 
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информационная  

обогащенность 

Эмоционально-ценностная 

обогащенность 

Знаково-символьная  

насыщенность 

Потенциал музейно-образовательного пространства 



- организационно-методические, предполагающие взаимозависимость 

целей работы музея и учебного процесса, соответствие программы требова-

ниям направления обучения, возрасту слушателей и уровню их развития, 

грамотности педагога и владение им узкоспециализированных знаний; 

- мотивационные, обеспечивающие в процессе обучения комфортный 

климат внутри группы слушателей, что позволяет им позитивно восприни-

мать образовательный материал, представить ресурсы музейно-

образовательного пространства; 

- содержательные позволяют слушателям преодолеть так называемую 

культурно-историческую дистанцию и увидеть, почувствовать музейный 

экспонат, понять его роль в определенное историческое время;  

- процессуальные факторы благодаря снижению регламентирующих 

моментов процесса обучения в музейно-образовательной среде позволяют 

студентам беспрепятственно выражать собственные мысли, эмоции, творче-

ство при обращении к предметам культурно-исторической ценности и по-

гружении в музейное пространство в целом [35]. 

Посредством музейной педагогики сотрудники музеев получают тот 

инструментарий, который помогает участникам образовательного процесса 

осмыслить педагогический аспект деятельности музея и, тем самым, повы-

сить уровень его образовательного воздействия на аудиторию. 

Правильно организованныйобразовательный процесс в музееобеспечи-

вает грамотное соединениеобразных, устных и практических методов воспи-

тания, культурный диалог, поэтому использование уникальных музейно-

образовательных ресурсов является необходимым элементом в процессе обу-

чения как будущих специалистов туристской индустрии, так и в целом му-

зейной аудитории [35].  

Методология музейной педагогики как способ изучения музейно-

образовательной средысодействует развитию учебного процесса. Здесь, в 

свою очередь, можно выделить основные подходы использования ресурсов 

музейно-образовательного пространства, в полной мере влияющие на разви-



тие кадрового потенциала (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Основные подходы к использованию ресурсов  

музейно-образовательного пространства 

Подход Характеристика 

Личностный направлен на побуждение в человеке значительного 

потенциала жизненных сил, влияющих на духовное 

развитие и становление, ориентацию ценностей 

Деятельностный основывается на личной деятельности обучающихся, а 

роль педагога сводится к направлению и регулирова-

нию той самой деятельности 

Диалогический 

(коммуникативный) 

основывается на личной деятельности обучающихся, а 

роль педагога сводится к направлению и регулирова-

нию той самой деятельности 

Культурологический связанный с основоположными истинами ценностного 

мира, связи различных ценностей (культурных, исто-

рических) между собой, с социокультурными факто-

рами 

Системный предполагает систематизацию музейно-

образовательной деятельности 

Средовой предполагает взаимодействие с внешней и внутренней 

средой, которая при определенных условиях становит-

ся средством управления процессами развития лично-

сти 

Компетентностный Направлен на формирование показателей результатив-

ности образовательного процесса 

 

Особое внимание, на наш взгляд, необходимо уделить компетентност-

ному подходу. Компетентность – новая единица измерения образованности 

человека, так как знания, умения и навыки уже полностью не удовлетворяют 

и не позволяют измерить уровень качества образования. Компетентностный 

подход формирует новый тип показателей результативности образовательно-

го процесса, которые уже не сводятся к соединениюумений и навыков, а на-

правлены на оценку способностей и возможностей участников образователь-

ного процесса решать задачи мировоззренческие, коммуникативные, лично-



стные, задачи профессиональной и общественной деятельности [34].  

Среди прочего, для оценки уровня «погружения», изучения ресурсов 

музейно-образовательного пространства при подготовке кадров выделяют 

общекультурную компетенцию, которая свидетельствует о достаточном для 

самостоятельного получения знаний, формирования собственных мнений 

уровне образованности относительно культурной отрасли [32].  

Общекультурная компетентность – это интегративная способность 

личности обучаемого, обусловленная опытом освоения культурного про-

странства, уровнем обученности, воспитанности и развития, ориентирован-

ная на использование культурных эталонов как критериев оценки при реше-

нии проблем познавательного, мировоззренческого, жизненного, профессио-

нально-педагогического характера. Так называемая коллаборация культур-

ной среды и образовательного процесса осуществляется за счет целенаправ-

ленного процесса развития  компетентности, структура ко-

торой включает когнитивный, ценностно-ориентационный и коммуникатив-

но-деятельностный компонент (рис. 1.6) [32].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Компоненты общекультурной компетентности 

 

Когнитивныи компонент соответствует такои форме работы с объекта-

ми культуры, как изучение и понимание. Ценностно-ориентационныи эле-

мент предполагает знакомство с культурой как с системой передачи ценно-

стеи через переживание в процессе духовного общения. При этом культура 

понимается как «система производства» духовных ценностеи, уникальный 
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способ мышления, эмоционального ощущения. Коммуникативно-

деятельностныи компонент соответствует операционно-поведенческому на-

правлению и такой возможности определения культуры как обучение и со-

вместное творчество, что понимается в культуре как способы человеческои 

деятельности, система хранения и передачи социального опыта [32].  

При анализе возможностей и направлений развития общекультурной 

компетентности стоит рассматривать повышение культурного уровня сту-

дентов не только на местах – в учебных заведениях, но и вне аудиторий. 

Тенденции применения ресурсов музейно-образовательного простран-

ства в процессе обучения схожи в целом с направлениями работы музеев в 

определенный период времени, запросами общества и веяниями культуры.  

В настоящее время работа музеев заключается не в обычном показе 

экспозиции; упор делается на активное взаимодействие с аудиторией, при 

этом не умаляя классического предназначения музея. Это означает, что при 

работе с музейным потенциалом студенты не только слушают педагогов, но 

и сами принимают активное участие в процессе (формы работы: воркшопы, 

викторины, мастер-классы, дискуссионные площадки). Кроме того, здесь 

стоит рассматривать самостоятельную исследовательскую работу студентов 

в музее с фондами, проектную деятельность, публикационную активность 

как научных работ, так и подготовку материалов для СМИ, дальнейшее уча-

стие в грантах со своими исследованиями. 

Большинство музеев сегодня являются интерактивными, развивается 

анимационная деятельность, внедряется дополненная и виртуальная реаль-

ность, когда все желающие смогут стать частью картины, например, или пе-

ренестись в определенную историческую эпоху. Следовательно, студенты в 

процессе своего обучения могут не просто провести экскурсию по заготов-

ленным контрольным текстам, но и предложить посетителям погулять по мо-

сковскому дворику, или прокатиться с Иваном-царевичем на сером волке с 

помощью VR-шлема, или же под руководством педагогов разработать с по-

мощью информационных технологий различные приложения для музея, вир-



туальные экскурсии, какие-либо способы передачи музейной информации 

для лиц с ограниченными возможностями и иное. 

Самая популярная сейчас отрасль, проникающая во все сферы жизни, – 

это информационные технологии. Соответственно, многие музеи сегодня пе-

реходят на цифровой формат работы: используют новейшее техническое ос-

нащение для организации и сопровождения выставок, наполнения музейного 

пространства, обеспечивают свое присутствие в интернете посредством сай-

тов, социальных сетей, облачных технологий, онлайн-квестов, обучающих 

программ, виртуальных экскурсий, приложений для мобильных телефонов и 

планшетов и т.п. Это еще одна тенденция работы с ресурсами музейно-

образовательной среды – цифровизация. Для участников образовательных 

программ этот тренд может показаться самым перспективным и интересным, 

так как в целом он объединяет все предыдущие тенденции работы с ресурса-

ми музейного пространства и предполагает «прокачку» знаний, навыков и 

формирование компетенций сразу в нескольких направлениях: работа с ин-

формацией и техническими средствами, взаимодействие с аудиторией, само-

стоятельная работа и проведение исследований, обработка данных и т.п. 

Такие способы работы с ресурсами музеев позволят участникам обра-

зовательного процесса изучить различные стороны музейной деятельности, 

определить свои сильные качества в работе, потому что не все сегодня могут 

проводить экскурсии и работать с аудиторией, для части обучающихся рабо-

та в запасниках или написание статей для новостного раздела сайта окажется 

более интересным. При этом вовсе необязательно, что все участники такого 

обучения окажутся через несколько лет сотрудниками музеев, однако такая 

практика окажет позитивное влияние на дальнейшую профессиональную 

деятельность, так как развитие общекультурной компетентности является 

неотъемлемой частью гармоничного и полноценного развития личности спе-

циалиста сферы туризма. 

Таким образом, тенденции использования ресурсов музейно-

образовательной среды при подготовке кадров для индустрии туризма под-



вержены влиянию новой образовательной траектории, объективно меняющей 

представление и образ деятельности музеев в последнем десятилетии. Кон-

цепции «монологов» уходят на второй план, уступая место коммуникатив-

ному взаимодействию музейных сотрудников и участников образовательного 

процесса. Важное место занимает личный опыт слушателя, актуальным ста-

новится диалог «музей-учащийся-внешняя среда», вобравший в себя не толь-

ко современную действительность, но и взгляды, отклики различных истори-

ческих вех. Совокупность этих факторов определяет уникальную среду му-

зейно-образовательного пространства. Примеры такого взаимодействия рас-

смотрим в следующем вопросе. 

 

1.3. Отечественный и зарубежный опыт интеграции музейного  

пространства при подготовке кадров для сферы туризма 

 

Рассматривая отечественный и зарубежный опыт, необходимо отме-

тить тот факт, что вовлечение ресурсов музейно-образовательного простран-

ства в процесс подготовки кадров высшей категории носит точечный харак-

тер и не всегда реализуется в полной мере. 

В музеях Великобритании взаимодействие собразовательными учреж-

дениями разного уровня является обязательным условием получения финан-

совойподдержки от государства. Английские музеи давно и продуктивно ра-

ботают с педагогами, предлагая им различные способы для вовлечения обу-

чающихся в процесс поглощения новых знаний, приобретения новых навы-

ков и опыта. В рамках такого образовательного сотрудничества музейные 

педагоги предлагают: 

- программы, включенные в учебный курс, по различным предметам; 

- «материальное» сопровождение занятий: предоставление подлинных-

предметов и реплик; 

- методическую поддержку преподавателям в организации музейных 

занятий: задания, рекомендации, раздаточный материал, которые находятся 



на сайте и доступны бесплатно к скачиванию;  

- методическую помощь педагогам для организации посещения уча-

щимися музейного пространства: такие же дополнительные материалы и ме-

тодические рекомендации на сайте каждого музея Британии; 

- методическую поддержку обучающихся для самостоятельного изуче-

ния музейной экспозиции по темам образовательных курсов; 

- помощь в использовании музейных цифровых ресурсов при проведе-

нии самостоятельных исследований слушателями; 

- подписку для образовательных организаций на музейные программы 

и организацию занятий в музее[34]. 

На сайтах большинства музеев Великобритании созданы обязательные 

разделы специально для учителей и преподавателей, обучающихся различной 

категории и возраста. Известные мировые музеи в своей структуре имеют 

соответствующие научно-исследовательские отделы, центры, объединения, 

которые обеспечивают проведение интенсивной образовательно-

просветительской, поисковой, исследовательской работы. 

Например, в структуру Британского музея входят крупнейшая Британ-

ская библиотека, Музеи  археологии и этнографии, Музеи истории естест-

венных наук, в которых, кроме значительнойпросветительскои работы, ве-

дется активная деятельность по изучению всевозможных направлений исто-

рических эпох: здесь и античное время, и Средние века, эпоха Дальнего Вос-

тока, римско-британских древностеи. При этом археологические исследова-

тельские экспедиции проводятся при активной поддержке научных универ-

ситетских структур Оксфорда, Кембриджа, Эдинбурга[45].  

Существует проблема обучения слушателей с целью подготовки их к 

профессиональной деятельностикак в вузах, так и в условиях музейной экс-

позиции. Относительно этого было введено понятие «университетской» 

функции музея, содержание которой заключается во взаимодействии музеев 

с вузами в процессе подготовки кадрового состава. Государственный Рус-

ский музеи первым начал проводить работу со студентами, ставя перед собой 



следующие цели воспитания и образования слушателей: 

- сформировать эмоциональную культуру, художественный вкус;  

- способствовать соответственному восприятию предметов искусства; 

- сформировать бережное отношение к историческим ценностям;  

- передать слушателям знания в исследуемой отрасли;  

- приобщить посредством творческого взаимодействия к современному 

художественному процессу; 

- способствовать развитию творческого потенциала, то есть научить 

практическому использованию приобретенных знании и навыков[56]. 

Формы деятельности музея традиционны: экскурсии, дидактические и 

творческие выставки, музейные кружки и клубы. Выявлено три основных 

формы образовательного процесса (рис 1.7.).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Процесс реализации форм образовательного процесса 

 

Стоит отметить, что все три формы взаимосвязаны и могут совмещать-

ся в пределах одного занятия, что в конечном итоге зависит от степени во-

влеченности и погруженности обучающихся в образовательный процесс, а 

также уровня педагога, его компетентности. Российский педагог Б.А. Столя-

ров говорит о том, что музейная педагогика не может формироваться как  

дидактика, если смысл музейной деятельности не заключается в передаче 

знаний. В музее образовательный процесс должен происходить посредством 

ценностного отношения индивида и расширения эмоционального воздейст-

вия объектами культурного наследия в процессе взаимодействия. Такая кон-

цепция реализуется с 1990 года в работе Российского центра музейной педа-

гогики при Государственном Русском музее. Сотрудники центра в рамках 
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формирования научно обоснованной системы взаимной деятельности«Музей 

– детский сад – школа – вуз»создали многоуровневую музейно-

образовательную программу «Здравствуй, музеи!», цель которой заключается 

в объединении усилий педагогических кадров музея, воспитателя ДОУ, учи-

теля в школе, преподавателя вуза в процессе воспитания духовно развитой, 

наполненной художественным опытом и знаниями личности [21].  

Такая программа позволила включить музеи в общеобразовательный 

процесс во время повсеместной цифровизации и глобальной визуализации 

культурного наследия как:  

- школу визуального и пространственного мышления, способствую-

щую приближениюслушателей к внешнему миру посредством изучения па-

мятников культуры и искусства;  

- пространство, соединяющее эстетическии опыт общества и предос-

тавляющееслушателюспособность самоидентификации;  

- фильтр качества в отношении человека к жизни и внешнему окруже-

нию в предметном, философско-художественном определении [21].  

Для России положительными примерами совмещения просветитель-

скои и научнои деятельности, которую музеи нашей страны проводят уже 

несколько десятков лет, может быть представлена деятельность Эрмитажа, 

Русского музея, Третьяковскои галереи, Музея слепков Академии художеств 

России, Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.  

Отметим, что последнии был создан в середине XIX века профессором 

И.В. Цветаевым на основе Кабинета изящных искусств Московского универ-

ситета как учебныи Музеи слепков при университете. В настоящее время он 

является третьим по значению и полноте коллекции российским музеем в 

мире после Эрмитажа и Русского музея. В историческои судьбе Музея изо-

бразительных искусств имени А. С. Пушкина отразилось значение, которое 

придавалось в дореволюционнои России совмещению просветительской, 

учебнои и научнои деятельности музея в научно‐исследовательском и обра-

зовательном пространстве университета[54].  



Другой пример успешного взаимодействия научно-исследовательской 

и просветительской работы музея в образовательном пространстве вуза явля-

ется деятельность Музея слепков Россиискои Академии художеств в 

Санкт‐Петербурге. Музей был создан 250 лет назад с целью обучения на ос-

нове копии лучших художественных образцов и творении мирового художе-

ственного и культурного наследия, а сегодня представляет собой уникально-

ехранилище слепков самых известных памятников мирового культурного на-

следия человечества. Кроме того, музей является отличнойучебнои площад-

кой для студентов, художников, скульпторов, искусствоведов, культурологов 

и может служить образцом просветительскои деятельности музея в образова-

тельном пространстве современного вуза[54].  

Значительныи опыт совместных научных исследовании представителеи 

вузов с различными научными подразделениями музеев, федеральных и от-

раслевых научно‐исследовательских институтов, научных организации был 

накоплен в СССР. В частности, преподаватели, научные сотрудники, студен-

ты педагогических вузов принимали непосредственное участие в полевых 

экспедициях, посвященных изучению сохранившихся остатков материальнои 

и нематериальнои культуры русского народа и культуры представителеи ма-

лых народностеи и этнических групп в различных регионах страны[54].  

Непоследнее внимание уделялось в это время участию студентов в 

многочисленных «народных» экспедициях, в археологических раскопках. 

Например, студенты исторических факультетов различных вузов тогда еще 

Ленинграда, участвовали в регулярных экспедициях с целью изучения архео-

логических памятников, обнаруженных при раскопках древнеишеи столицы 

первого русского государственного образования в Старои Ладоге[54].  

Зачастую совместные научные выезды представителеи образователь-

ных учреждений, сотрудников музеев и краеведов приводили к научным от-

крытиям мирового значения, среди которых, например, находка, описание и 

проведение исторического анализа петроглифов неолитического периода на 

камнях и скалах берегов Белого моря в тридцатых годах 20 века [54]. 



Однако в постсоветскии период ранее существовавшая система взаи-

модействия и сотрудничества различных учреждений с целью подготовки 

кадров, а также утвердившаяся программа привлечения молодых кадров в 

науку и их подготовка были утеряны. Только теперьпоявились условия для 

реального решения проблем трансформации образования в высшей школе 

совместно с музейными комплексами [54].  

Таким примером использования ресурсов музейного пространства и 

потенциала музейно-образовательной среды является комплекс Музеев Мос-

ковского Кремля. Организация студенческих практик для учащихся про-

фильных вузов и специальностей на территории комплекса Кремля происхо-

дит давно. В последние годы экскурсионно-ознакомительные и музейно-

педагогические практики в Музеях Московского Кремля проводились для 

студентов факультетов государственного управления, иностранных языков и 

регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, Московского городского педаго-

гического университета, факультета истории Высшей школы экономики, Ли-

тературного института им. М.Горького, факультета международных отноше-

ний МГИМО. 

Цельютаких практик является знакомство не только с экспозицией, но 

и с деятельностьюструктурных подразделений музейного комплекса. Сту-

денты узнают о специфике музейных профессий, о работе научных сотруд-

ников, деятельности отделов, обеспечивающих работу музеев Кремля, зада-

чах музея, которые ставит перед ним руководство, а также музейная аудито-

рия. Данные практики включают различные формы работы, среди которых 

лекции, экскурсии, мастер-классы и воркшопы от сотрудников и партнеров 

музея, а также самостоятельная работу обучающихся [34].  

Программа практики разрабатывается отдельно для каждого образова-

тельного учреждения и направлений подготовки. В процессе стажировки 

студенты проводят исследования, которые становятся основой научно-

исследовательской работы по определенной теме, работают с группами в 

Детском Центре музея, на время практики становятсяспециалистами отделов 



научной популяризации, маркетинга и иных. Работы, которые признаны ру-

ководством музея и педагогическими сотрудниками наиболее успешными, 

получают дальнейшее применение в процессе деятельности Музеев Москов-

ского Кремля[34].  

Музеи Московского Кремля стараются расширять студенческую и мо-

лодежную аудиторию, в связи с чеммузейно-педагогическая программа 

«Кремль студенческий» с целью тиражирования опыта на регионы была ус-

пешно представлена на всероссийском учебно-методическом совещании по 

регионоведению РФ. По итогам заседания приняли решение о трансформа-

ции такой программы для студентов из регионов страны. Благодаря под-

держке Министерства культуры, финансирование программы «Кремль сту-

денческий» получили шесть российских вузов и ставшие участниками дан-

ной стажировки: Литературный институт им. М. Горького, Московский Пе-

дагогический государственный университет, Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского, Оренбургский государственный уни-

верситет, Северо-Кавказский федеральный университет, колледж музыкаль-

но-театрального искусства им. Г.П. Вишневской [43].  

В Музеях Московского Кремля разработан комплекс лекционных и 

культурно-образовательных мероприятий, полностью интегрированных в об-

разовательный процесс таких учреждений, как МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Высшая школа экономики, Литературный институт им. М. Горького,  

МГИМО. Содержание таких образовательных программ было разработано 

совместно с профессорами и преподавателями, ведущими курс отечествен-

ной и зарубежной истории, истории искусства, культурологии, истории ди-

пломатии, международных отношений, государственного управления и др.  

Преподаватели принимают активное участие в реализации таких ин-

тегрированных учебныхпрограмм и в оценке научно-исследовательской дея-

тельности студентов,выполненной на материалах музейной работы.Музейно-

педагогические программы основаны на междисциплинарном подходе, при-

менении новых технологий в образовательном процессе, предоставляют сту-



дентам уникальную возможность познакомиться с историко-

художественным наследием высочайшего уровня. В последнее время, осно-

вываясь на тенденциях возрастания роли музейного образования, учебные 

планы вузов осознанно увеличивают часы на внеаудиторные занятия, а это 

говорит о том, что большинство современных музеев в целом и Музеи Мос-

ковского Кремля в частности становятся инновационной образовательной 

площадкой, привлекательной для вузов гуманитарного профиля [45]. 

Главными задачами музейно-образовательной деятельности в работе со 

студенческой аудиторией являются:  

- содействие развитию гражданских качеств будущих специалистов че-

рез активизацию их эмоционально-познавательной сферы, развитие их твор-

ческого потенциала; 

- формирование черт национального самосознания студентов; 

- сохранение национальных, народных, семейных традиций, что содей-

ствует формированию чувства патриотизма, стремлению к изучению своейи-

стории, сохранению традиций, передаче их своим потомкам[15]. 

В Калининграде существует подобный опыт, обеспечивающий более 

тесное взаимодействие вузов и колледжей с городскими музея-

ми.Калининградский институт экономики в своей совместной работе с му-

зеями включает проведение практических занятий на базе Музея Мирового 

океана, Калининградского музея изобразительных искусств, Музея янтаря, 

Областного историко-художественного музея и других. 

Калининградский музей изобразительных искусств, например, для обу-

чающихся различной категории и возраста предлагает различные мастер-

классы, интерактивно-интегрированные занятия на основе сочетания изобра-

зительного искусства, музыки, литературы, истории: 

- лекция «Лебеди Непрядвы» – про историю Куликовской битвы; 

- программа «Шопен в цвете» знакомит с творчеством и биографией 

великого композитора Ф. Шопена. Здесь рисуют под музыку вальс, полонез; 

- мастер-класс «Древнерусские книги» знакомит слушателей с этапами 



создания книг, а также предполагает работу в группах над оформлением кни-

ги: уставное письмо, миниатюры, декорирование оклада книги и т.п.; 

- программа «Богатыри земли русской»погружает в мир преданий и 

былин, а во время диалога ученики узнают о русских богатырях на примере 

картин В. Васнецова, И. Билибина, М. Врубеля; 

- лекция «Недаром помнит вся Россия…» повествует об истории Оте-

чественной войны 1812 года; 

- экскурс «От Кѐнигсберга до Калининграда» позволяет участникам 

образовательной программы узнать историю родного города от становления 

Кенигсберга и до современности через художественные произведения [16]. 

Практические занятия в Калининградском музее изобразительных ис-

кусств для студентов специальности «Социокультурный сервис и туризм» 

БФУ им. Канта позволяют получить практический опыт студентами, так как 

они во время стажировки в музее разрабатывают экскурсионные программы 

и реализуют их.  

В Музее Мирового океана существует образовательная программа 

«Школа королевских манер», занятия в которой посвящены теме подарков, 

этикету в семье, правилам посещения общественных мест и т.п. Кроме того, 

здесь же работает Школа экскурсовода, которая включает изучение таких 

тематических мероприятий, как «Национальное достояние: Куршская и Бал-

тийская косы»,«Наша Балтика»,«Солнечный камень и Янтарная каю-

та»,«Время дружить с океаном». Эти занятия направлены на развитие про-

фессиональных знаний и навыков, формирование культурных компетенций, 

пробуждение интереса у участников учебного процесса к музею в целом[16]. 

Музей янтаря Калининграда также осуществляет образовательную дея-

тельность и проводит для различных учебных группв соответствии с уровнем 

знаний и возрастом литературные гостиные для учащихся старших классов и 

студентов, интерактивные познавательно-игровые занятия, приуроченные к 

праздникам и выставкам, уникальный лекторий «Великие ювелиры и юве-

лирные дома мира». 



Возможности этого музея для студентов-бакалавров направления «Ту-

ризм» БФУ им. Канта значительны в плане разработки, подготовки и прове-

дения студентами экскурсий по музейной экспозиции, научно-

исследовательской работы с фондами. Экскурсии могут быть различными в 

соответствии с потребностями музейной аудитории, например, «Солнечный 

камень» и его особенности», «История Музея янтаря в Калининграде», 

«Происхождение и свойства янтаря», «Калининградский янтарный комби-

нат», «Янтарь в творчестве современных художников» и другие темы, каждая 

из которых раскрывает разные отрасли культуры и истории края [16]. 

Взаимодействие музея и вуза также проявляется в организации прове-

дения представителями музеязанятий для студентов. Например, изучая куль-

турологию, студенты разных специальностей и направлений подготовки в 

вузах Калининграда в качестве домашних или дополнительных заданий мо-

гут получить направление для работы в музее над определенной темой (най-

ти и описать экспонат эпохи Возрождения), что представляет реальную воз-

можность студентам узнать о произведениях искусства, познакомиться с ис-

торией города и области. Практические занятия, кроме основных, являются 

дополнительными к вузовской программе и получают различные, многооб-

разные формы реализации на практике: 

- экскурсии по экспозиции музеев; 

- экскурсии по городу; 

- музейные занятия с элементами самостоятельной работы студентов; 

- показы фондовых коллекций; 

- ролевые игры, театрализованные конкурсы; 

- занятия с элементами исследовательской работы; 

- музейные уроки и иные методы работы [16]. 

Музейно-образовательные программы зачастую носят культурно-

развлекательный характер, например, когда студенты принимают участие в 

организации мероприятий, проводимых музеем (например, Ночь музеев в 

Калининграде). Экскурсии по экспозициям музеев Калининграда способст-



вуют профессиональной подготовке и преемственности кадров для индуст-

рии туризма. Лекции, подготовленные совместно с преподавателями вуза и 

работниками музея, носят взаимообогащающий характер, строятся на основе 

диалога разных позиций (преподаватель-студент-музейный сотрудник) и по-

зволяют услышать мнение каждого участника учебного процесса [19]. 

Таким образом, мы видим, что зарубежный опыт интеграции музейного 

пространства при подготовке кадров для сферы туризма значительно превос-

ходит по многим показателям аналогичный опыт России. В частности, необ-

ходимо отметить содержательную составляющую музея, т.е. находящуюся 

под эгидой одного музея целого комплекса научно-исследовательских, про-

светительских, опытных площадок. Однако в таких городах, как Санкт-

Петербург и Москва, эта работа ведется значительно активнее, чем в регио-

нах. В первую очередь, это обусловлено тем фактором, что региональные му-

зеи не всегда отвечают современным требованиям образовательных про-

грамм или же не имеют возможности интегрироваться в систему подготовки 

кадров из-за нехватки ресурсного обеспечения. Но есть и успешные приме-

ры – музеи Калининграда, которые не только активно занимаются своими 

профильными функциями, но и активно включают в том числе студентов и 

будущих специалистов индустрии туризмав образовательный процесс. Под-

водя итог вышесказанному, можно сделать вывод об актуальности рассмат-

риваемых процесса интеграции вузов, образовательного процесса и музейно-

го пространства. Практические аспекты реализации такого подхода будут 

рассмотрены в следующей главе. 

  



2. Формирование и интеграция музейного пространства в  

образовательный процесс: региональный аспект 

2.1. Характеристика музейного потенциала региона 

 

Белгородская область располагает значительным музейным потенциа-

лом, который представлен 44 музейными учреждениями. По данным Белго-

родстата, в 2016 году количество посетителей составило 1016,3 тыс. человек, 

в 2017 году это число увеличилось до 1067,6 тыс. посетителей. Это свиде-

тельствует о росте интереса населения к музейному пространству и его ре-

сурсам. Кроме того, музеи Белгородчины представлены государственными 

музеями и местными, областными, районными. Наиболее интересны крупные 

музеи для интеграции их в образовательное пространство вуза в связи с их 

наибольшей развитостью и наполненностью.  

Музеи области сегодня широко используют как традиционные формы 

работы, так и современные методы взаимодействия в образовательной среде. 

Экскурсии, лекции, заседания клубов, встречи с интересными людьми посте-

пенно трансформируются с учетом потребностей музейной аудитории, а 

также под воздействием на музейное пространство внешних факторов, кото-

рые мы рассматривали в предыдущей главе.  

Мы не будем подробно рассматривать потенциал каждого музея Белго-

родской области, а выделим лишь те, деятельность которых может быть ин-

тегрирована в образовательное пространство вуза с целью взаимной подго-

товки кадров для сферы туризма. В области сегодня существуют музеи раз-

личного профиля – военно-исторические, художественные, краеведческие, а 

также музеи в образовательных учреждениях. Мы будем рассматривать ра-

боту с ведущими музеями г. Белгорода, а также крупными районными учре-

ждениями. 

Федеральный государственный военно-исторический музей-

заповедник «Прохоровское поле» является наиболее популярным и извест-

ным музеем нашей области, памятник военного времени, хранящий память о 



тяжелых событиях 1943 года. Сюда приезжают туристы не только из сосед-

них областей, но и всей России и зарубежья. Несколько раз мемориал посе-

щал Президент РФ В.В. Путин, а также представители министерств и ве-

домств, чтобы почтить память погибших. Значительная доля туристов, посе-

щающих Белгородскую область, приходится на посещение музейного ком-

плекса, который объединил в себе следующие музейные объекты: 

- наблюдательный пункт командующего 5-й гвардейской танковой ар-

мией генерала П.А. Ротмистрова; 

- воинское захоронение солдат и офицеров в хуторе Сторожевое;  

- памятник советским танкистам на высоте 252,2; 

- памятный знак на месте подвига Героя Советского Союза старшего 

лейтенанта П.И. Шпетного; 

- колокол единения славянских народов; 

- культурно-исторический центр Третьего ратного поля России «Про-

хоровское поле»;  

- библиотека Н.И. Рыжкова на Прохоровском поле; 

- музей боевой славы Третьего ратного поля России; 

- памятник Победы – Звонница на Прохоровском поле; 

- выставка бронетанковой техники и вооружения Красной Армии; 

- храм святых Первоверховных апостолов Петра и Павла; 

- танкодром и выставочная площадка; 

- скульптурная композиция «Танковый десант»; 

- ведется строительство музея тружеников тыла «Битва за оружие Ве-

ликой Победы», открытие намечено на 2020 год. 

Территория музея-заповедника представляет собой единство террито-

рии, на которых проходили бои левого фланга 5-й гвардейской танковой и 5-

й гвардейской общевойсковой армий, где сооружены мемориалы, связанные 

с яркими проявлениями стойкости и героизма защитников Отечества, с под-

вигами многих подразделений. Главное место занимает Танковое поле, где 

произошло беспримерное встречное танковое сражение [65].  



Среди уникальных экспонатов музейного комплекса находятся предме-

ты, принадлежавшие Павлу Алексеевичу Ротмистрову, главному маршалу 

бронетанковых войск, Герою Советского Союза, доктору военных наук; ору-

жие времен Великой Отечественной войны; картины членов Академии худо-

жеств Российской Федерации братьев Сергея и Алексея Ткачевых.  

В 2010 году свою работу начал новый современный музей «Третье рат-

ное поле России». Это стало знаменательным событием не только для Белго-

родской области, но и всей страны. Прошлое и настоящее хранят музейные 

коллекции, насчитывающие около 20000 экспонатов. Фотографии, докумен-

ты, плакаты, листовки, награды, оружие и другие артефакты рассказывают о 

людях, оставивших свой след в истории. Музей составляет единый архитек-

турный ансамбль с Петропавловским храмом и культурно-историческим 

центром «Третье ратное поле России «Прохоровское поле». Архитектурной 

доминантой при этом остаѐтся храм Первоверховных апостолов Петра и 

Павла [65].  

С целью музейно-образовательной деятельности и интеграции в уни-

верситетский процесс подготовки кадров для туристской индустрии в музее 

созданы современные условия для учебы различных групп слушателей. Здесь 

впервые в области внедрены новые информативные и организационные тех-

нологии, создан технически оборудованный учебно-образовательный класс 

на 24 места, где уже проводятся конкурсы, командные игры для школьных 

групп и мероприятия «по заявкам». Есть кинозал на 90 мест, в котором воз-

можно проведение крупных мероприятий.  

Однако сайт музейного комплекса «Прохоровское поле» 

http://прохоровское-поле.рф требует модернизации и обновления в соответ-

ствии с современными потребностями музейной аудитории и в таком виде не 

сможет заинтересовать слушателей совершить, например, виртуальную экс-

курсию. С другой стороны, это может стать одним из направлений работы во 

время интегрирования университетской среды и музейного комплекса для 

дальнейшей совместной работы в плане обучения будущих специалистов для 

http://������������-����.��/


туризма. 

Следующим музеем, который хранит историко-культурную память 

Белгородчины и знакомит всех посетителей с историей образования и разви-

тия города Белгорода, является Белгородский государственный историко-

краеведческий музей, имеющий статус центрального музея региона. 

Музей был основан в 1924 г. и первоначально располагался в трех ком-

натах здания бывшего мужского Троицкого монастыря. Несколько раз музей 

менял свое месторасположение, пока в 1991 году не переехал в собственное 

здание, построенное по проекту В.В. Вишневского для расположения дейст-

вующей экспозиции об истории становления и развития Белгородского края. 

Непроста история и самого музея, сотрудниками которого проведена 

колоссальная работа по восстановлению утраченных в годы Великой Отече-

ственной войны уникальных экспонатов. За максимально короткое время 

коллективом музея был сформирован новый тематико-экспозиционный план, 

который удачно был претворен в жизнь благодаря творческому взаимодейст-

вию с художниками Государственного исторического музея.  

Фонды музея насчитывают более 100 тыс. экспонатов. В музее хранят-

ся уникальные коллекции и предметы археологии и этнографии, подлинные 

документы и фотографии, редкие книги, предметы быта, значительная есте-

ственнонаучная коллекция. Особую ценность как для музея, так и для посе-

тителей представляют археологическая, этнографическая, нумизматическая 

коллекции, хранящиеся в фондах краеведческого музея.  

В экспозиции трудно найти копии и муляжи, в основе всей экспозиции 

подлинные предметы истории нашего края с древности до наших дней. Сре-

ди экспонатов - археологические памятники скифской и салтово-маяцкой 

культуры, материалы о возникновении Белгорода и его роли в российской 

истории, важнейших событиях прошлого и выдающихся уроженцах Белго-

родчины [45]. 

Первые разделы экспозиции рассказывают о природных особенностях 

края, о разнообразии ландшафтов, растительном и животном мире. 



В основном зале экспозиции посетители возвращаются в давно ушед-

шей мир, представленный палеонтологическими находками доисторических 

животных, моллюсков, иными экспонатами того периода. 

История Белгородчины богата военными подвигами. Экспонаты рас-

сказывают об участии наших предков в азовских походах, Полтавской битве, 

походах Суворова. Значительный интерес вызывает раздел экспозиции, по-

священный развитию кустарных и художественных промыслов. Здесь иконы 

Борисовских иконописцев, которые мало где еще можно встретить и которые 

отличаются своим написанием, красочно расшитая домотканая одежда, ут-

варь. 

Завершается экспозиция рассказом о развитии в Белгородской области 

уже в современное время культуры, искусства, образования, промышленно-

сти, о деятельности выдающихся земляков. 

Краеведческий музей имеет филиал – мемориал «В честь героев Кур-

ской битвы» – расположенный на 624 километре трассы «Москва-

Симферополь». 

На основе коллекции Белгородского государственного историко-

краеведческого музея в 1999 году был создан Белгородский государственный 

литературный музей, расположенный в Доме купца Селиванова, являющимся 

памятником архитектуры 18 века федерального значения. 

Музей создан как один из научно-исследовательских и научно-

просветительных центров области, который собирает, сохраняет, изучает и 

популяризирует историю развития литературы в регионе, литературное твор-

чество авторов, проживавших на территории нынешней Белгородской облас-

ти, и уроженцев края с 18 века до настоящего времени [51].  

По данным Курского областного архива здание построено в 1782 году 

помещиком Селивановым в стиле провинциального классицизма, и уже само 

по себе вызывает интерес у посетителей. Изначально это был жилой дом го-

родской усадьбы, затем в 70-х годах 19 века здесь находилась Белгородская 

мужская гимназия, в начале 20 века – женская. Сегодня можно наблюдать 



интересное соседство двух эпох: рядом с историческим зданием соседствует 

современная высотка 21 века – офис ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнер-

го». 

Музейные коллекции насчитывают более 11 тыс. единиц хранения ос-

новного фонда и около 4 тыс. – научно-вспомогательного фонда. Здесь мож-

но увидеть личные вещи, документы, рукописи, письма, книги писателей 

Белгородчины и деятелей науки и искусства, редкие издания книг, старинные 

открытки с изображениями старого Белгорода и иные материалы по истории 

культуры края.  Гордостью музейного собрания являются мемориальные ве-

щи И.В. Владиславлева (Гульбинского) – библиографа, писателя, публици-

ста, персональные фонды Н.Д. Анощенко – авиатора и кинематографиста, 

членов Союза писателей СССР В.С. Буханова, М.М. Обухова, В.С. Жуков-

ского и др.  

В музее можно найти экспонаты, повествующие о современной исто-

рии писательской и журналистской работы в Белгородской области,  иллюст-

рирующие важнейшие события литературной жизни [53].  

Знакомясь с литературным прошлым Белгородского края, в музее посе-

тители первым делом попадают на экспозицию «Белгородцы и русская лите-

ратура 18 – первой половины 19 вв.», которая знакомит с началом зарожде-

ния литературной деятельности, рассказывает о творчестве епископа 

И.Горленко, странствующего философа Г.С. Сковороды,  журналиста, пуб-

лициста, поэта В.Г. Рубана; о дворянской усадебной культуре, в которой за-

родился талант поэта и публициста В.Ф. Раевского, поэта, философа Н.В. 

Станкевича и пр. 

Перемещаясь по выставке, жители и гости города попадают в следую-

щий зал под названием «Белгородцы и русская литература второй половины 

19 века», представляющий жизнь и творчество великого актера М.С. Щепки-

на, известного критика и философа Н.Н. Страхова, а также творчество лите-

раторов – уроженцев Белгородского края, оставивших значительный след в 

русской литературе [47]. 



Об особенностях литературного процесса в первой половине 20 века 

посетители узнают в экспозиции, представленной документами, письмами, 

фотографиями, которые знакомят с жизнью и творчеством уроженцев края: 

слепого писателя В.Я. Ерошенко, пушкиниста А.И. Гессена и др. [47]. 

Завершают экспозицию литературного музея выставки,  посвященные 

истории Белгородского регионального отделения Союза писателей России, 

региональным журналистам. 

В музее действуют «Педагогические мастерские», для участников ко-

торых проводятся занятия по художественному краеведению, занятия по му-

зейной педагогике предусмотрены для учителей школьных методических 

объединений, руководителей детских литературных союзов, работников об-

ластного Дворца детского творчества. 

Отметим, что в здании с Белгородским государственным литературным 

музеем соседствует открытый в 2004 году Музей энергетики уже упомянуто-

го нами филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». Фонды музея 

представлены раритетным энергетическим оборудованием, подлинными до-

кументами, фото- и видеоматериалами из частных коллекций, в общей посе-

тители знакомятся с историей электрификации Белгородской области с нача-

ла 20 века и развитием электросетевого комплекса региона [34]. 

Следующий крупнейший музей в Белгородской области и уникальный 

по своей сущности в России – Белгородский государственный историко-

художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направле-

ние».  

В основе идейно-художественного замысла одной из крупнейших в 

России диорам – встречное танковое сражение под Прохоровкой в июле 1943 

г. Между картиной и смотровой площадкой находится предметный план, 

представляющий рельефный макет места сражения. 

Дополняет диораму постоянно действующая экспозиция «На земле 

опаленной», рассказывающая о сражениях на Курской дуге. В материалах 

экспозиции нашли отражение героические подвиги советских солдат на Бел-



городском направлении в оборонительных боях и в наступлении, трудовой 

героизм и патриотические дела белгородцев в дни Курской битвы [56].  

Активное сотрудничество с посетителями является характерной чертой 

современной миссии музея. Музей располагает кинозалом, где проводятся 

мероприятия для различных групп посетителей. По данным на 2018 г. в му-

зейном собрании хранится 11057 единиц хранения основного и 5928 научно-

вспомогательного фондов, всего 16985 предметов, среди которых наиболь-

шую ценность представляет собрание этюдов и эскизов к диораме «Огненная 

дуга», коллекция орденов и медалей участников Великой Отечественной 

войны, бронетанковая техника и оружия Второй мировой войны [56]. 

Еще один крупный музей на территории нашего региона – Белгород-

ский государственный художественный музей, являющийся одним из самых 

молодых художественных музеев России. Его особенностью является то, что 

в нем, в большинстве своем, представлено отечественное изобразительное 

искусство 20 века. Хронологически коллекция охватывает период с начала 20 

века до настоящего времени. Музейная экспозиция дает представление об 

основных этапах развития отечественного искусства, включает несколько 

значимых произведений известных художников для российской культуры. 

В фондах музея находятся экспонаты, представляющие русское искус-

ство 18 – начала 20 веков, отечественное искусство 20 века (живопись, гра-

фика, скульптура, декоративно-прикладное искусство). Наиболее ценными 

коллекциями в художественном музее являются коллекции графики Зинаиды 

Серебряковой и заслуженного художника России Станислава Косенкова [43].  

Формирование фондов музея началось с дара 243 картин вдовы белго-

родского художника М.Н. Добронравова. К этому моменту некоторое коли-

чество художественных работ было накоплено и в Белгородском отделении 

Союза художников России. К открытию в 1983 году в музее насчитывалось 

около 400 картин. Коллекция иконописи представлена иконами и металличе-

скими пластинами 18 – начала 20 века и включает уникальное собрание икон 

местной Борисовской школы [43]. 



Музей проводит активную выставочную, просветительскую деятель-

ность. Здесь были выставки из собраний известных российских музеев, на-

пример, экспозиции из фондов Эрмитажа, Государственного Русского музея, 

Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственного исто-

рического музея были представлены в залах художественного музея Белго-

рода. 

Кроме того, музей активно сотрудничает с музейными учреждениями 

соседних регионов, организуя для жителей и гостей города Белгорода вы-

ставки из фондов Ярославского музея, Воронежа, Тулы и др.  

Открыты и ведут свою деятельность филиалы в районах области – в 

Старом Осколе, Валуйках, также в городе действует Музей-мастерская С.С. 

Косенкова. В рамках деятельности «Музейной гостиной» проводятся позна-

вательные встречи с белгородскими художниками.  

Отметим, что в Белгороде действует Государственный музей народной 

культуры, основу фонда которого составляют подлинные предметы народно-

го труда, бытности (утварь, одежда), досуговой деятельности (вышивка, иг-

рушки, музыкальные инструменты), характерные для разных слоев населе-

ния, живших на Белгородчине в разное время, и повествующие о жизненном 

укладе народа прошлого.  

Перечисленные музеи формируют наиболее полное музейное про-

странство территории Белгородской области, а также обладают возможно-

стью для дальнейшей интеграции в образовательный процесс вуза. При этом 

не стоит забывать о существовании районных музеев и музейных комнат 

(Старый и Новый Оскол, Борисовка, Валуйки, Шебекино и т.д.), которые 

хранят память места, культуру и самобытность населения, что впоследствии 

может оказать важное значение не только при подготовке кадров для турист-

ской отрасли, но и для развития туристско-экскурсионного потенциала Бел-

городчины в целом. Мы не будем рассматривать подробно музеи в каждом 

муниципальном образовании, но отметим, что впоследствии они также могут 

стать участниками интегрированной образовательной программы «вуз-



музей».  

Кроме того, в Белгородской области существует несколько мемориаль-

ных музеев, которые хранят память о выдающихся земляках Белгородского 

края и в экспозиции которых представлены предметы быта, личные вещи, 

книги, фотографии, дневники и иные воспоминания, позволяющие посетите-

лям узнать о жизни и творчестве М.С. Щепкина, Н.В. Станкевича, В.Ф. Раев-

ского, Н.В. Ватутина, В.Я. Ерошенко.  

Таким образом, мы видим, что в Белгородской области имеется значи-

тельный музейный потенциал, который не всегда используется в полной ме-

ре – большинство учреждений придерживаются традиционных форм и мето-

дов работы с посетителями. Для развития туризма сегодня следует использо-

вать потенциал всей региональной музейной сети, включая накопленный 

опыт иных учреждений культуры, выступающих партнерами музея. Следует 

расширять выбор музейных программ, экскурсий, культурно-

образовательных мероприятий, которые будут привлекательны для различ-

ных групп посетителей. Применяя собственные уникальные ресурсы, музеи 

могут оказывать позитивное влияние на формирование бренда территории, 

стать «визитной карточкой» местности и участвовать в создании региональ-

ных программ развития и продвижения туристской дестинации, используя 

богатое историко-культурное наследие. Белгородская область, несмотря на 

свой молодой возраст, уже успела сформировать собственное туристско-

экскурсионное пространство, в котором музеи занимают ведущее место. О 

том, какие направления музейного пространства существуют на территории 

Белгородской области, а какие находятся в процессе развития, мы рассмот-

рим далее. 

 

2.2. Направления формирования музейного пространства  

в рамках региона 

 

Мы рассмотрели музейный потенциал Белгородской области, который 



является значительным и становится основой формирования музейного про-

странства в регионе, представленного учреждениями как федерального, так и 

регионального, и местного значения. Среди прочего, большинство музейных 

комплексов Белгородчины сегодня работают разрозненно, не имея при этом 

единой концепции или вариантов межмузейного сотрудничества.  

Мы рассмотрим деятельность музеев Белгородской области, которые в 

дальнейшем могут стать основой для создания регионального интегрирован-

ного музейно-образовательного комплекса с целью подготовки кадров для 

индустрии туризма, и предложим варианты для развития такого пространст-

ва. 

Основные направления, по которым сегодня формируется музейное 

пространство Белгородской области, представлено на рисунке 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Направления развития музейного пространства в регионе 
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только на своей территории, но и в масштабах страны. 

Это направление развивается сегодня в музеях области не совсем так, 

как этого ожидает музейная аудитория. Зачастую «Информационная среда» 

представлена официальными сайтами музеев, большинство из которых уже 

не отвечают современным запросам цифрового общества. В этом существует 

как проблема, так и перспективное направление для развития и совершенст-

вования музейной работы. Хотя можно выделить такие случаи, когда сайт 

музея не привлекает посетителя, при этом в разделе «Виртуальная экскур-

сия» можно полностью пройти по залам и познакомиться с экспозицией, не 

выходя из дома. Например, такую возможность предоставляет Великомихай-

ловский музей Первой Конной армии, расположенный в Новооскольском 

районе области. 

Однако в таких музеях Белгородской области, как Белгородский госу-

дарственный художественный музей, Музей истории НИУ «БелГУ», в выста-

вочном зале «Родина» применяется практика межмузейного взаимодействия. 

Другим приоритетным направлением формирования музейного про-

странства является научно-исследовательское, основанное на изучении му-

зейных артефактов, предметов и коллекций. Дальнейшая работа по специа-

лизации и каталогизации объектов исследования должна строиться на осно-

вании грамотного сочетания фундаментальных исследований и прикладной 

работы. Музеи Белгородской области ведут активную научно-

исследовательскую работу, посвященную изучению музейных предметов, а 

также поиску и сбору подлинных предметов, представляющих собой куль-

турно-историческую ценность для краеведческого наследия региона или кон-

кретной местности. Так, в 2011 году Музеем истории НИУ «БелГУ» была 

проделана значительная работа по поиску подлинной медали выпускника 

Учительского института – правопреемником которого и является Белгород-

ский госуниверситет. Сегодня медаль «Достойному» представлена в экспо-

зиционном пространстве музея, а также возвращена традиция вручения по-

добной медали лучшим выпускникам вуза, начиная с 2016 года. 



Следующее – образовательно-просветительское направление – пред-

ставлено наиболее распространенной формой работы – экскурсиями, а также 

различными тематическими мероприятиями: лекциями, мастер-классами, ли-

тературными вечерами и иными культурно-образовательными мероприятия-

ми. Все музеи Белгородской области организуют и проводят экскурсии как 

по общим темам, которым посвящена деятельность музея, так и разрабаты-

вают отдельные экскурсионные программы, рассказывающие, например, о 

деятельности выдающихся земляков Белгородчины или становлении и разви-

тии промышленности в регионе.  

Белгородский государственный краеведческий музей реализует обзор-

ную экскурсию по центральной экспозиции под названием «О прошлом па-

мять возвращая…», которая знакомит всех гостей с Белгородской областью. 

В экспозиции представлены мемориальные вещи, документы, фотографии 

выдающихся земляков, показаны героические страницы жизни белгородцев в 

годы Великой Отечественной войны. Широко показан созидательный труд 

по восстановлению жителями города разрушенного войной хозяйства, соци-

ально-экономическое развитие края с 1954 года после образования Белгород-

ской области, а также высокие достижения в экономике, науке, культуре, ис-

кусстве, спорте. Кроме того, музеем разработаны и реализуются (по заявкам) 

отдельные экскурсионные программы, среди которых тематические экскур-

сии «История Белгородчины», «Белгородская символика – история и совре-

менность», «Археологическое прошлое нашего края», природе Белгородско-

го края посвящено сразу 4 подтемы. 

Сотрудниками музея разработаны учебно-образовательные программы 

«Здравствуй, музей!», «Люби и знай свой край» для детей дошкольного воз-

раста, а также музейные уроки согласно школьной программе для учащихся 

1-11 классов, интерактивные игры по тематикам деятельности музея, квесты. 

Все данные мероприятия проводятся для организованных групп по заявкам.  

Созданы мероприятия и для студентов, где, кроме посещения экспози-

ции, они могут принять участие в семинарах, поисково-исследовательской, 



культурно-образовательной работе музея. Сотрудниками краеведческого му-

зея предусмотрены лекции для студентов по биологии, истории, культурных 

традициях края, выдающихся земляках. Однако эти мероприятия носят про-

светительский, ознакомительный, характер, воспитывают чувство патрио-

тизма, но программ, обучающих работе в музее кадрового потенциала для 

отрасли туризма, – с музейными фондами, в запасниках, посвященных орга-

низации и проведению экскурсий, к сожалению, образовательной деятельно-

стью Белгородского государственного краеведческого музея не предусмот-

рено.  

Следующее направление музейного пространства – экспозиционно-

выставочное, которое в качестве приоритетной деятельности рассматривает 

создание уникальных выставочных зон, реализацию масштабных экспозици-

онных проектов, способствующих развитию межкультурного диалога, а так-

же направленных на знакомство посетителей с памятниками культуры. Все 

музеи Белгородской области ведут данную деятельность, которая является 

самой главной и актуальной на сегодняшний день. Данная работа проводится 

специалистами музеев по нескольким направлениям:  

- выставки из фондов музея; 

- передвижные экспозиции; 

- областные выставочные проекты;  

- межрегиональные выставки; 

- постоянные экспозиции; 

- выставки из собрания частных коллекций. 

Белгородский государственный литературный музей формирует экспо-

зиционно-выставочное пространство как в рамках одного музея (постоянная 

экспозиция, выставки из фондов), так и на основе фондов других музеев и 

частных коллекций, благодаря которым у белгородцев и гостей города есть 

возможность познакомиться с историко-литературным наследием не только 

Белгородской области, но и всей страны. Также литературным музеем подго-

товлены мобильные (передвижные) выставки для представления их в музеях 



Белгородчины и за ее пределами. Например, организованы выставки, посвя-

щенные наследию Ф.М. Достоевского, эскизы, созданные С.С. Косенковым, 

к различным произведениям, о жизни и творчестве писателей земли Белго-

родской. 

Белгородский государственный краеведческий музей в 2016 году реа-

лизовал в течение года крупный передвижной региональный проект из фон-

дов музея «Имя – символ Белгородчины», посвященный выдающимся земля-

кам области, которые внесли значительный вклад в развитие инженерной и 

технической мысли, а также российской и мировой геолого-географической 

и медицинской науке. За 12 месяцев передвижная экспозиция побывала во 

всех историко-краеведческих музеях муниципалитетов Белгородской области 

(историко-краеведческий музей Яковлевского района, Алексеевский крае-

ведческий музей, Историко-театральный музей М.С. Щепкина, Историко-

литературный музей Н.В. Станкевича, Ивнянский историко-краеведческий 

музей, Валуйский историко-художественный музей, Ракитянский краеведче-

ский музей, Уразовский краеведческий музей, Краснояружский краеведче-

ский музей, Вейделевский краеведческий музей, Старооскольский краевед-

ческий музей, Ровеньский краеведческий музей, Музей истории КМА в Губ-

кине, Борисовский историко-краеведческий музей, Красненский краеведче-

ский музей, Красногвардейский краеведческий музей, Чернянский районный 

краеведческий музей, Корочанский историко-краеведческий музей, Велико-

михайловский музей I Конной Армии). Подобного рода передвижные вы-

ставки сотрудники краеведческого музея Белгородской области проводят 

ежегодно. В 2018 году жители районов увидели экспозицию «Дорогами па-

мяти», посвященную 75 годовщине Курской битвы, которая была дополнена 

викториной. 

В рамках реализации проекта и сотрудничества с частными коллекцио-

нерами в Белгородском художественном музее проводилась выставка картин 

«Неизвестное известных» из коллекции смотрителя музея Веры Лыковой, а в 

прошлом секретаря регионального отделения Союза художников России. Эта 



выставка была уникальна тем, что представленные здесь работы никогда и 

нигде не экспонировались. Эти произведения, выполненные в различных 

техниках и жанрах, были подарены автору выставки белгородскими худож-

никами. 

На наш взгляд, такие направления формирования музейного простран-

ства в Белгородской области, как экспозиционно-выставочное и образова-

тельно-просветительское, являются самыми популярными, получившими 

наибольшее развитие. Со своей стороны, в рамках проведенного исследова-

ния, предлагаем добавить еще два, которые на рисунке 2.1 представлены на 

сером фоне: музейно-образовательное пространство «вуз-музей» и так назы-

ваемое межмузейное пространство. Это направления выделены в отдельные 

из образовательно-просветительского и коммуникационного соответственно 

и, на наш взгляд, являются наиболее перспективными при исследовании те-

мы интеграции музейного пространства в образовательную среду с целью 

подготовки кадров для сферы туризма. 

Межмузейное направление мы видим в развитии крепких партнерских 

связей между учреждениями культуры Белгородчины, соседних городов, 

взаимодействии с крупнейшими музеями Москвы и Санкт-Петербурга для 

обмена опытом, повышения квалификации научных и педагогических работ-

ников музеев, показа культурно-исторического достояния России на терри-

тории Белгородчины, а также содействии в развитии информационного му-

зейного пространства. Межмузейное взаимодействие может быть между му-

зеями одного профиля (художественные музеи Белгорода, Старого Оскола, 

Валуйского и Шебекинского районов) или одного уровня (музеи вузов горо-

да: НИУ «БелГУ», БУКЭП, БелГИКИ, БелГАУ им. Горина и т.п.). 

Музеи Белгородской области мы разделим на группы по следующим 

классификационным признакам: 

- краеведческие (в г. Белгород и муниципальных образованиях); 

- военно-исторические (музей-диорама, музей-заповедник «Прохоров-

ское поле», музей Первой Конной армии); 



- мемориальные комплексы (М.С. Щепкина, Н.В. Станкевича,  

В.Ф. Раевского и др.); 

- музеи культуры (народной культуры, литературные, художествен-

ные); 

- природные музеи-заповедники; 

- музеи образовательных учреждений (в вузах и школах).  

Согласно выделенным классификационным признакам, мы можем объ-

единить музеи в единые музейные пространства (рис. 2.2), что усилит меж-

музейное сотрудничество и проведение просветительской, научно-

исследовательской деятельности, являющейся важнейшей функцией любого 

музея. 

Такой опыт в регионе ранее не применялся ввиду существующих 

сложностей в плане управления, взаимодействия. Исходя из представленной 

схемы, получили четыре типа музейного пространства, которое может быть 

создано и реализовано на основе музейного потенциала Белгородской облас-

ти. 

Военно-историческое музейное пространство объединит в себе Белго-

родский государственный историко-художественный Музей-диораму «Кур-

ская битва. Белгородское направление», Великомихайловский музей Первой 

Конной армии, Федеральный государственный военно-исторический музей-

заповедник «Прохоровское поле», а также экспозиции краеведческих музеев 

Белгородчины, которые раскрывают историю военных лет. 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Классификация музейного пространства  

Белгородской области 

Виды музейного пространства 

Военно-историческое Культурно-

историческое 

Природоведческое Образовательно-

педагогическое 



Культурно-историческое пространство объединит в себе краеведческие 

музеи и музейные комнаты всей Белгородской области, мемориальные музеи 

(историко-театральный музей М.С. Щепкина, дом-музей В.Я. Ерошенко, 

Н.В. Станкевича, В.Ф. Раевского, Н.В. Ватутина, музей-мастерскую С.С. Ко-

сенкова), Белгородский государственный литературный музей и экспозиции 

в районах, музеи народной культуры в Белгороде, Шебекино, художествен-

ные и историко-художественные музеи области (в Белгороде, Старом Оско-

ле, Шебекино, Валуйках).  

Природоведческое направление представлено в Белгородской области 

экспозициями краеведческих музеев, рассказывающими о флоре и фауне 

районов, Музеем природы Белогорья, природным заповедником «Белогорье». 

Образовательно-педагогическое музейное пространство включает в се-

бя музеи образовательных учреждений, среди которых музеи вузов (истории 

НИУ «БелГУ», музейно-выставочный комплекс БГТУ им. В.Г. Шухова, му-

зей БУКЭП, выставочный центр-музей БелГАУ им. В.Я. Горина) и школьные 

музеи. Сюда же мы будем относить и профессиональные музеи, рассказы-

вающие о развитии связи, энергетике, Курской магнитной аномалии на тер-

ритории Белгородчины. Такое объединение музеев, на наш взгляд, позволит 

«усилить» музейное пространство, его работу с музейной аудиторией, при-

влечет туристов из соседних регионов, а также сможет интегрироваться в об-

разовательное пространство вуза, ведущего подготовку кадров для индуст-

рии туризма.  

Таким образом, мы видим, что представленные направления формиро-

вания музейного пространства имеют потенциал для развития. Мы предло-

жили несколько классификаций и выделили наиболее актуальные направле-

ния, которые, на наш взгляд окажут содействие в целом на развитие турист-

ско-экскурсионной сферы, а также точечно окажутся способны к интеграции 

в образовательный процесс. Образовательные программы в белгородских му-

зеях пока существуют только для школьной аудитории, в то время как мно-

гие музеи области могут предпринять попытки и для привлечения в музейное 



пространство студенческой и взрослой аудитории. Мы видим, что в эпоху 

повсеместной цифровизации большинство музеев региона еще далеки от это-

го тренда, представляя в качестве виртуальной экскурсии на сайте – видео-

ролики по темам, или же упуская из вида существование мобильной версии 

сайта. При этом потребность в подготовке кадров для индустрии туризма в 

интегрированной системе «вуз-музей» существует и может быть удовлетво-

рена. Далее мы рассмотрим возможные направления использования музейно-

го пространства в образовательном процессе с целью подготовки будущих 

специалистов для туристской отрасли. 

 

2.3. Направления использования музейного пространства территории в 

образовательном процессе в сфере подготовки кадров индустрии  

туризма 

 

Рассмотрев музейный потенциал Белгородской области и направления 

формирования музейного пространства, мы пришли к выводу, что наша об-

ласть располагает значительным потенциалом, который при этом использу-

ется не в полной мере. Кроме того, сформированные нами направления му-

зейного пространства позволили сгруппировать их по 4 видам, наибольший 

интерес из которых для нас представляет образовательно-педагогическое 

пространство, частью которого является музейно-образовательное простран-

ство «вуз-музей». Как мы уже писали выше, музеи области не интегрированы 

сегодня в образовательный процесс вуза, комплексно не работают со студен-

ческой аудиторией, проводя лишь изредка встречи и экскурсии для сборных 

групп.  

Отметим, что сегодня практически все высшие учебные заведения Бел-

городской области в своей структуре имеют музеи, которые, в отличие от ре-

гиональных, взаимодействуют со студенческой аудиторией регулярно и по-

зволяют совершенствовать подготовку будущих специалистов средствами 

музеинои  педагогики, расширять образовательное пространство и возмож-



ности вузовскои работы со студентами. Вузовскими музеями сегодня накоп-

лен значительный потенциал для использования собственных коллекций, ис-

торико-краеведческих материалов, на основе которых возможно совершенст-

вование образовательно-воспитательного процесса в подготовке будущих 

кадров для туристской индустрии региона и страны в целом.  

При исследовании музейно-образовательного процесса можно выде-

лить то, что студенты всех направлений обучения, в том числе и будущие 

специалисты сферы туризма, посещают музей с целью просвещения и зна-

комства с историей Белгорода и области, становлением университета, вы-

дающимися событиями вуза. Эта работа может быть заключена в таких фор-

мах взаимодействия с аудиторией, как экскурсии, мастер-классы, встречи с 

известными выпускниками, лектории, конкурсы, что способствует развитию 

гражданско-патриотических качеств у студентов, расширяет кругозор, воспи-

тывает познавательные интересы, ведет к овладению студентами практиче-

скими навыками поисков необходимой информации, исследовательской дея-

тельности, а следовательно, способствует формированию ценностно-

ориентированных качеств в сознании будущих специалистов. 

Кроме духовного обогащения в музее университета, студенты профиля 

«Туризм» и иных сопутствующих направлений могут проходить стажировку, 

учиться работать с музейной аудиторией, формировать экспозицию, вести 

научно-исследовательскую работу в музее вуза и т.д.  

Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет опыт работы со сту-

денческой аудиторией Музея истории Белгородского государственного на-

ционального исследовательского университета, который не только занимает-

ся сохранением и сбором памятников истории, ведет активное исследование 

краеведческого материала в культурно-образовательном пространстве вуза, 

но и активно развивает образовательную деятельность, в том числе участвует 

в процессе подготовки кадров для сферы туризма.  

Можно выделить несколько особенностей образовательного процесса в 

музее истории НИУ «БелГУ». Во-первых, использование местных памятни-



ков истории и культуры университета, музейных ценностей на основе инте-

грации дисциплин гуманитарного и художественно-эстетического циклов, 

краеведения и музейной педагогики углубляет краеведческое познание, спо-

собствует решению задач гражданско-патриотического, нравственно-

эстетического воспитания, музейного образования. Во-вторых, овладение 

способами взаимодействия субъектов и объектов в предметно-

пространственной эстетической среде музея истории НИУ «БелГУ», исполь-

зование метода оценочного освоения культурного наследия формирует ис-

следовательскую культуру, инициирует творческую активность студентов, 

воспитывает ценностное отношение к прошлому. В-третьих, при наличии 

внешней связи учреждений образования и культуры, школ г. Белгорода и об-

ласти, НИУ «БелГУ» и музея университета формируется система непрерыв-

ного краеведческого и музейного образования.  

Большое внимание в музее уделяется подготовке экскурсоводов, так 

как от правильности подачи информации, способа ее представления, поведе-

ния экскурсовода будут зависеть общие впечатления от музея и то, придут ли 

студенты, гости в музей снова.  

Экскурсионная работа музея истории НИУ «БелГУ» реализуется по 

двум направлениям: во-первых, обучение и подготовка студентов – членов 

Студенческого совета музея к проведению экскурсии, во-вторых, проведение 

экскурсий для студентов, школьников, гостей университета на различную 

тематику. Экскурсия для студентов-экскурсоводов – сложный творческий, 

поисково-исследовательский процесс, успех которого зависит от глубины 

краеведческих знаний, от техники ведения экскурсий и педагогических на-

выков. 

Отметим, что экскурсионная деятельность музея истории НИУ «Бел-

ГУ» является неотъемлемой частью учебного процесса в вузе, является субъ-

ектом воспитательной работы с молодежью, и, кроме этого, готовит «грамот-

ного музейного зрителя», современного студента 21 века, который сможет 

воспринять и оценить культурно-историческое наследие. 



С 2008 года велась подготовка экскурсоводов в «Школе юного экскур-

совода», которая в 2017 году трансформировалось в новое молодежное со-

общество – Welcome-центр НИУ «БелГУ». 

Проект «WELCOME-Центр НИУ «БелГУ» завершен в 2018 году в рам-

ках проектной деятельности университета и теперь реализуется как одно из 

направлений работы музея. В рамках проекта было создано студенческое 

объединение, проведены лекции и мастер-классы для подготовки универси-

тетских гидов, разработаны новые путеводители и экскурсионные маршруты 

по университетскому комплексу, приобретено профессиональное экскурси-

онное оборудование – первое в регионе. Теперь проведение экскурсий уни-

верситетскими гидами по кампусу НИУ «БелГУ» выходит на качественно 

новый уровень, что позволит проводить экскурсии для больших туристиче-

ских групп в комфортных условиях, как для гостей, так и для экскурсоводов. 

При музее действует студенческий Совет музея, способствующий ак-

тивизации участия музея в жизни университета, а также развитию навыков и 

формированию профессиональных компетенций у будущих специалистов 

индустрии туризма. Членами Совета музея могут стать студенты любого ин-

ститута вуза, однако предпочтение отдается «специалистам». 

Членами Студенческого совета музея проводится значительная работа, 

формируются новые экскурсионные маршруты, составляются и проходят ут-

верждение экскурсионные тексты. Тематика экскурсий звучит следующим 

образом:  «Страницы истории вуза», «Почетные граждане Белгородской об-

ласти», «Белгородчина в годы Великой Отечественной войны»,  «Люди, го-

ды, университет», «Герои России в наших сердцах». 

Научно-исследовательская деятельность осуществляется через поиск 

новых экспонатов, связанных с историей вуза и Белгородского края, иссле-

дование исторических фактов для расширения экскурсионных текстов и соб-

ственного кругозора, проведение массовых мероприятий. Ведется подготовка 

материалов для участия в конференциях, форумах и публикации материалов, 



освещение проведенных музейных мероприятий в прессе и на сайте универ-

ситета, организуются и проводятся научно-практические конференции.  

Традиционно студенты первых курсов университета начинают свое 

знакомство с вузом с экскурсии по музею истории НИУ «БелГУ». В 2018 го-

ду впервые студентам вручили «Зачетку», которая была разработана членами 

WELCOME-Центра университета. «Зачетка» представляет собой информа-

ционный справочник, составленный по структурным подразделениям уни-

верситета, которые являются экскурсионными объектами, а также включает 

историческую справку про вуз и информацию о символике университета. 

Дополняет путеводитель карта «Шпаргалка», которая поможет составить 

экскурсионный маршрут по университетскому кампусу, а также облегчит 

ориентирование на местности в многочисленных учебных корпусах НИУ 

«БелГУ». 

В музее истории проводятся различные мероприятия, которые органи-

зуют студенты самостоятельно, под руководством преподавателей или ди-

ректора музея. Обычно это приурочено к праздничным событиям, значимым 

историческим датам, где студенты выступают в качестве ведущих, сами пи-

шут сценарий, готовят наглядные материалы и презентации. Например, в 

рамках фестиваля первого научного открытия в НИУ «БелГУ» студенты под-

готовили и провели в музее истории вуза для учащихся школ города мастер-

класс о туристских возможностях Белгородской области. 

С 2011 г. в музее истории НИУ «БелГУ» по инициативе студентов поя-

вилась новая традиция – интеллектуальная игра «Ночь в музее: лабиринт», 

приуроченная к Международному дню музеев. Эта игра по истине уникаль-

на, так как не имеет аналогов в Белгородской области. Сюда вошли разрабо-

танные студентами-туристами под руководством директора музея задания на 

эрудицию, смекалку, знание истории, памятников культуры и архитектуры, 

музеев не только Белгородской области и России, но и всего мира. Игра реа-

лизуется силами членов Студенческого совета и проводится в залах музея.  



Поисково-исследовательская работа – важнейшее направление дея-

тельности музея истории НИУ «БелГУ», которое способствует его развитию, 

обеспечивает формирование и пополнение фондов, разработку и обновление 

экспозиции, расширение тематики экскурсий. Поисково-исследовательскую 

работу проводят члены Студенческого совета музея, а также студенты, кото-

рые проходят здесь стажировку. Для этого Студенческий совет музея зани-

мается осуществлением поисково-исследовательской функции, постоянно 

собирая факты и сведения о вузе и Белгородской области, дальнейшей обра-

боткой материалов, которые члены Студсовета получают во время выездных 

экскурсий и посещения прочих публичных мероприятий в учреждениях 

культуры г. Белгорода с целью знакомства и дальнейшего взаимодействия. 

Краеведческие материалы, собранные членами Студсовета, создают 

благоприятные условия для гармоничного развития студентов НИУ «БелГУ», 

обеспечивая тем самым возможность самопознания, самоопределения, само-

реализации не только в образовательной сфере университета, но и в таких 

сферах, как здоровьесберегающая, культурная, досуговая и познавательная.  

Большое место в работе музея занимает самостоятельная исследова-

тельская работа студентов: изучение первоисточников, книг, периодических 

изданий, работа с местным архивом, подготовка сообщений, рефератов, на-

учных докладов, с которыми студенты в дальнейшем выступают на семинар-

ских занятиях, конференциях, участвуют в конкурсах. Основные задачи, ко-

торые решают студенты в ходе самостоятельной поисково-

исследовательской работы, заключаются в: 

- приобретении знаний по методике исследовательской работы;  

- формировании умений организации индивидуальной или групповой 

работы на всех этапах исследования (планирование, поиск, сбор и обработка 

информации, анализ и обобщение полученных материалов, подготовка и за-

щита отчета);  

- воспитании коммуникативной и информационной культуры. 



Такая самостоятельная работа студентов НИУ «БелГУ» способствует 

укреплению нравственных и физических качеств, дисциплинированности 

личности, учит их находить факты, работать с ними, искать подтверждение 

найденной информации. Работа с архивными источниками способствует про-

явлению настойчивости, выработке силы воли, умения нести ответственность 

за выполнение работы и получение результатов.  

Мы видим, что сохраняя историю высшего учебного заведения и пере-

давая ее последующему поколению, музей истории НИУ «БелГУ» способст-

вует духовно-нравственному, патриотическому воспитанию студентов, ис-

пользуя в своей работе особые средства музейной педагогики. Кроме того, 

здесь ведется образовательная деятельность будущих специалистов индуст-

рии туризма, которые в процессе работы в музее приобретают новые навыки, 

формируют компетенции, в том числе, и общекультурную компетентность, 

что даст положительный результат в дальнейшем. 

На наш взгляд, пока в Белгородской области нет музеев, которые по-

вторили бы подобный опыт работы со студенческой аудиторией относитель-

но подготовки кадров для индустрии туризма. Однако это становится пер-

спективным вариантом деятельности как для самих музеев, которые смогут 

выйти на новое направление развития и использование музейного потенциа-

ла, так и для образовательных организаций, которые получат качественную 

подготовку будущих специалистов. Можно рассматривать интегрирование 

музейного пространства в образовательный процесс вуза как в основные ча-

сы, так и в дополнительное время (факультативы, элективные курсы). Необ-

ходимо получить согласие всех сторон – участников интеграции, понимание 

деятельности, которую будет выполнять каждый, а также оказывать взаимо-

поддержку в плане организации занятий на территории музея и вуза.  

Важным моментом, на наш взгляд, при интегрировании музейного про-

странства в образовательный процесс может стать изучение мнения студен-

тов, их родителей, преподавателей, а также выпускников школ, которые же-

лают связать свою профессиональную деятельность с индустрией туризма. 



 Таким образом, мы уверены, что значительный музейный потенциал 

Белгородской области посредством интегрирования в учебный процесс смо-

жет принести позитивный эффект для слушателей, педагогов, научных со-

трудников и даже для территории музейного пространства, так как такое со-

трудничество позволит в дальнейшем сформировать не только музейные 

пространства по видам, о которых мы говорили ранее, но и создаст музейные 

комплексы, способные привлечь туристов уже из соседних регионов, окажет 

влияние на создание бренда Белгородской области. Дальнейшая работа в 

рамках интегрированного образовательного процесса может привести к реа-

лизации обучающих программ уже не только высшего, но и дополнительного 

профессионального образования, а также позволит обучать учеников выпу-

скных классов, что станет новым способом профориентационной работы как 

вуза, так и музея, выполняющего просветительскую функцию. Далее нами 

будут рассмотрены способы совершенствования процессов интеграции. 

 

  



3. Совершенствование системы подготовки кадров для индустрии 

туризма на основе интеграции музейного пространства 

в образовательный процесс 

3.1. Формирование модели интеграции музейного пространства  

в систему подготовки кадров индустрии туризма 

 

Рассматривая перспективы и проблемы развития туристкой индустрии 

в ретроспективе экономических и политических событий, которые произош-

ли за последние 5 лет, можно с уверенностью сказать, что проблема развития 

индустрии туризма остается актуальной, приобретая при этом новые направ-

ления и особенности, которые будут зависеть от конкретного региона и тер-

ритории страны. При этом состояние рынка рабочей силы в сфере индустрии 

туризма, перспективы и направления ее развития, по-прежнему определяют-

ся с точки зрения изменчивости спроса на специалистов, что, в свою очередь, 

должно активизировать процессы планирования реальных направлений под-

готовки и потребностей в кадрах. Таким образом, система подготовки кадров 

специалистов в индустрии туризма нуждается в реформации, поиске новых 

направлений развития, которые позволят готовить специалистов высокого 

класса. 

Одним из таких направлений выступает интеграция музейного про-

странства, о котором мы говорили ранее, в систему подготовки кадров. На 

данный момент можно с уверенностью сказать, что вузы идут по пути инте-

грации в образовательный процесс, стараясь максимально использовать в 

процессе обучения практические аспекты деятельности будущих специали-

стов. Среди методов и направлений теоретической и практической подготов-

ки специалистов индустрии туризма на данный момент за рамками вуза и с 

привлечением инструментов внешней среды можно выделить следующие: 

- система реализации выездных занятий на базе предприятий туристкой 

индустрии, музеев и академическая стажировка; 



- привлечение опытных работников для реализации дисциплин профес-

сионального цикла; 

- участие работодателей в работе государственных аттестационных ко-

миссий, руководстве дипломными работами и другими видами внеаудитор-

ной работы студентов; 

- использование в процессе обучения практических материалов объек-

тов индустрии при формировании тем исследований для студентов. 

Накопленный опыт позволяет сделать вывод, что современные требо-

вания к уровню подготовки специалистов сферы туризма должны непрерыв-

но развиваться, так как ориентация на конечного потребителя, его индивиду-

альных предпочтений определяет успех бизнеса. Для того, чтобы система об-

разования отвечала такому уровню подготовки кадров, на наш взгляд, необ-

ходимо наиболее полно использовать имеющийся музейный потенциал, вза-

имной интеграции  ВУЗа и музейного пространства в деятельность. 

Для построения эффективной модели интеграции музейного простран-

ства в систему подготовки кадров индустрии туризма определим конечную 

цель – подготовка кадров высшей квалификации, которые будут конкуренто-

способны на региональном и международном рынке труда в сфере туризма. 

Достижение данной цели возможно через реализацию следующих задач: 

- формирование направления, вектора обучения с учетом динамически 

изменяющихся потребностей туристского рынка; 

- использование инновационных форм и методов обучения; 

- формирование у обучающихся расширенных общекультурных и про-

фессиональных компетенций.  

Следовательно, разрабатываемая модель должна представлять собой 

сложный, комплексный многоуровневый процесс включения музейного про-

странства территории (на данном этапе ограничим рамками региона) в обра-

зовательный процесс.  

Предлагаемая модель представлена на рисунке 3.1.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Модель интеграции музейного пространства в систему подготовки кадров индустрии туризма 
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Реализация предложенной модели базируется на основе двусторонней 

коммуникации между вузом, который формирует необходимые направления 

изучения развития будущих специалистов сферы туризма с учетом требова-

ний образовательных стандартов, а музей и музейное пространство формиру-

ет тот набор образовательных инструментов и программ, которые повышают 

предложенные вузом направления и развивают их как с точки зрения обще-

культурных компетенций, так и профессиональных. Результатом такого про-

цесса взаимодействия, интеграции музейного пространства в образователь-

ный процесс должна стать интегрированная музейная образовательная среда. 

Необходимо отметить, что данный процесс должен носить взаимонаправлен-

ный характер. Это необходимо для максимальной интенсификации процес-

сов интеграции как со стороны музеев, так и вузов.  

В выстроенной модели «Система ВУЗ» представлена двумя блоками: 

обучающиеся, т.е. студенты, и профессорско-преподавательский состав. Та-

кое выделение неслучайно. Для достижения поставленной цели модели инте-

грации – подготовки кадров высшей квалификации для индустрии туризма – 

необходимо не только развитие студентов, но и повышение уровня знаний и 

технологий преподавателей. Анализируя отечественный и зарубежный опыт 

в этой сфере, можно выделить следующие направления: 

- курсы повышения квалификации, т.е. полноценные курсы для препо-

давателей высшей школы по утвержденным программам с выдачей по итогам 

обучения удостоверений государственного образца. Многие музеи страны на 

данный момент имеют право ведения образовательной деятельности, на базе 

крупнейших в стране открыты диссертационные советы. Такое направление 

необходимо для того, чтобы преподаватели могли квалифицированно подго-

товить студентов на теоретической ступени, а далее уже сотрудники музея 

могли бы дать соответствующие практические навыки; 

- консультации ведущих сотрудников музеев по узкоспециализирован-

ным темам; 

- проведение совместных мероприятий для повышения общего уровня 



 

профессиональной подготовки как преподавателей, так и сотрудников музеев 

и музейных сообществ. 

По отношению к обучающимся образовательный процесс должен но-

сить и теоретический, и практический характер. В музейной литературе вы-

деляют 10 базовых форм культурно-образовательной деятельности: экскур-

сия, лекция, консультация, научные чтения (конференции, сессии, заседа-

ния), клуб (кружок, студия), конкурс (олимпиада, викторина), встреча с инте-

ресным человеком, концерт (литературный вечер, театрализованное пред-

ставление, киносеанс), праздник, историческая игра. В качестве основных 

форм обучения можно выделить следующие: 

- проведение занятий на базе музейных комплексов (работа с фондами, 

экспозициями, рекламная, исследовательская и др.); 

- экскурсионно-образовательные программы. Здесь важно понимать, 

что теоретическую основу дает вуз, а музей и музейное пространство должно 

активно формировать взгляд специалистов на актуальные вопросы и специ-

фику с практической точки зрения, давать возможность индивидуально вы-

бирать и подходить к процессу обучения каждому обучающемуся; 

- мастер-классы; 

- стажировки, которые будут иметь положительный эффект не только 

для студентов, но и для самих музеев, т.к. одной из целей предлагаемой инте-

грации должны стать преемственность знаний и информации; 

- конференции, служащие совместным проектом со стороны получения 

и обмена опытом и знаниями, а также участие в организационных вопросах 

подготовки таких мероприятий; 

- научно-методические семинары как результат работы в рамках му-

зейной образовательной среды с целью оценки качества проведенной работы, 

анализа результатов и дальнейшей модернизации системы. 

Стоит отметить, что использование рассматриваемых методов в систе-

ме интегрированной образовательной среды несет в себе важный фактор – 

интерактивность. Данный аспект является важным фактором, который не 



 

только позволяет максимально вовлечь обучающихся в процесс, но и соот-

ветствовать мировым стандартам, предъявляемым к процессу обучения в 

высшей школе.  

Для достижения такой эффективной интеграции культурно-

образовательных форм в музее и музейных учебных проектов с учебным 

процессом каждая образовательная организация создает свою уникальную 

образовательную программу.Любая унификация, ограничение в свободе вно-

сить изменения в содержаниеи способы организации изучения тех или иных 

предметов сделает использованиемузейного ресурса невозможным или мало-

эффективным.Этиобразовательные программы могут носить как предмет-

ный, так и межпредметный характер, но главное в них – ориентация на фор-

мирование исследовательских компетенций и навыков критического мышле-

ния, развитие общекультурной компетентности обучающихся. 

Интересно отметить, что подобные программы являются своеобразны-

мимагнитами, которые притягивают обучающихся, т.е. формируется допол-

нительный компонент бренда вуза, он становится более привлекательным 

для абитуриентов, повышается статус самого учебного заведения. 

Благодаря интеграции музейного пространства в образовательный про-

цесс, появляется возможность максимального развития слоев актуальной 

культуры и культурного наследия, максимального понимания процессов, 

протекающих в этих плоскостях и полного развития навыков и способностей 

специалистов индустрии туризма. Характеризуя эти два взаимосвязанных 

слоя, необходимо отметить следующее: 

- актуальная культура представляет собой синтез знаний, умений и на-

выков, необходимых человеку в повседневной жизни. Иными словами, акту-

альная культура формирует базовый набор знаний, с помощью которых бу-

дущий специалист в сфере туризма будет ориентироваться не только в буду-

щей профессии, но и сможет решать общежитейские вопросы. Основной за-

дачей в процессе освоения данного слоя станет механизм социализации лич-

ности через алгоритмы модернизации классических эталонов и образов, 



 

представителем которых будет являться музейного пространство с его на-

полнением не только культурными ценностями в материальной форме, но и 

имеющимися знаниями; 

- под историческим наследием в представленной модели понимается 

исторический опыт познания, творческого преобразования мира. Освоение 

данного слоя позволяет идентифицировать себя во времени и пространстве, 

т.е. развить генетическую память, что в конечном итоге позволяет обучаю-

щемуся сформировать логику познания и анализировать преобразования, 

происходящие в окружающем мире. При освоении слоя культурного насле-

дия особую роль будет играть предметно-информационная обогащенность 

музейного потенциала – музейные экспонаты. Рассматривая и изучая тот или 

иной экспонат, можно уловить связь времен, идентичность эпохе, культуре. 

Музей являлся своего рода хранилищем «культурных эталонов», подходя-

щим источником для расширения базы теоретических знаний и практических 

умений в различных областях культуры.  

При формировании интегрированной музейной образовательной среды 

и вовлеченности в неѐ студентов, на наш взгляд, необходим также подход, 

который предполагает постепенное «вхождение» в музейное пространство с 

учетом его юридических рамок и территориальных границ.  

Такой подход схематически представлен на рисунке 3.2. 

Необходимо отметить, что важная роль, на наш взгляд, здесь отводится 

музею профессиональной образовательной организации, так как именно он 

является той ступенью вхождения студентов в музейное пространство. На ба-

зе многих вузов созданы музеи, но их активная интеграция в учебный про-

цесс проводится лишь в единицах, и в этом случае музей становится важной 

составляющей образовательной организации, важным импульсом для лично-

стно-ориентированного воспитания студентов, начальных этапов самоиден-

тификации. Стоит отметить, что в процессе адаптации и «вхождения» сту-

дента в музейное пространство очень важно правильно выбрать этап перехо-

да на следующий уровень, т.к. ресурсов одного музея не хватит для решения 



 

задач профессионального становления кадров индустрии туризма. На этом 

этапе также важным фактором является выстраивание отношений и вклю-

ченности музея образовательной организации в музейное пространство горо-

да и региона, уровень его вовлеченности в работу других музеев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Уровни вовлеченности студентов в музейное пространство 

На этапе перехода от музея вуза к другим уровням вовлеченности сту-

дентов могут быть реализованы несколько организационных подходов: 

– создание и реализация совместных образовательных музейных про-

ектов, в разработке которыхучастие принимают профессорско-

преподавательский состав и сотрудники музеев; 

– сочетание музейного и образовательного функционала «под одной-

крышей», то есть создание специального музейного пространства, экспози-

циякоторого подчинена решению образовательных задач; 
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– разработка образовательной программы, дополнительного плана обу-

чения,концептуальной основой которых становится музейный подход. 

Важную роль в этом процессе играет стратегия коммуникации. В пред-

ложенной модели интеграции коммуникативное пространство выделено на-

ми в отдельный блок. Коммуникативное пространство должно стать полем 

выстраивания и развития партнерских отношений между образовательной 

организацией и музейным пространством, в котором коммуникации должны 

иметь двустороннюю направленность и обратную связь. 

Таким образом, интеграция музейного пространства в систему подго-

товки кадров индустрии туризма является инструментом преодоления дина-

мически изменяющихся условий и стандартов в области туризма. Реализация 

интегрированной музейной образовательной среды позволит наиболее полно 

реализовывать учебные курсы, которые являются частью образовательных 

программ, возможность проводить исследования для написания научно-

исследовательских работ, выпускных квалификационных работ и т.д. Однако 

необходимо учитывать то, что музейное пространство должно понимать по-

требности и задачи, которые ставит вуз, а в обратном направлении получать 

практическое подтверждениетого, что музейное обучение качественно улуч-

шает подготовку кадров индустрии туризма.При создании совместных обра-

зовательных программ необходимо учитыватьмнения и потребности всех 

участников образовательного процесса, совместно разрабатывать образова-

тельные мероприятия и занятия, которые делаютобучение персонализиро-

ванным. Такой алгоритм работы будет являться залогом эффективного парт-

нерства и интеграции музейного пространства в образовательный процесс. 

Музей воспитывает устойчивую потребность общения с культурными ценно-

стями, он утверждает себя как важнейший институт образования, способный 

иными средствами и формами воздействоватьна внутренний мир будущего 

специалиста. В конечном итоге, результатом такой работы должно стать по-

вышение уровня общекультурной компетентности студентов, программа раз-

вития которой будет рассмотрена в следующем вопросе. 



 

3.2. Программа развития общекультурной компетентности как 

результат включения музейного пространства 

в образовательный процесс 

 

В условиях современной концепции высшего образования задача обра-

зовательного процесса сводится к формированию и развитию новой единицы 

измерения образования – компетентности, которая пришла на смену привыч-

ной комбинации знаний, умений и навыков. Суть понятия компетентности 

сводится к способности обучаемого решать возникающие перед ним задачи, 

трансформировать полученные знания и применять их в практической дея-

тельности. Реализация такой формы обучения становится возможной в рам-

ках компетентностного подхода к образованию.  

На наш взгляд, особая роль при подготовке кадров для индустрии ту-

ризма должна отводиться развитию общекультурной компетентности. Такой 

вывод можно сделать при детальном рассмотрении самого понятия «обще-

культурная компетентность», которая предполагает такой уровень образова-

ния личности, при котором становится возможным: 

- самообразование; 

- формирование собственных суждений и выводов о конкретных явле-

ниях в области социально-культурных отношений общества; 

- диалогизация отношений с представителями различных культур. 

В формировании и развитии общекультурной компетентности главная 

роль отводится образовательной деятельности с точки зрения познания дос-

тижений культуры с целью освоения культурного пространства. Таким обра-

зом, общекультурная компетентность определяет одну из ведущих ролей в 

процессе подготовки кадров для индустрии, именно в этой сфере необходима 

максимальная реализация потенциала специалистов сферы туризма, направ-

ленная на решение нестандартных задач и проблем, возникающих в ходе 

трудовой деятельности. Одним из способов интеграции культуры в образова-

ние является использование ресурсов музейного пространства в процессе 



 

обучения, о чем говорилось ранее.  

Формирование программы развития должно строиться с учетом ее 

компонентов, которые представлены на рисунке 3.3. 

 

 

 

 

 

 

Рис 3.3. Компоненты общекультурной компетентности 

специалистов сферы туризма 

 

Разработка программы развития должна строиться на основе системно-

го подхода. Этапы разработки определяются, исходя из структурных состав-

ляющих (рис. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Этапы разработки программы развития 

общекультурной компетентности 
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Цель обучения в рамках программы развития определяется ее сущно-

стью – развитие общекультурной компетентности студентов в рамках подго-

товки кадров для индустрии туризма на основе интеграции музейного про-

странства в образовательный процесс. 

При формировании принципов программы развития должна учиты-

ваться специфика образовательного процесса, в которое интегрируется му-

зейное пространство, т.к. они являются дополнением к классическим прин-

ципам обучения: 

- диалогичность; 

- культурная ориентированность; 

- коммуникационная направленность; 

- событийность; 

- социокультурная ориентация. 

Основополагающим принципом разработки программы и всего процес-

са развития общекультурной компетенции является принцип коммуникаци-

онной направленности. Процесс коммуникации играет решающую роль в 

формировании и развитии общекультурной компетентности, схема которого 

представлена на рисунке 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Схема реализации принципа коммуникационной  

направленности 
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Результатом эффективного процесса коммуникации должна стать ин-

тегрированная музейно-образовательная среда, предлагаемая нами в качестве 

одного из этапов моделирования интеграции музейного пространства в про-

цесс подготовки кадров для индустрии туризма. Основной принцип при реа-

лизации процесса коммуникации – двусторонняя направленность, наличие 

обратной связи, без которой невозможно понять вектор развития и необхо-

димых изменений в процессе образования, т.к. рассматриваемый подход яв-

ляется инновационным и не имеет отработанных алгоритмов. 

Для формирования эффективной программы развития общекультурной 

компетентности у специалистов в индустрии туризма необходима одновре-

менная реализация всех компонентов, что предполагает постановку задач 

реализации программы, определение методов, форм и средств обучения сту-

дентов с учетом включения музейного пространства в образовательный про-

цесс на всех этапах обучениях. В качестве усвоения когнитивного компонен-

та должно стать знание и понимание культуры, способность усваивать ее. В 

соответствии с этим можно выделить следующие задачи: 

- ориентация в проблематике изучения музейного пространства как 

средства к познанию культуры; 

- получение новых знаний в области культуры и искусства для расши-

рения кругозора и получения специфических знаний, необходимых для даль-

нейшей профессиональной деятельности в сфере туризма; 

- изучение особенностей и принципов, заложенных в культурном коде, 

сохраняемом с помощью музеев. 

Реализация когнитивного компонента осуществляется в рамках органи-

зационной модели, которая предполагает совместную работу всех участни-

ков образовательного процесса – «преподаватели – студенты – сотрудники 

музеев». Знание и освоение достигается через создание и формирование ре-

сурсов для музея, которые связаны с теми дисциплинами, которые реализу-

ются в рамках учебного плана: экскурсионные программы, интерактивные 

игры, методическое обеспечение. Необходимо отметить, что на этом этапе 



 

важно правильно определить способ взаимодействия вуза и объектов музей-

ного пространства: 

- реальное посещение; 

- средства телекоммуникаций; 

- опосредованное изучение (книги, каталог и т.д.). 

При освоении ценностно-ориентационного компонента у студентов 

должно сложиться эмоциональное восприятие культуры, сформироваться 

этика посещения музея как источника знания и познания. Данный компонент 

играет особую роль в подготовке специалистов индустрии, т.к. одним из на-

правлений туристской индустрии является экскурсионное обслуживание. 

Основные задачи в рамках реализации программы данного компонента сво-

дятся к следующему: 

- освоение языка символов, который заложен в произведениях искусст-

ва и культуры; 

- развитие способности к эмоциональному восприятию и формирова-

нию внутреннего отношения; 

- формирование эстетического восприятия объектов культуры и фор-

мирование собственного суждения о них. 

Наиболее полно данный компонент реализуется посредством организа-

ционной модели, в основе которой лежит регулярное посещение музеев. При 

чем необходимо делать разграничение с учетом уровня подготовки студен-

тов, курса обучения. Так, начало освоения данного компонента можно начать 

с посещения и изучения музея вуза и небольших городских музеев, переходя 

к крупным музеям, которые способны обеспечить необходимый объем зна-

ний и доступ к культурным ценностям. Результатом работы могут стать от-

четы о посещении экспозиций, видеоматериалы, авторские экспозиционные 

проекты выставок. 

Коммуникативно-деятельностный компонент общекультурной компе-

тентности выражается в освоении уже полученных теоретических и практи-

ческих знаний и навыков, а именно навыков общения с объектами культуры, 



 

выражении эмоций относительно восприятия данных объектов. Основная за-

дача освоения компонента – развитие способностей для работы с полученной 

информацией, применение ее в практической деятельности.  

Методы, формы и средства освоения программы развития общекуль-

турной компетентности специалистов индустрии туризма носят обобщенный 

характер и представлены в приложении 1. В качестве специализированных 

методов обучения интегрированной музейной образовательной среды можно 

выделить: метод социальных ролей, практического манипулирования, по-

строение ассоциативных связей. 

Одним из результативных способов реализации и оценивая уровня раз-

вития общекультурной компетентности обучающихся может стать использо-

вание искусственной музейной среды – виртуального музея. Виртуальный 

музей представляет собой интернет-ресурс, который не имеет аналогов среди 

реально существующих традиционных музеев. Это совершенно новая реаль-

ность, которая не ограничена экспозициями, помещениями одного здания 

или группы зданий, количество отводимого места для изучения экспонатов. 

Наполнение такого музея может представлять как реально существующие 

экспонаты, так и совершенно абстрактные. Задача построения такого музея 

должна быть концептуальной, определяющей те взгляды, которые смог усво-

ить обучающийся. С помощью такой технологии становится возможной 

оценка способностей к решению нестандартных ситуаций, их постоянной 

трансформации во времени. Процесс моделирования виртуального музея за-

действует все структурные компоненты развития общекультурной компе-

тентности:  

- когнитивный – расширениебазовых теотерических знаний в области 

культуры; 

- ценностноориентационный–  осмысление ценности предмета или его 

эмоционального восприятия;  

- коммуникативно-деятельностный– использование цветового решения 

живописного полотна для разработки своего творческого проекта или рек-



 

ламного проспекта. 

Используемый подход позволит дать комплексную оценку реализации 

программы развития общекультурной компетентности будущего специалиста 

в индустрии туризма, а также оценить уровень достижения поставленной це-

ли для реализации программы и внести соответствующие корректировки. 

Таким образом, разработка программы развития общекультурной ком-

петентности позволяет совершенствовать процесс образования в направле-

нии подготовки специалистов нового уровня – творчески мыслящих, выби-

рающих инновационные подходы к решению возникающих проблем, спо-

собных реализовать самые амбициозные цели развития индустрии туризма. 

Использование ресурсов музейного пространства, его потенциала является 

одним из инструментов интенсификации такого процесса на основе тех ме-

тодов, которыми на данный момент располагает музейно-образовательная 

среда. В то же время образовательный процесс должен носить разносторон-

ний характер – развитие у участников реализации такого подхода профес-

сиональных и личностных качеств. Предлагаемые методы позволяют выде-

лить для двух сфер – образования и культуры – ценностные и методические 

установки, а также варианты управленческих решений, которые позволят 

обеспечить интеграцию музейного пространства в образовательный процесс. 

Вектор рассматриваемого процесса направлен в сторону вуза, образователь-

ной организации для удовлетворения образовательных потребностей на ос-

нове использования музейного потенциала, и стоит отметить тот факт, что 

реализация подобных масштабных проектов будет являться точкой развития 

и преобразования самого музея. 

  



 

Заключение 

 

В современных условиях к процессу образования предъявляется все 

больше требований, степень влияния которых определяется конкретной об-

ластью профессиональной деятельности. В системе подготовки кадров для 

индустрии туризма особое внимание должно уделяться культурологической 

роли процесса образования, формированию и максимальному развитию об-

щекультурной компетентности будущих специалистов в области туризма, 

способных ориентироваться в различных сферах социальной и профессио-

нальной жизни, выстраивать эффективную модель поведения в социуме. 

Реализация такой концепции возможна на основе интеграции музейно-

го пространства в систему подготовки для индустрии туризма. Музейное 

пространство на нынешнем этапе развития  

методов, приемов, способов музеинои работы на основе принципов вариа-

тивности, гибкости, открытости по отношению к инновациям. В условиях 

динамичного развития кардинально изменились представления о коммуни-

кации музеев с окружающей средой – социумом, а также представления о 

критериях эффективности музейной работы. Пересмотр общей концепции 

музея как социального института через активное взаимодействие с главным 

коммуникативным объектом – посетителем – привел к изменению общего 

вектора направления развития музея в целом. Именно на основе таких изме-

нений стало возможным говорить об использовании ресурсов музейного про-

странства в сфере подготовки кадров высшей категории для туристкой инду-

стрии, их полноценному становлению как специалистов в области туризма. 

Тенденции использования ресурсов музейно-образовательной среды 

при подготовке кадров для индустрии туризма подвержены влиянию новой 

образовательной траектории, объективно меняющей представление и образ 

деятельности музеев в последнем десятилетии. Концепции «монологов» ухо-

дят на второй план, уступая место коммуникативному взаимодействию му-

зейных сотрудников и участников образовательного процесса. Важное место 



 

занимает личный опыт слушателя, актуальным становится диалог «музей-

учащийся-внешняя среда», вобравший в себя не только современную дейст-

вительность, но и взгляды, отклики различных исторических вех. Совокуп-

ность этих факторов определяет уникальную среду музейно-

образовательного пространства. 

Рассматривая практические аспекты использования музейного потен-

циала, мы провели оценку интеграции музейного пространства в социокуль-

турную деятельность на примере Белгородской области. В ходе исследования 

было выявлено следующее: большинство учреждений придерживаются тра-

диционных форм и методов работы с посетителями, несмотря на сформиро-

ванное собственное туристско-экскурсионное пространство, в котором музеи 

занимают ведущее место. Реализация такого проекта стала возможной благо-

даря эффективной системе коммуникаций, тем не менее, ресурсы музейного 

пространства используются минимально. Образовательные программы в бел-

городских музеях пока существуют только для школьной аудитории, в то 

время как многие музеи области могут предпринять попытки и для привле-

чения в музейное пространство студенческой аудитории. 

Таким образом, для реализации концепции интеграции музейного про-

странства нами была разработана модель интеграции. Реализация предло-

женной модели базируется на основе двухсторонней коммуникации между 

вузом, который формирует необходимые направления изучения развития бу-

дущих специалистов сферы туризма с учетом требований образовательных 

стандартов, а музей и музейное пространство формирует тот набор образова-

тельных инструментов и программ, которые повышают предложенные вузом 

направления и развивают их как с точки зрения общекультурных, так и про-

фессиональных компетенций. Результатом такого процесса взаимодействия, 

интеграции музейного пространства в образовательный процесс должна 

стать интегрированная музейная образовательная среда. Необходимо отме-

тить, что данный процесс должен носить взаимонаправленный характер. Это 

необходимо для максимальной интенсификации процессов интеграции и со 



 

стороны музеев, и со стороны вузов.  

Внедрение интегрированной музейной образовательной среды позво-

лит наиболее полно реализовывать учебные курсы, которые являются частью 

образовательных программ, возможность проводить исследования для напи-

сания научно-исследовательских работ, выпускных квалификационных работ 

и т.д. При создании совместных образовательных программ необходимо учи-

тыватьмнения и потребности всех участников образовательного процесса, 

совместно разрабатывать образовательные мероприятия и занятия, которые 

делаютобучение персонализированным. В качества результата интеграции 

музейного пространства в систему подготовки кадров индустрии нами была 

разработана программа развития общекультурной компетентности студентов. 

Программа разработана на основе системного подхода: в зависимости от це-

ли и задач предложены методы, формы и средства для достижения искомого 

результата – высококвалифицированных специалистов индустрии туризма.  

В процессе реализации программы освоенное культурное пространство 

студента расширяется благодаряинтеграции музейного пространства в обра-

зовательный процесс, способствуя использованию культурных эталонов как 

критериев оценки при решении познавательных, мировоззренческих, жиз-

ненных и профессиональных проблем. Важным результатом развития обще-

культурной компетентности является формирование у будущего специалиста 

индустрии туризма социально-ориентированных и личностных знаний, на-

выков и умений, характеризующих образ целостного восприятия будущей 

профессии. 

Таким образом, поставленная перед данной квалификационной работой 

цель - рассмотрение теоретических и практических аспектов разработки мо-

дели интеграции музейного пространства в систему подготовки кадров для 

индустрии туризма, совершенствование образовательного процесса – была 

достигнута. 
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