




РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 80 с., таблиц 3, рисунков 9, 

источников 36. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА, ГИД-ЭКСКУРСОВОД, 

ТРЕНИНГ 

Цель: разработать и апробировать тренинг развития профессионально 

важных качеств у студентов, обучающихся по специальности туризм. 

Нами был разработан и апробирован тренинг развития профессионально 

важных качеств, для студентов, обучающихся по специальности туризм. 

Тренинг рассчитан на 12 часов и состоит из трех блоков: лидерство, 

коммуникация, стрессоустойчивость.  

Таким образом, в результате статистического анализа результатов 

исследования, достоверные изменения обнаружены по следующим 

качествам: коммуникативные способности, лидерские качества, 

сотрудничество, компромисс, приспособление, управление собственными 

эмоциями, эмпатия, управление эмоциями других.  

Этот результат позволяет нам утверждать, основная гипотеза работы о 

том что, разработанный тренинг способствует развитию профессионально 

важных качеств у студентов, обучающихся по специальности туризм, 

подтверждена.  

Для статистической обработки результатов был применен G-критерий 

знаков. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время во всем мире развивается множество видов туризма, 

среди которых международный и внутренний; познавательный и 

оздоровительный; семейный, спортивный, детско-юношеский, молодежный, 

религиозный, а также туризм для людей пожилого возраста и инвалидов. 

Социально-культурный сервис и туризм (СКСТ) сегодня становятся одной из 

ведущих отраслей российской экономики  [30]. 

На государственном и региональном уровнях внедряются различные 

программы повышения туристической привлекательности страны и регионов, 

развития туристического бизнеса и создания необходимой инфраструктуры. 

Общеизвестно, что туризм несет в себе огромный социально-культурный 

потенциал. Туристское путешествие, правильно подготовленное и хорошо 

проведенное, благотворно влияет на здоровье - духовно обогащает, развивает 

физически, укрепляет организм. Вместе с тем, оно обогащает человека 

знаниями, дает возможность приобщения к историко-культурным ценностям, 

вырабатывает дисциплинированность, организованность, развивает волю, 

инициативу, стремление преодолевать трудности. Туризм выступает как 

эффективное средство воспитания и является важным элементом 

экологической, нравственной, эстетической, физической и других сфер 

культуры. 

В настоящее время профессия экскурсовода одна из востребованных на 

рынке туристического бизнеса. Экскурсовод представляет имидж страны, 

является своеобразным «неофициальным послом», который предоставляет 

туристические услуги отдыхающим и туристам во время проведения 

экскурсий. В связи с этим в компетенцию экскурсовода входит владение 

вопросами безопасности, умение представлять культурные и исторические 

ценности в ходе проведения экскурсии, а также хорошее владение 
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маршрутами и другое, что способствует созданию хорошего впечатления для 

туристов  [9]. 

Цель: разработать и апробировать тренинг развития профессионально 

важных качеств у студентов, обучающихся по специальности туризм. 

Задачи: 

1. Теоретически проанализировать и описать содержание деятельности 

гида-экскурсовода и описать профессиограмму. 

2. Разработать диагностическую батарею для оценки сформированности 

профессионально важных качеств у студентов, обучающихся по 

специальности туризм. 

3. Разработать и апробировать тренинг,  направленный на формирование 

профессиональных качеств у студентов, обучающихся по специальности 

туризм. 

4. Проанализировать результаты исследования и сформулировать выводы 

по работе. 

Объект:  профессионально важные качества. 

Предмет:  тренинг, направленный на формирование профессиональных 

качеств у студентов, обучающихся по специальности туризм. 

Гипотеза: разработанный тренинг способствует формированию 

профессиональных качеств у студентов, обучающихся по специальности 

туризм. 

Методики работы:  

1. «16-ти факторный опросник» Р.Б. Кеттелла. 

2. «Диагностика лидерских качеств» Е. Жарикова, Е.Крушельницкого. 

3. «Методика оценки эмоционального интеллекта» Н. Холла. 

4. «Методика Томаса-Килманна на выявление ведущего поведения в 

конфликтной ситуации». 

5. «КОС-2»В.В. Синявского, В.А. Федорошина. 

База исследования: ММАУ Центр путешественников. 
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I ТЕОРEТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОФЕССИИ  

ГИДА-ЭКСКУРСОВОДА 

 

 

1.1 Содержание деятельности гида-экскурсовода 

 

 

Профессия экскурсовода появилась относительно недавно (в СССР ее 

появление относят к 1960-м годам) и это является одной из причин того, что 

основные характеристики данной профессии, а также требования, которые 

предъявляют к экскурсоводам потребители и аттестующие органы в разных 

странах, отличаются друг от друга. Все зависит от того, как общество в целом, 

турбизнес и непосредственный потребитель - экскурсант воспринимают 

экскурсию, и какую роль они отводят разработчику и «исполнителю» 

экскурсии - экскурсоводу  [34]. 

Теоретики экскурсионного дела единодушны в том, что предпосылки 

данной профессии сформировались еще во второй половине 19 века, в эпоху, 

когда для общественного посещения открылись музеи, картинные галереи и 

другие подобные им объекты, где были сосредоточены различные артефакты, 

произведения искусства и редкости. Их показ требовал участия специалистов, 

которые демонстрировали и комментировали экспонируемые редкости и 

ценности. 

Такая функция возлагалась на музейных сотрудников или привлекаемых 

на определенный период волонтеров из числа наиболее образованных, 

эрудированных местных жителей, умеющих передавать свои знания другим.  

В то же самое время в развитых странах мира стали проводится 

международные промышленные выставки, где были представлены 

выдающиеся достижения научно-технического прогресса, что привлекало в 

места их проведения большое число посетителей. Для обслуживания гостей 

вновь потребовались компетентные люди, способные вести показ объектов, 
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представленных на таких выставках и сопровождать его необходимыми 

пояснениями. Так появились экскурсоводы, которые обслуживали выставки и 

подобные им массовые мероприятия. 

Наряду с техническими и гуманитарными знаниями «первым 

экскурсоводам» требовалось знание иностранных языков. Причина была в 

том, что в этот период туризм перестал быть элитарным, наряду с 

аристократами, стала активно путешествовать буржуазия - недавние выходцы 

из купеческого и других сословий. 

С помощью гидов легко снимался языковой барьер при посещении 

выставок, ярмарок, галерей, музеев и других достопримечательностей. Так 

формировался первоначальный заказ на экскурсионные услуги. 

Экскурсии не всегда были платными, в разных местах волонтеры - 

учителя, студенты, люди разных профессий, увлекались новым занятием, 

показом местных достопримечательностей приезжим гостям, школьникам, 

студентам. Они работали не ради денег, а во имя некой собственной идеи: кто 

из патриотических побуждений, кто из желания повысить собственную 

самооценку, кто ради пропаганды определенных идей и знаний. Такая 

деятельность возникла спонтанно, еще не была регламентирована и узаконена. 

Она представляла собой новую услугу, характеристики которой лишь 

зарождались в ответ на запросы и потребности туристов и экскурсантов, 

которые путешествовали небольшими группами из числа родственников и 

друзей, парами или поодиночке. Так началось накопление первичного опыта 

оказания экскурсионных услуг. 

На этом этапе еще рано говорить не только о профессии экскурсовода и 

экскурсионной методике, можно лишь констатировать факт появления 

экскурсионных услуг и людей, которые оказывали такие услуги, разово либо с 

определенной периодичностью.  

Постепенно экскурсионная работа из музеев и на территориях выставок 

распространилось на показ отдельных достопримечательностей и иных 

объектов туристического интереса  [34]. 
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Наряду с этим экскурсии, благодаря высокой степени наглядности, нашли 

место в педагогической деятельности. Передовые учителя организовывали 

экскурсии для наблюдения за различными природными явлениями, а также на 

производственные   объекты  для  наблюдения  за производственным 

процессом [9].  

В экскурсиях по местам памятных событий и известных людей 

происходило приобщение школьников к историко-культурному наследию. В 

данном случае сам учитель выступал в роли экскурсовода, а экскурсия 

расширяла кругозор учащихся, подкрепляла наглядными примерами 

теоретические знания, полученные на уроках. Особая роль отводилась 

поездкам по сакральным - святым местам, где учитель или иное лицо, 

стоявшее во главе группы, было в роли организатора мероприятий, 

направленных на духовное совершенствование учеников, приобщение их к 

религиозным ценностям [1]. 

Таким образом, еще не сложившись, не оформившись, экскурсия стала 

выполнять роль, связанную с воспитанием и пропагандой определенных 

ценностей.  

Впоследствии, в советский период, способность облекать в 

экскурсионную форму не только определенную информацию, конкретные 

знания, но и различные идеи, скажется на активном использовании экскурсии 

для массовой обработки сознания и пропаганде коммунистических идеалов. 

Это, в свою очередь, определит различие в подходах к экскурсии в 

странах с различным политическим устройством и приверженностью к 

социалистическим либо иным идеалам.  

В разных странах мира, в 20 веке,  будут параллельно существовать 

экскурсии, ориентированные на запросы потребителей и противоположные 

им.  

Первые по своей форме будут далеки от жестких канонов и будут схожи с 

прогулками или поездками с показом достопримечательностей, где подбор 
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объектов и другие свойства определяются свободно, под конкретный заказ 

либо на усмотрение гида (экскурсовода).  

Вторые будут представлять собой мероприятия, запрограммированные, 

где действия экскурсовода четко регламентированы и направлены на строгое 

соблюдение различных указаний и требований, касающихся объектов показа, 

маршрута, продолжительности, содержания и иных аспектов экскурсии вплоть 

до приемов показа конкретных объектов. 

В советском экскурсионном деле эти два направления 

противопоставлялись.  

Первое, не имеющее жесткой регламентации, критиковалось и 

осуждалось, как «гидизм». Б. В. Емельянов (1918 - 2001), один из наиболее 

видных деятелей советского экскурсионного дела, который длительное время 

возглавлял Главное экскурсионное управление Центрального совета по 

туризму и экскурсиям, автор учебника «Экскурсоведение» и целого ряда 

методических пособий по экскурсионной работе, рассматривал «гидизм» как 

отрицательное явление, результат несерьезного подхода к подготовке и 

проведению экскурсии  [1].  

Он ссылается на мнение ученого-экскурсиониста М. П. Анциферова, 

который упрекает гидов в самодовольстве и скакании с одного предмета на 

другой без всякой связи, после чего приходит к выводу, что «гидизм» - 

злейший враг экскурсионного дела, а гид, в отличие от экскурсовода, всего 

лишь «комментирует объекты экскурсии». 

Это мнение спорное, среди современных гидов много высоких 

профессионалов, которые также как и те, кто бывал на их экскурсиях, не 

согласятся с таким смешением понятий и негативной оценкой, которая 

переносятся с работы самоучек, на гидов-профессионалов высокого класса.  

Будучи человеком своей эпохи и сторонником экскурсий, 

регламентированных по содержанию и иным характеристикам, которые были 

прочно вмонтированы в идейно-воспитательную и пропагандистскую работу в 
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СССР. Б. В. Емельянов не мог принять бессистемного, хаотичного и особенно 

«безыдейного» показа достопримечательностей до конца своей жизни.  

Когда не стало СССР и  диаметрально поменялись многие общественные 

приоритеты, Б. В. Емельянов не изменил своим взглядам, а только 

подкорректировал их, сохранив в итоговой работе – учебнике 

«Экскурсоведение», который является сегодня основным при подготовке 

специалистов для турбизнеса, ряд прежних положений, касающихся экскурсии 

и экскурсовода  [1]. 

Со страниц учебного пособия он продолжает отстаивать важность 

педагогической деятельности и педагогического мастерства экскурсовода, а 

также его тенденциозности, то есть четкой направленности во взглядах и 

действиях экскурсовода, его стремлении убедить остальных в истинности 

сообщаемых знаний и единственно правильном толковании исторических и 

других фактов. 

Поскольку наследие Б. В. Емельянова, то есть его взгляд на 

экскурсионное дело, личность экскурсовода и его профессию, на протяжении 

длительного периода, преподносятся безальтернативно и постоянно, 

тиражируются в учебно-методической литературе (они закреплены в учебных 

программах по экскурсоведению для высших и средне-специальных учебных 

заведений и отражены в государственных стандартах, регламентирующих 

разработку экскурсий), сторонников его взглядов среди представителей 

старшего поколения экскурсоводов, а также среди далеких от современной 

экскурсионной практики преподавателей вузов достаточно много.  

Вместе с тем в практику экскурсионной деятельности давно вошли новые 

формы, которые отвечают современным реалиям и не укладываются в 

прежние каноны и схемы. Экскурсоводы оказались в сложном положении, с 

одной стороны, свои требования к экскурсии предъявляет сам заказчик 

(потребитель), а с другой - над экскурсоводом тяготеют ограничения, указания 

и требования, основанные на системе взглядов, сложившихся в совершенно 

других условиях. 
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Прежде чем детально рассмотреть это противостояние старого и нового и 

предложить альтернативу устаревшим подходам, неприемлемым в 

современных условиях, попробуем охарактеризовать личность экскурсовода и 

рассмотреть составляющие его профессионального мастерства на этапе 

подъема, который пришелся на 1970-1980 годы. 

Как отмечалось выше, долгое время экскурсионная деятельность 

держалась на энтузиазме и представляла собой хобби людей разных 

профессий, увлеченных краеведением, историей искусства и архитектуры, 

жизнью и деятельностью известных писателей, поэтов и других знаменитых 

людей  [8].  

В СССР до передачи экскурсионной деятельности туристско-

экскурсионным учреждениям профсоюзов, проведение экскурсий поручалось 

учителям и лекторам общества «Знание», которые под конкретную задачу 

(обслуживание делегации, турпоезда) дополняли местный краеведческий 

материал различными фактами и моментами, направленным на решения 

пропагандистских и воспитательных задач  [1]. 

Поколение экскурсоводов 1960-х гг. было смешанным, значительную 

часть здесь составляли ветераны войны и труда, недавние лекторы общества 

«Знание», люди с большим педагогическим стажем и опытом 

организаторской, воспитательной и культурно-массовой работы. Эти 

экскурсоводы, в силу своего возраста, заслуг, жизненного опыта, были 

достаточно авторитетны, но их экскурсии были порой перенасыщены 

пропагандистскими шаблонами, отличались назидательностью и 

удовлетворяли только часть экскурсантов, тех, кто ментально совпадал с 

подобными жизненными взглядами и установками. 

Активное создание в разных городах экскурсионных учреждений привело 

к тому, что экскурсоводов требовалось все больше и больше, для проведения 

экскурсий на самые различные темы. Экскурсионное дело остро нуждалось в 

людях с высоким уровнем образования, мобильных, обучаемых, артистичных, 

обладающих широким кругозором, вкусом и другими достоинствами  [32].  
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Многие экскурсии, которые появились в Беларуси в 1970 - 80-е г.г. 

обязаны своим созданием и популярностью именно тем экскурсоводам и 

методистам, которые пришли в туризм в этот период, а не в начале. 

Определяющим был их достаточно высокий образовательный уровень, но и 

то, что к этому времени сформировалось представление об экскурсии, как о 

комплексном познавательном мероприятии, которое объединено замыслом, 

темой, идеей, заранее запрограммировано, проверено на практике, обладает 

достаточно глубоким содержанием, включает в показ объектов, 

заслуживающих внимания экскурсантов.  

Стала уходить в прошлое, привнесенная в туризм ветеранами, лекторами 

и другими идеологическими работниками экскурсия-беседа с еѐ 

пространными отступлениями, личными воспоминаниями и размышлениями, 

по форме и содержанию далекая от классической экскурсии.  

Также из практики стали уходить загородные экскурсии, где фактически 

не было показа, путевая информация подменялась различными 

импровизированными развлечениями невысокого уровня, а экскурсовод 

выступал в роли массовика-затейника, пел песни, загадывал загадки, 

рассказывал анекдоты  [33]. 

Одна из главных заслуг методистов и экскурсоводов 1970-80 г.г. состояла 

в том, что они обогатили содержание экскурсий своими знаниями, 

полученными во время учебы на исторических, филологических, 

географических и других факультетах высших учебных заведений страны. Эти 

специалисты позволили экскурсии стать содержательными и отвечающими 

принципу научности. Их приход в бюро путешествий и экскурсий обеспечил 

создание объемной и качественной методической документации экскурсиям, 

что позволило в дальнейшем поднять экскурсионную работу на более высокий 

уровень. В каждом экскурсионном учреждении была ведущая группа 

экскурсоводов, которые вместе с методистами руководили методическими 

секциями, которые создавались по тематическому принципу, а также для 

совершенствования работы с подрастающим поколением.  
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Методисты и экскурсоводы постоянно совершенствовали действующие 

экскурсии и разрабатывали новые. Им поручались самые ответственные 

экскурсии для делегаций, иностранных и статусных гостей. Они проводили 

учебные экскурсии для действующих и будущих экскурсоводов, участвовали в 

конкурсах экскурсионного мастерства [16]. 

Вначале в туризм пришли люди с большим жизненным опытом, 

заслугами, но среди них были люди с невысоким образовательным уровнем и 

консервативными взглядами, которые были не интересны туристам и не могли 

развиваться, чтобы соответствовать группам, чей уровень выше уровню 

подобных экскурсоводов.  

Так не могло продолжаться долго и в 1970-80-е г.г. в экскурсионный 

туризм Беларуси пришло много молодежи с высшим образованием. Это 

поколение принесло с собой новые качества, на которые обращали внимание 

уже при приеме на курсы по подготовке экскурсоводов. 

Учитывались уровень образования (высшее, незаконченное высшее и 

средне-специальное), так что некоторым прежним экскурсоводам пришлось 

перейти в категорию групповодов (руководителей туристских групп), 

обращали внимание на внешние данные, проверялась память, культура речи, с 

помощью устного собеседования старались отобрать людей с четкой 

гражданской позицией [25]. 

Многим экскурсоводам приходилось работать не только на 

непродолжительных городских экскурсиях, а ежедневно совершать 

длительные загородные экскурсии, где рабочий день экскурсовода длился 16-

18 часов, а длительность маршрута нередко превышала 500 км.  

Во время активного сезона экскурсовод совершал 3-4 (иногда более) 

подобных экскурсий в неделю, работая несколько дней подряд. Поэтому 

неудивительно, что важным требованием при поступлении на курсы по 

подготовке экскурсоводов и приеме на работу было состояние здоровья, 

физическая форма экскурсовода.  
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Характер работы экскурсоводов в советский период был таков, что 

большинство из них, независимо от возраста, семейного положения и других 

обстоятельств, совершали длительные переезды вместе с туристами в 

«жестких», не предназначенных для туристических целей автобусах. 

Экскурсоводы работали на открытом, незащищенном пространстве в любое 

время года, несмотря на жару, зимний холод, сильный ветер, снег и дождь. 

Частые простудные заболевания, обострение хронических болезней, 

переутомление были характерными причинами, по которым не все 

талантливые экскурсоводы оставались в этой профессии  [2]. 

Для успешной работы в туризме была важна и стрессоустойчивость 

экскурсовода. Туризм был массовым, а инфраструктура туризма отставала от 

темпов его развития. Поводов для жалоб и нареканий из-за некачественного 

размещения, плохого питания, «жесткого» транспорта и других причин было 

достаточно.  

Чаще всего возмущение туристов и экскурсантов было направлено на 

экскурсовода, хотя его непосредственной вины в плохих условиях 

проживания, поломках транспорта и некачественном питании не было. Но 

такой была манера поведения многих советских туристов, которые обвиняли, 

доходя порой до оскорблений, экскурсоводов, так как соприкасались в ходе 

обслуживания не с директорами турпредприятий, гостиниц или столовых, а 

именно с экскурсоводами, возлагая на них все издержки и проблемы 

советского туризма.  

Экскурсоводам требовалась много выдержки, терпения, такта, чтобы 

погасить конфликт, найти правильное решение в тех сложных ситуациях, 

которые были связаны с поломкой транспорта, ошибками, допущенными 

турпредприятием при заказе размещения или других услуг  [2]. 
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1.2  Профессиограмма  гида-экскурсовода 

 

 

Проект профессионального стандарта для гида-экскурсовода вошел в 

перечень проектов тех профессиональных стандартов, разработка которых 

предусмотрена в 2013 году. Разработка этих стандартов осуществляется за 

счет средств федерального бюджета на основе государственных контрактов на 

выполнение работ по разработке проектов профессиональных стандартов. 

Данные стандарты разрабатываются в порядке и на условиях, которые 

установлены законодательством Российской Федерации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд. 

Гид-экскурсовод как сфера профессиональной деятельности входит в 

группу специалистов в области культуры, искусства и туризма. Тем самым 

экскурсионно-туристическое направление вошло в перечень профильных 

направлений для вузов культуры и искусств уже на уровне нормативной базы. 

До недавнего же времени такого рода потребность существовала лишь на 

уровне актуальных потребностей современного общества.  

Нормативные документы, возникшие в последнее время, регламентируют 

профессиональные требования к гиду-экскурсоводу, очерчивают круг его 

профессиональных обязанностей, выдвигают ряд определенных требований к 

его квалификации  [3]. 

Гид-экскурсовод - это не просто важнейшее звено в многоуровневой 

системе сложных социально-культурных процессов, но и во многом «визитная 

карточка» всей системы туристической индустрии.  

По уровню профессионализма гида-экскурсовода зачастую потребитель 

туристических услуг составляет общее целостное впечатление об общем 

уровне и качестве туристического обслуживания  [25]. 

Говоря   о    туристской   деятельности  в  целом,  следует  выделить   ряд 
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нормативно-правовых актов, которыми данная деятельность регулируется в 

настоящее время. 

Это, в первую очередь, такие документы, как: Конституция Российской 

Федерации; Федеральный Закон «Об основах туристской деятельности в РФ» 

от 24 ноября 1996 г. в ред. Федеральных законов от10.01.2003 №15-ФЗ, от 

22.08.2004 №122-ФЗ, от 05.02.2007 №12-ФЗ; Федеральный Закон от 05.02.2007 

г. №12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации»  [3]. 

При этом следует отметить, что в течение достаточно долгого времени (а 

именно – примерно на протяжении двадцати последних лет) вся сфера туризма 

рассматривалась как составляющая часть коммерческой деятельности, а 

выражение «туристический бизнес» стало достаточно привычным и 

устойчивым сочетанием. Такое положение во многом связано с тем, что 

туризм в целом характеризуется весьма значительным количеством субъектов, 

осуществляющих туристическую деятельность, тем самым удовлетворяя 

разнообразные и все возрастающие потребности туристов в путешествиях и 

отдыхе. 

В связи с вышесказанным, специальность гида-экскурсовода привлекает 

внимание как специалистов в области оказания туристических услуг, так и 

самих потребителей данного вида услуг. В то же время система 

профессиональных требований к гиду-экскурсоводу представляется 

недостаточно разработанной. 

Как правило, и теоретики, и практики туристического дела, и работники 

кадровых служб, и разработчики профессиональных стандартов уделяют 

внимание специальности гида-переводчика. И хотя гид-экскурсовод и гид-

переводчик - выполняют в значительной мере сходные между собой 

профессиональные обязанности, каждый из этих видов деятельности имеет 

свою характерную специфику, а специалист в каждой из этих областей должен 

обладать определенным набором только ему свойственных профессиональных 

компетенций  [26]. 
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Круг профессиональных обязанностей гида-экскурсовода весьма широк. 

Он включает в себя как непосредственные профессиональные навыки 

экскурсионной работы, так и широкий спектр вспомогательных, условно 

говоря, «сопутствующих» компетенций. 

Так, в частности, гид-экскурсовод должен выполнять работу, связанную с 

сопровождением туристической группы или отдельного человека во время 

туристического путешествия или прогулки. В задачи гида-экскурсовода 

входит предоставление туристам максимально полной информации о 

рассматриваемом объекте экскурсии. Гид-экскурсовод фактически берет на 

себя полное обслуживание туристов в пешем и транспортном путешествии. 

Это диктует высокие профессиональные требования к работе гида-

экскурсовода  [16]. 

Гид-экскурсовод должен использовать в своей работе технические и 

усилительные средства, микрофоны, средства при публичных проведениях 

экскурсий, чтениях и выступлениях. В обязанности гида-экскурсовода также 

входит проведение инструктажа по соблюдению мер предосторожности при 

осмотре достопримечательностей или экспозиции. 

Гид-экскурсовод, помимо прочего, должен обладать знаниями в области 

документоведения, правил документооборота, заполнять экскурсионные 

путевки и иную экскурсионную документацию, относящуюся к осмотру 

достопримечательностей и правилам поведения экскурсантов  [35]. 

Несмотря на принадлежность специализированных знаний гида-

экскурсовода к группе по преимуществу гуманитарной направленности, 

следует помнить о специфике данного вида профессиональной деятельности. 

Эта специфика связана с тем, что работа гида-экскурсовода осуществляется 

зачастую в далеких от привычного места и образа жизни экскурсантов 

условиях. 

Следовательно, при заболеваниях туристов, травмах, наступлении иных 

медицинских случаев именно гид-экскурсовод оказывает первую 

медицинскую помощь, организует вызов соответствующих служб «скорой 
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помощи», спасателей. Гид-экскурсовод координирует поведение группы при 

наступлении чрезвычайной ситуации, оказывает первую необходимую 

помощь, применяет меры по устранению паники, сообщает соответствующим 

инстанциям о возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечивает 

информационное сопровождение, а в случае необходимости – отъезд 

туристической группы с места экскурсии. 

Таким образом, гид-экскурсовод должен обладать широким спектром 

профессиональных знаний: ему необходимо знать законы о туризме, 

организации туристической деятельности, изменения в нормативных актах, 

регламентирующих туристическую деятельность.  

Следовательно, в программу подготовки специалиста в данной сфере 

необходимо включать достаточно обширный блок юридических дисциплин. 

Весь этот перечень компетенций соответствует формулировке в 

представленном в 2013 году в Государственную думу РФ тексте проекта 

Федерального Закона «О туризме и туристской индустрии в Российской 

Федерации». В нем говорится о том, что услуги экскурсовода (гида) - действия 

(операции) по сопровождению и ознакомлению экскурсантов с туристскими 

ресурсами, осуществляемые в информационных, учебных, познавательных, 

культурно-просветительных и других целях творческим работником, 

обладающим соответствующей квалификацией  [3]. 

 

 

1.3 Тренинг как средство развития формирования профессионально 

важных качеств 

 

 

Термин «тренинг» появился в русскоязычной литературе как 

заимствование с английского, и, употребляется в двух смыслах: более 

широком и более узком. Вполне уместно понятие «тренинг» заменяется 

словами подготовка и тренировка. 
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В последнее время, широкое понимание термина стало более 

распространенным, и в него включается довольно большое количество 

разного рода активностей, как то: лекция; демонстрация; индивидуальное  

консультирование; дискуссия; ролевая игра; разбор критических случаев; 

деловые игры; тренинги на базе компьютерных программ; интерактивные 

видеопрограммы; пособия по тренингам для самостоятельного обучения 

(использование самоучителя); инструктирование на рабочем месте; 

программированное обучение; работа в проектных группах. 

Единственное, что на первый взгляд объединяет этот весьма 

неоднородный набор форм обучения - это наличие некоторой степени  

структурированности или формальности, не случайно слово «тренинг» часто 

сопровождается прилагательным «формальный», для того чтобы отличить 

тренинг от разнообразных форм «стихийного» приобретения опыта. Кроме 

некой степени формальности приобретения опыта в тренинге он 

приобретается целенаправленно и, часто, в сжатые сроки [29]. 

В настоящее время существует ряд противоречий и неясностей в 

определении тренинга как особой области прикладной психологии.  

До сих пор каждая работа, посвященная данной проблеме, начинается с 

определения понятия тренинга. 

Но, так или иначе, все эти определения можно свести к одной общей 

форме: 

Тренинг (англ. training от train - обучать, воспитывать) - краткосрочное 

мероприятие  или  несколько мероприятий, направленное на получение 

знаний, приобретение навыков, а также воспитание участников такого 

мероприятия [24]. 

Понятие тренинга интерпретируется посредством сопоставления его с 

понятиями обучения, развития и образования. В отношении понятий обучения 

и тренинга, ситуация выглядит более понятной. Тренинг рассматривается 

просто как одна из форм обучения. Неоднозначно сопоставление тренинга и 

развития. 
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Во многом, эти понятия противопоставляются, однако преобладает та 

точка зрения, что тренинг может являться существенной, хотя и 

необязательной частью программы развития или способствовать развитию в 

случае, когда речь идет о широком понимании развития. Если рассматривать  

пару тренинг и образование, то эти понятия находятся в более сложных 

отношениях.  

Тренинг как метод формальной подготовки предназначен не для замены 

образования, а для его дополнения. Если же понимать тренинг как тренировку, 

то он является одной из форм образовательной активности и включается в 

образовательную среду. 

Понятие тренинга задается детерминантами путем указания на его 

содержание (предмет), цели и методы. Содержание тренинга определяется 

выделением того, что подлежит развитию или улучшению. Как правило, такое 

указание формулируется как вид и компоненты каких-либо  компетентностей. 

В качестве компонентов чаще всего упоминается триада:  знания, умения  и 

установки (отношения). 

Определяя границы понятия «психологический тренинг», В. Вачков 

пишет: «Современное понимание тренинга включает в себя многие 

традиционные методы групповой психотерапии и психокоррекции, что 

вынуждает искать его истоки в разнообразных направлениях клинической 

психотерапии в группах»  [15]. 

Рассматривая тренинг в рамках деятельности по развитию личности, мы 

представим разнообразные формы групповой психологической работы, 

граничащие с обучением, терапией и коррекцией.  

Таким образом, можно говорить о том, что психологический тренинг это 

многогранный инструмент психологической работы, позволяющий вносить 

психокорреционный компонент в филогенетическое развитие человека, а так 

же корректировать его деятельность в русле направления его психической 

активности. Этот инструмент прикладной психологии имеет применение в 
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любой практической деятельности человека как сопутствующий компонент, 

помогающий более эффективно направлять процесс  обучения и развития. 

Тренинговая работа преимущественно ведѐтся в группах, что позволяет 

значительно снизить временные затраты и внести социальный компонент, 

который в значительной мере способствует более эффективному достижению 

целей тренинга. В связи с этим лучше предположить рассмотрение истории 

становления тренинга с практики групповой работы. 

Первый этап - становление групповых форм работы в рамках 

практической медицины. 

Антон Месмер (1734-1815) австрийский врач, одним из первых 

предпринял попытки лечения больных с психическими и соматическими 

расстройствами, посредством объединения их в группы. Он приобрел 

международную известность благодаря своему умению излечивать от самых 

разных соматических и психических болезней  [10].  

Месмер А. считал, что здоровье человека зависит от разлитых в 

атмосфере невидимых магнетических флюидов, которые исходят от звезд. 

Теория «животного магнетизма» А. Месмера стала первой попыткой дать 

научно-теоретическое объяснение происходящим в группе процессам 

излечения. 

Вместе с тем, до XIX -XX века поведение людей в группах, законы 

функционирования групп, способность групп оказывать целебное воздействие 

систематически не изучались. Так как практическая психология 

формировалась посредством научных изысканий врачей практиков, то, 

следовательно, и первые опыты по проведению групповой работы связаны с 

их деятельностью.  

Джозеф Пратт - американский фтизиатр - собирал больных в группы, 

считая, что группа сама по себе оказывает психотерапевтический эффект  [10]. 

К началу 30-х годов Д. Пратт пришел к убеждению, что основой 

психотерапии является благотворное воздействие одного человека на другого, 
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и стал планировать сеансы групповой терапии для лиц, не имеющих особых 

соматических нарушений. 

Феномен группы занимал и Зигмунда Фрейда. Но главным образом в 

связи с его интересом к психологии масс и склонности членов группы 

идентифицировать себя с сильной личностью, играющей роль лидера.  

К групповой терапии сам З. Фрейд симпатий не питал, но один из его 

последователей, Альфред Адлер, пробовал адаптировать методы 

индивидуальной терапии для работы с группами. Он придавал большое 

значение социальному контексту развития личности и формирования ее 

ценностей и жизненных целей. Именно группа, по его мнению, оказывает 

воздействие на цели и ценности и помогает их модифицировать.  

Адлер А. проводил сеансы групповой работы с пациентами. Он 

организовал также детские терапевтические группы, в которых применялись 

методы общей дискуссии и обсуждения проблем с участием родителей  [10]. 

Первыми психотерапевтами, использовавшими психоанализ в группе, 

были Л. Уэндер и П. Шильдер.  

Другой    известный   в    научных    кругах   приверженец психоанализа 

Т. Барроу предложил в 1925 году термин «групповой анализ». Он пришел к 

убеждению, что для понимания отдельной личности необходимо изучать 

социальные группы, к которым они принадлежат. 

Второй этап развития групповых форм психологической работы связан со 

становлением социальной психологии в самостоятельное направление 

психологической науки и развитием групповых форм работы в рамках 

социальной психологии. 

В 1908 году социальная психология выделяется в самостоятельную 

отрасль психологической науки. Социальная психология стала подробно 

изучать вопросы образования групп, их структуры, законы функционирования 

малых групп, процессам межличностного взаимодействия в группах, то есть 

стала формироваться теоретическая основа групповых форм психологической 

работы. И в 30- годы в различных сферах практики уже достаточно широко 
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использовались групповые методы работы. Групповая работа нашла своѐ 

применение в медицине, в педагогике, в студенческих группах. 

Третий этапразвития групповых форм психологической работы- это 

становление групповой психологической работы в отдельное направление в 

практической психологии. 

Зарождение непосредственно тренинговых групп, как форм групповой 

психологической работы с людьми связано с именем Курта Левина. Он 

работал над проблемами групповой динамики и социального действия. В то 

время в медицине, педагогике, управлении стали широко применяться 

групповые методы. В ходе этой практической работы имели место феномены 

группового взаимодействия, которые не имели под собой научного 

объяснения. И К. Левин начинает заниматься исследованием различных 

аспектов группового взаимодействия.  

Изучая феномены группового взаимодействия, он вводит понятие 

групповой динамики, как одного из основных процессов жизнедеятельности 

группы. При исследовании данного феномена в лабораторных занятиях, 

возникают первые тренинговые группы (Т-группы).  

В основе их создания лежали следующие идеи: 

- большинство людей живет и работает в группах; 

- чаще всего человек не отдает себе отчета в том, каким образом он 

участвует в группе, каким его видят другие члены той или иной социальной 

группы; 

- большинство людей не осознает, каковы реакции, чувства и мысли, 

которые вызывает их поведение у других людей. 

На основе своих исследований и наблюдений К. Левин приходит к 

выводу: 

- большинство эффективных изменений в поведении и установках  людей 

происходит не в индивидуальном, а в групповом контексте; 

- чтобы обнаружить свои установки, изменить их и выработать новые 

формы поведения, человек должен научиться видеть себя так, как его видят 
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другие. 

По мнению К. Левина, такие возможности как раз и предоставляются в 

тренинговой группе при межличностном взаимодействии. 

В 1947 году К. Левин создает Национальную лабораторию тренинга в 

городе Бетел, штат Мэн.  

С этого времени групповая психологическая работа с людьми получает 

широкое распространение, основываясь уже на новых теоретических и 

практических разработках. Т-группы использовались для решения самых 

разнообразных задач, но наибольшую популярность приобрели группы, 

ориентированные на межличностные аспекты поведения. Т-группы стали 

предшественницами большинства видов групповой психологической работы с 

людьми, объединенными в настоящее время под общим название социально-

психологический тренинг. 

Само понятие социально-психологический тренинг для обозначения 

групповых форм психологической работы ввел Манфред Форверг.  

В 70-е годы ХX века, работая в Лейпцигском университете, М. Форверг 

разработал метод групповой работы, названный им социально-

психологический тренинг.  

Целью метода ставилось формирование эффективных коммуникативных 

навыков посредством обучения в тренинге. Тренинговыми средствами 

выступали ролевые игры с элементами драматизма. Практическим 

применением методов М. Форверга стала социально-психологическая 

подготовка руководителей промышленного производства Германии. 

Программа  М. Форверга была в первую очередь предназначена для 

подготовки специалистов в области управления, направлена на обучение, 

прежде всего, кооперативному поведению. 

Групповое движение в нашей стране стало развиваться только в 

последние двадцать лет (особенно активно в 90-е годы ХХ века). Почти все 

отечественные школы тренинга опираются на теоретические концепции, 

пришедшие к нам с Запада, да и сами формы групповой психологической 
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работы в большинстве случаев до сих пор являются модификациями 

зарубежных моделей. Справедливости ради отметим, что в последнее время и 

в нашей стране появились специалисты-практики мирового уровня, уже 

начавшие учить собственных западных учителей  [10]. 

Таким образом, в результате теоретического анализа, мы определили 

содержание деятельности гида-экскурсовода и его профессионально важные 

качества.  

Для развития и формирования профессионально важных качеств гидов- 

экскурсоводов тренинг является наиболее эффективным средством.  

В ходе тренинга возможно не только формировать качества, но и, при 

помощи специальных упражнений, моделировать необходимое поведение, 

корректировать его соответствии с эталоном. 
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II ЭМПИРИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ ТРЕНИНГА РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ ГИДА-ЭКСКУРСОВОДА 

 

 

2.1 Описание хода исследования 

 

 

В данном исследовании мы использовали методы тестирования, в него 

входили такие методы, как:«16-ти факторный опросник» Р.Б. Кеттелла; 

«Диагностика лидерских качеств» Е. Жарикова, Е. Крушельницкого; 

«Методика  оценки эмоционального интеллекта» Н. Холла; «Методика 

Томаса-Килманна на выявление ведущего поведения в конфликтной 

ситуации», и методика «КОС-2» В.В. Синявского, В.А. Федорошина. 

16-ти факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла позволяет 

выяснить особенности характера, склонностей и интересов личности. 

Опросник  Р.Б. Кеттелла 16 PF - одна из наиболее известных многофакторных 

методик, созданная в рамках объективного экспериментального подхода к 

исследованию личности  [13].  

Согласно теории личностных черт Р.Б. Кеттелла, личность описывается 

как состоящая из стабильных, устойчивых, взаимосвязанных элементов 

(свойств, черт), определяющих ее внутреннюю сущность и поведение. 

Различия в поведении людей объясняется различиями в выраженности 

личностных черт. 

Форма «С» опросника Р.Б. Кеттелла состоит из 105 вопросов.  

В результате обработки полученных ответов извлекаются оценки 17-ти 

полярных факторов личности, в том числе фактора самооценки, который дает 

информацию об ее адекватности. 

Большинство изучаемых личностных характеристик раскрываются, по 

мнению автора методики, при ответе на 6 соответствующих вопросов: 



28 
 

- 7 вопросов предлагаются для фактора «MD» («адекватность 

самооценки»); 

- 8 вопросов – для фактора «В»  («интеллект»). 

Ориентируясь на средние оценки и результаты анализа, в котором 

учитывается соотношение между оценками по факторам, можно построить 

индивидуальные графики личности, которые часто носят название «профиль 

личности». 

«Диагностика лидерских качеств» Е. Жарикова, Е. Крушельницкого - 

предназначена для того, чтобы   оценить    способность человека быть 

лидером  [6]. 

Методика содержит 50 вопросов,  направленных на выявление лидерских 

качеств, обладает ли респондент персональными психологическими 

качествами, которые необходимы для лидера.  

«Методика оценки эмоционального интеллекта» Н. Холла - для 

выявления способностей понимать отношения личности, репрезентируемые в 

эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на основе принятия решений [5]. 

Она состоит из 30 утверждений и содержит 5 шкал: 

1. Эмоциональная осведомленность. 

2. Управление своими эмоциями (скорее, это эмоциональная 

отходчивость; эмоциональная неригидность). 

3. Самомотивация (скорее, это как раз произвольное управление своими 

эмоциями; исключая пункт 14 в тексте опросника). 

4. Эмпатия. 

5. Распознавание эмоций других людей (скорее, это умение 

воздействовать на эмоциональное состояние других людей). 

«Методика Томаса-Килманна на выявление ведущего поведения в 

конфликтной ситуации».  Томас К. исходил из того, что людям не следует 

избегать конфликтов или разрешать их любой ценой, а требуется уметь 

грамотно ими управлять.  
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Он совместно с Ральфом Килманном предложил двухмерную модель 

регулирования конфликтов, одно измерение которой - поведение личности, 

основанное на внимании к интересам других людей; второе - поведение, 

подразумевающее игнорирование целей окружающих и защиту собственных 

интересов  [20]. 

Для описания типов поведения людей в конфликтах (точнее, в конфликте 

интересов) К. Томас считает применимой двухмерную модель регулирования 

конфликтов, основополагающими в которой являются кооперация, связанная с 

вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в ситуацию, и 

напористость, для которой характерен акцент на собственных интересах. 

Выделяется пять способов регулирования конфликтов, обозначенные в 

соответствии с двумя основополагающими измерениями (кооперация и 

напористость): 

Соревнование (конкуренция) - стремление добиться своих интересов, в 

ущерб другому. 

Приспособление - принесение в жертву собственных интересов ради 

другого. 

Компромисс - соглашение на основе взаимных уступок; предложение 

варианта, снимающего возникшее противоречие. 

Избегание - отсутствие стремления к кооперации и отсутствие тенденции 

к достижению собственных целей. 

Сотрудничество - участники ситуации приходят к альтернативе, 

полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

В своем опроснике по выявлению типичных форм поведения К. Томас 

описывает каждый из пяти перечисленных возможных вариантов 12 

суждениями о поведении индивида в конфликтной ситуации.  

В различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, в каждой из 

которых респонденту предлагается выбрать то суждение, которое является 

наиболее типичным для характеристики его поведения. 
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Цель: разработать и апробировать тренинг развития профессионально 

важных качеств у студентов, обучающихся по специальности туризм. 

Задачи: 

1. Разработать диагностическую батарею для оценки сформированности 

профессионально важных качеств у студентов, обучающихся по 

специальности туризм. 

2. Разработать и апробировать тренинг,  направленный на формирование 

профессиональных качеств у студентов, обучающихся по специальности 

туризм. 

3. Проанализировать результаты исследования и сформулировать выводы 

по работе. 

Объект: профессионально важные качества  

Предмет: тренинг,  направленный на формирование профессиональных 

качеств у студентов, обучающихся по специальности туризм. 

Гипотеза: разработанный тренинг способствует формированию 

профессиональных качеств у студентов, обучающихся по специальности 

туризм. 

 

 

2.2 Обсуждение результатов до реализации тренинга 

 

 

Исследование проводилось среди обучающихся на специализации 

туризм, возраст испытуемых от 17-19 лет. 

Количество испытуемых 10 человек. 

Далее проанализируем результаты,  полученные по методикам.  

В начале нами проанализированы результаты по методике 

«16-ти    факторный  опросник» Р.Б. Кеттелла, данные представлены на 

рисунке 2.1. 

 



31 
 

 

Рис. 2.1 Результаты по методике «16-ти факторный опросник» Р.Б. Кеттелла, в 

средних значениях 

 

 

Из анализа рисунка мы можем увидеть соотношения шкал и выделить 

людей, кто подходит на роль гида-экскурсовода. Выбор осуществлялся за счет 

профессионально важных качеств, таких как: коммуникация, 

стрессоустойчивость, интеллект, гибкость мышления и лидерство.  

У студентов, чьи качества более схожи с профессиональными качествами 

гида-экскурсовода, выделяется 40% из группы, остальные 60% являются не 

подходящими кандидатами на данную должность. 

По методике «КОС-2» В.В.  Синявского, В.А. Федорошина  мы получили 

такие результаты.  

Данные представлены на  рисунке  2.2. 
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Рис. 2.2   Сводные   данные   по   методике   «КОС-2»   В.В.   Синявского, В.А. 

Федорошина,  (в, %) 

 

 

Из данного рисунка мы можем заметить, что у студентов значительно 

выражен низкий уровень коммуникативных способностей, который составляет 

- 50%, средний уровень составляет - 44%, и 1% - с высоким уровнем 

коммуникаций, также наблюдается низкий уровень организаторских 

способностей, который составляет - 75%; умеренный уровень организаторских 

способностей - 15%  и  1% - ярко выражен. 

Далее проанализируем результаты по методике «Диагностика лидерских 

способностей» Е. Жарикова, Е. Крушельницкого,  рисунок 2.3. 
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Рис. 2.3  Сводные результаты по методике «Диагностика лидерских 

способностей» Е. Жарикова, Е.  Крушельницкого, (в, %) 

 

 

Из данного рисунка мы можем заметить, что  уровень  лидерства у 

студентов составляет: 

- 40% - высокий уровень лидерства;  

- 40% - средний уровень лидерства; 

- 20 % - низкий уровень лидерства. 

Далее проанализируем результаты по методике «Поведение в 

конфликтной ситуации» Томаса-Килманна. 

По результатам,  представленным на рисунке 2.4, в группе студентов не 

выделяется конфликтность, больший процент занимает такое качество как 

избегание конфликтной ситуации, самым низким показателем будет являться 

соперничество, что определяет их не принадлежность к конфликту, также 

выделяется 30% сотрудничества и 40% проявления компромисса в 

конфликтной ситуации. 
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Рис. 2.4  Сводные данные по методике «Поведение в конфликтной ситуации» 

Томаса-Килманна, (в, %) 

 

 

Далее проанализируем результаты по методике «Эмоциональный 

интеллект» Н. Холла, рисунок 2.5. 

 

 

 

Рис. 2.5 Сводные     данные   по    методике  «Эмоциональный    интеллект» Н. 

Холла, (в, %) 
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Из данного рисунка мы можем заметить, что группа студентов склонна к 

яркому эмоциональному состоянию, большинство респондентов показали 

низкий уровень управления своими эмоциями.  

В группе студентов низкий уровень управления своими эмоциями 

составляет 90%, также можно отметить высокий уровень эмпатии в группе 

студентов составляет 60%. 

 

 

2.3 Обсуждение результатов после реализации тренинга 

 

 

Нами был реализован тренинг, направленный на формирование 

профессионально важных качества гида-экскурсовода.  

Тренинг рассчитан на 12 часов и состоит из 3 блоков: лидерство; 

коммуникация;  стрессоустойчивость.  

Эти качества нами были выделены в тренинг, так как по ним наблюдается 

наибольшее расхождение с экспертной оценкой, которая представлена в 

дипломной работе А.И. Павленко.  

Тренинг проводился с 5 по 15 мая 2022 г.  

Каждое занятие включало в себя следующие компоненты:  

- разминка;  

- теоретический блок; 

- основанная часть; 

- обсуждение результатов.  

Занятия проходили в учебной аудитории, каждая встреча составляла 1 час 

30 минут. На последней встрече отдельно обсуждались результаты 

диагностики.  

Программа тренинга представлена в разделе 2.4, тематический план 

тренинга представлен в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 

Тематический план тренинга 

№ Цель блока Упражнения 

Лидерство 

1 Сформировать у студентов 

базовые представления о 

лидерских качествах 

1. Успеть за 60 секунд 

2. Ищу руководителя 

3. Стороны света 

4. Лучший город на земле 

5. Как распознать лидера 

6. Тест «геометрические фигуры» 

7. Творческое управление 

Коммуникация 

2 Способствовать 

коммуникативных навыков у 

студентов 

1.Собеседование 

2. Индеец Джо 

3. Маша и медведи 

4. Передать одним словом 

5. Моя проблема в общении 

6. Разговор начистоту 

7. Пойми меня 

Стрессоустойчивость 

3 Способствовать формированию у 

студентов базовых навыков 

стрессоустойчивости 

1. Больше цвета 

2. Я и стресс 

3. Где взять силы, чтобы жить 

4. Листок за спиной 

5. Личные границы 

 

 

Далее проанализируем результаты, полученные после проведения 

тренинга. Алгоритм анализа мы использовали такой же,  как и до тренинга. 
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Проанализируем   результаты по методике «КОС-2» В.В. Синявского, 

В.А. Федорошина, после тренинга, рисунок 2.6. 

 

 

 

Рис. 2.6 Сравнительные результаты по методике «КОС-2» В.В. Синявский, 

В.А. Федорошин, до и после тренинга, (в, %) 

 

 

Из данного рисунка мы можем заметить, что по параметру коммуникация 

произошли значимые изменения.  

До тренинга: 

- низкий уровень коммуникации диагностировался - у 50% студентов, 

после тренинга - только у 10% студентов;  

- средний уровень до тренинга демонстрировали 40% студентов, после 

тренинга - у 50% студентов; 

- высокий уровень до тренинга диагностировался - у 10% студентов, 

после - у 40% студентов. 

Далее проанализируем результаты по методике «Диагностика лидерских 

способностей» Е. Жарикова,  Е. Крушельницкого, рисунок 2.7. 
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Рис. 2.7 Сравнительные результаты по методике «Диагностика лидерских 

способностей» Е.  Жарикова, Е. Крушельницкого, до и после тренинга, (в, %) 

 

 

Из данного рисунка мы можем заметить, что по параметру лидерства 

произошли значимые изменения. 

До тренинга: 

- низкий уровень лидерства диагностировался - у 40% студентов, после 

тренинга -  только у 10% студентов; 

- средний уровень до тренинга диагностировался - у 50% студентов, после 

тренинга – у 60% студентов;  

- высокий уровень до тренинга диагностировался - у 10% студентов, 

после - у 30% студентов. 

Далее проанализируем результаты по методике «Поведение в 

конфликтной ситуации» Томаса-Килманна,  рисунок 2.8. 
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Рис. 2.8  Сравнительные  результаты по методике «Поведение в конфликтной 

ситуации» Томаса-Килманна, до и после тренинга, (чел.) 

 

 

Из данного рисунка мы можем заметить, что по большинству параметров 

произошли значимые изменения. 

До тренинга диагностировался: 

- низкий уровень соперничества - у 4 человек; 

- средний уровень соперничества - у 6 человек. 

После тренинга: 

- низкий уровень соперничества - у 6 человек; 

- средний уровень соперничества  - у 4 человек. 

По параметру - сотрудничество,  до тренинга у группы студентов 

диагностировался: 

- низкий уровень – имело 2 человека; 

- средний уровень - 3 человека; 

- высокий уровень - 5 человек. 

После тренинга по параметру - сотрудничество: 

-  низкий уровень - у 1 человека; 

- средний уровень- у 1 человека; 

- высокий уровень - у 8 человек. 
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По параметру - компромисс, до тренинга, группа имела: 

- 6 человек - среднего уровня; 

- 4 человека - высокого уровня. 

После тренинга: 

- 4 человека - среднего уровня; 

- 6 человек - высокого уровня. 

По параметру – избегание,  никаких изменений нет, так как он не 

прорабатывался. 

Параметр - приспособление,  до тренинга у группы было: 

- 2 человека - с низким уровнем; 

- 7 человек - со средним уровнем; 

- 1 человек - с высоким уровнем. 

После тренинга: 

- 5 человек - с низким уровнем; 

- 2 человека - со средним уровнем; 

-  3 человека - с высоким уровнем. 

Далее проанализируем результаты по методике «Эмоциональный 

интеллект» Н. Холла,  рисунок 2.9. 

Из данного рисунка мы можем заметить, что по большинству параметров 

произошли значимые изменения. 

По параметру - эмоциональной осведомленности,  группа имела: 

- 4 человека - с низким уровнем; 

- 4 человека - со средним уровнем; 

- 2 человека  - с высоким уровнем. 

После тренинга: 

- 3 человека - с низким уровнем; 

- 4 человека - со средним уровнем; 

- 3 человека - с высоким уровнем. 
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Рис. 2.9 Сравнительные результаты по методике «Эмоциональный интеллект» 

Н. Холла, до и после тренинга, (чел.) 

 

 

По параметру - управления собственными эмоциями, до тренинга,  группа 

имела: 

- 9 человек - с низким уровнем; 

- 1 человек - со средним уровнем. 

После тренинга: 

- 2 человека - с низким уровнем; 

- 7 человек - со средним уровнем; 

- 1человек -  с высоким уровнем. 

По параметру - самомотивации, до тренинга, группа имела: 

- 4 человека - с низким уровнем; 

- 6 человек - со средним уровнем. 

После тренинга: 

- 4 человека - с низким уровнем; 

- 5 человек - со средним уровнем; 

- 1 человек -  с высоким уровнем. 
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По параметру - эмпатия, до тренинга группа имела: 

- 1 человек - с низким уровнем; 

- 3 человека - со средним уровнем; 

- 6 человек - с высоким уровнем. 

После тренинга: 

- 2 человека - со средним уровнем; 

- 8 человек - с высоким уровнем. 

По параметру - управления эмоциями других, до тренинга, группа имела: 

- 1 человек - с низким уровнем; 

- 7 человек - со средним уровнем; 

- 2 человека - с высоким уровнем; 

После тренинга: 

- 1 человек - с низким уровнем; 

- 2 человека - со средним уровнем; 

- 7 человек - с высоким уровнем. 

В результате первичного анализа данных,  мы можем сказать, что тренинг 

оказался эффективным для таких качеств как: стили поведения в конфликте, 

коммуникативные качества и лидерские качества. 

Личностный опросник Р.Б. Кеттелла повторно не проводился, так как 

личностные образования не могут быть изменены за такой короткий срок. 

Нами опросник был взят для дополнительной информации, полученной по 

основным методикам.  

В результате первичного анализа данных, до тренинга, мы увидели,  что 

результаты по опроснику Р.Б. Кеттелла, соответствуют результатам по 

отдельным методикам, в частности по таким параметрам как: лидерство, 

коммуникация и стрессоустойчивость.  
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2.4  Программа тренинга 

 

 

Всем добрый день, меня зовут Анастасия, меня зовут Павел. Сегодня с 

вами мы проведем тренинг,  направленный на развитие коммуникативных, 

лидерских способностей. Кто-то из вас участвовал в тренингах? (делимся 

опытом, если он есть).  

Данный тренинг предполагает ряд упражнений, займет около 1 часа, 

постарайтесь серьезно отнестись к данному мероприятию и постараться 

выявить для себя что-то новое.  

Давайте мы вместе с вами установим некоторые правила, чтобы ничто не 

мешало нам выполнять упражнения и узнавать новое. (Предложение правил от 

участников, если вариантов нет, предположительные  ниже). 

1 Этап. «Знакомство»: 

Обсуждение правил тренинга: 

1.  Конфиденциальность (не разглашение) то  есть все, что было на 

тренинге,  остается внутри группы и не выносится за ее пределы. 

2. Искренность. 

3. Правило времени (приходим вовремя, не опаздываем, заканчиваем по 

команде ведущего). 

4. Правило «СТОП» (останавливаемся по требованию ведущего). 

5. Правило «Активное участие в группе». 

6. Правило «Добровольного участия». 

7. Правило «Общение на «ТЫ» или по имени». 

Проговорив основные правила, приступаем к знакомству. Сейчас мы 

предлагаем вам немного узнать друг о друге. Мы с Пашей начинаем со своих 

имен.  

Я Анастасия. Я артистичная. Я Павел. Я положительный. … 

Упражнения на знакомство: 

1. Упражнение «Прилагательное на первую букву имени»:  
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Цель: познакомить участников группы, снять тревожность. 

Продолжительность: 5-10 минут. 

Педагог: «Каждый участник называет свое имя и подбирает на первую 

букву своего имени прилагательное, которое как-то его характеризует, 

отражает какие-то особенности его характера, его индивидуальности. 

Например: «Я Марина. Я мудрая». Итак, начинаем». 

Отлично, мы с вами представились, назвали качество, которое 

предположительно связано с нами. Но для большего знакомства я предлагаю 

вам рассказать немного о себе. Вам необходимо сказать один факт  о себе, не 

забывайте так же,  называть ваше имя, так мы сможем запомнить вас и 

продолжить наше знакомство. 

2. Упражнение «А вы обо мне не знали…»: 

Педагог: «Сейчас я дам одному из участников мяч. Он начнет игру со 

слов: «А вы обо мне не знали, что…» и расскажет какой-нибудь факт  о себе. 

Далее он бросит мяч тому человеку, который ему интересен, обратится к нему 

по имени и задаст интересующий его вопрос. Игрок, которому задали вопрос, 

должен ответить на него и сообщить какой-нибудь факт  о себе. Затем он 

должен кинуть мяч другому игроку». 

Пример: Я Анастасия, вы обо мне не знали, что я люблю рисовать.  

Я Павел, вы обо мне не знали, что я служил в ВДВ. … 

Завершив данное упражнение, переходим к более подробной информации 

о человеке.  

Отлично, мы с вами представились, сказали определенный факт  о себе, 

теперь включая эти данные,  мы можем начать составлять свою визитку. 

Дополните информацию о себе, напишите, чем вы занимаетесь, что вы 

любите, есть ли у вас домашние животные. 

3. Упражнение «Визитка» 

Продолжительность: 10-15 минут. 

Педагог: «Предлагаю  создать проект «Личной визитки» на листе А 4. 
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В визитке должны быть указаны Ф.И.О. или прозвище, хобби, ваша 

характеристика. Дополнительно могут быть написаны профессия, должность, 

адрес и телефон (можно вымышленный), ваши контакты в интернете. 

Затем каждый участник выходит и презентует проект своей «личной 

визитки». 

4. Упражнение «Три имени» 

Продолжительность: 10 минут. 

Педагог: «Каждому участнику я выдам по три карточки. На карточках 

нужно написать три варианта своего имени (например, как называют вас 

родители, одноклассники, близкие друзья). После этого каждый член группы 

представляется, используя эти имена, и описывает ту сторону своего 

характера, которая соответствует этому имени, а может, служит причиной 

возникновения этого имени». 

5. Упражнение «Имена, имена» 

Продолжительность: 5-10 минут. 

Педагог:«Все участники могут свободно ходить по комнате. Пожимайте 

руки каждому встречному члену группы. При каждом рукопожатии вы 

должны представиться и обменяться каким-то фактом о себе (сообщение о 

себе должно быть коротким). Ваша задача - запомнить как можно больше 

имен». 

Затем участники возвращаются на свои места и в течение двух минут 

записывают те имена, которые они могут вспомнить. Далее попросите 

отметить три первых имени и поразмышлять над следующими вопросами: 

Почему именно эти три имени пришли мне на ум первыми? 

Как я обычно запоминаю имя человека? 

Какие чувства и ассоциации помогают мне удерживать в памяти имена 

людей? 

Знаю ли я какие-нибудь особые приемы, позволяющие лучше запомнить 

имена? 
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Упражнения на лидерство 

Немного узнав друг друга получше,  мы переходим к основной части 

тренинга, она связано с темой лидерства и лидерских качеств. Мы с Вами 

выясним, кто же такой лидер, какими качествами он должен обладать, как он 

участвует в работе разных видов групп. Также мы постараемся понять, в какой 

роли вам комфортнее - лидера или последователя, к кому относитесь лично вы 

- к лидерам или последователям.(вопрос аудитории, о знании кто такой лидер, 

лидерские качествами слышали ли о они об этом). 

Каждому человеку полезно разбираться в теме лидерства.  

Во-первых, это позволяет лучше понять природу человеческой натуры.  

Во-вторых, зная, как следует вести себя лидеру в разных категориях 

групп, вы сможете принимать наиболее эффективные решения, оказавшись в 

подобных ситуациях.  

В-третьих, вы все не просто так попали в этот лагерь, вы уже обладаете 

какими-то уникальными качествами, возможно именно вы наши будущие 

лидеры в различных сферах деятельности. 

В первую очередь лидер - это член группы, за которым все остальные 

признают право принимать ответственные решения в значимых для группы 

ситуациях. То есть такие решения, которые затрагивают интересы всех членов 

коллектива и определяют направление и характер его деятельности. 

Лидера следует отличать от руководителя. Последний обычно является 

официально назначенным лицом и может, по сути,  не являться лидером. 

Лидера же группа выбирает стихийно и, если он не оправдывает еѐ надежд, то 

члены группы могут лишить лидера его полномочий без официальных 

разрешений. 

Как вы думаете, какими качествами обладает лидер? (вопрос аудитории) 

Качества и навыки лидера:  

Готовность взять на себя ответственность - лидер всегда является частью 

команды, он постоянно находится в процессе деятельности, помимо того что 

он может выступать в роли руководителя, как мы говорили с вами, также он 
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является одним из участников этой команды. Бездействие и перекладывание 

ответственности за принятые решения хуже, чем неверный шаг и признание 

ошибки. Однако брать на себя ответственность не значит пренебрегать идеями 

подчинѐнных и выполнять всю работу в одиночку. 

Проницательность - лидер, чѐтко знающий действия подчинѐнных в 

различных ситуациях, быстро принимает правильные решения. Он слушает и 

принимает нужные указания, грамотно делегирует обязанности и пользуется 

уважением в команде. 

Энергичность и энтузиазм - бездействие ведѐт к неудаче. Даже в случае 

провала настоящий лидер должен уметь ободрить команду, поселить веру в 

успех и мотивировать сотрудников на движение вперѐд. 

Самоконтроль - нельзя управлять людьми, когда вы не можете управлять 

собой. Если руководитель часто теряет самообладание и в общении с 

подчинѐнными переходит на крик, вряд ли команда будет сплочѐнной, а 

сотрудничество продуктивным. 

Простота - часто за высокомерным поведением и запутанными идеями 

скрывается неуверенность в себе и профессиональное невежество. Однако 

высокие показатели при выполнении задач достигаются именно благодаря 

чѐтко сформулированным решениям, которые понятны и лидеру, и его 

команде. 

Услышав данные качества, разглядел ли кто-то себя в этом? Сошлись ли 

какие-либо качества с вами? (вопрос к аудитории). 

Немного узнав о том, кто же такой лидер, предлагаем вам следующее 

упражнение, встаем все в круг… 

Упражнение-разминка «Успеть за 60 секунд» 

Число участников: от 12 до 30 человек. 

Оптимальное время: от 10 минут до 15 минут. 

Цели: актуализация темы лидерства. Поднятие групповой динамики.  

Актуализация темы тайм менеджмента. 

Требуемый реквизит: мяч или любой другой предмет. 
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Описание: 

Данную активность можно делать как в качестве разминки между 

блоками, так и в качестве основного упражнения. 

В этом случае задачи тренера: выявить потенциальных лидеров и 

посмотреть,  как распределяются роли в команде. 

Инструкция: 

Все участники тренинга встают в круг. При необходимости разделите 

участников на 2 команды. Если команды 2 и играть вы планируете «на 

победителя», тогда от каждой команды выделите наблюдателя (или 2-х) за 

конкурирующей командой. Дайте одному любому человеку из группы мяч.  

Задача следующая: у команды есть 60 секунд (30 секунд, если игроков 

меньше 15). За это время мяч должен побывать в руках каждого по одному 

разу. Также, мяч не может быть передан соседнему игроку. 

Либо тренер, либо наблюдатели следят за выполнением вышеуказанных 

правил. Если к одному и тому же человеку мяч попадает дважды - штрафное 

очко команде. Если по окончании времени кто-то так и не получил мяч - также 

записываем штрафные очки. 

В конце игры подводится итог и определяется победитель. Если команда 

была одна, то тренер также подводит итог и начинает групповую дискуссию. 

Вопросы для обсуждения: 

Испытывали ли вы стресс, играя на время; почему? 

Как вам удалось выполнить задание; была ли у вас стратегия; какая? 

Почему задание не выполнено; чего не хватило? 

Определился ли лидер в вашей команде; помогло это или помешало; 

почему? 

Были ли конфликты в команде; почему? 

Рекомендации: участникам будет гораздо проще выполнить задание, ес-

ли сразу наметится лидер, который сформирует некую структуру в передаче 

мяча. 
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Особенности проведения: чем больше людей участвуют в игре, тем 

сложнее и интереснее будет проходить активность. 

Кто такой руководитель? Какими качествами он должен обладать? 

Каким вы видите руководителя?  

Упражнение на навыки «Ищу руководителя» 

Число участников: от 6 до 12 человек. 

Оптимальное время: от 25 минут до 30 минут. 

Цели: сформировать портрет идеального руководителя. Обсудить иде-

ального руководителя. 

Требуемый реквизит: флипчарт или бумага. Маркеры или ручки. 

Инструкция:  

Тренер даѐт задание придумать и подготовить на листе флипчарта 

объявление на тему «Ищу руководителя». 

Вопросы для обсуждения: 

Почему важно, то какой руководитель у тебя будет? 

Если ты будешь искать себе руководителя, то каким он должен быть? 

Какие пункты в объявлениях самые важные? 

Какие выводы можно сделать из этого упражнения? 

Особенности проведения: общее выполнение на флипчарте, либо 

выполнение в парах и развешивание объявлений на стенах аудитории. 

Упражнение на сплочение «Стороны света» 

Число участников: до 16 человек. 

Оптимальное время: от 5 минут до 10 минут. 

Цели: сплотить группу. Снизить напряжѐнность.  Выявить лидеров. Дать 

опыт участия в совместной деятельности. 

Требуемый реквизит: реквизит не требуется. 

Инструкция:  

Участники группы становятся в шеренгу, повернувшись лицом в одну 

сторону. По сигналу ведущего участники должны повернуться на 90°. Задача: 

всем повернуться лицом в одну сторону и постараться это сделать как можно 
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быстрее. Выполнять задание следует молча, не переговариваясь друг с 

другом. Тренер прекращает давать команды, когда все участники группы 

будут стоять лицом в одну сторону. 

Вопросы для обсуждения: 

Что помогло группе справиться с поставленной задачей? 

Что мешало выполнить задачу быстрее; что могло помочь? 

Упражнение на сплочение «Лучший город на Земле» 

Число участников: от 5 до 7 человек (на один рисунок). 

Оптимальное время: 30 минут. 

Цели: сплотить группу. Раскрыть внутренние противоречия и 

конфликты. С помощью метафоры осознать и прояснить свою социальную 

роль. Поэкспериментировать с социальной ролью. 

Требуемый реквизит: флипчарт или ватман. Инструменты для рисования 

(цветные карандаши, фломастеры, маркеры, краски). 

Инструкция:  

Группа одновременно рисует на ватмане «город группы». В городе 

может быть инфраструктура: кафе, магазины, театры. В черте города может 

быть лес, река, парк и пр. Каждому участнику нужно выбрать, где он(а) будет 

жить. На рисунок даѐтся 20 минут. После того, как участники закончат 

рисовать, рисунок кладѐтся в центр круга. 

Вопросы для обсуждения: 

Почему участник выбрал данное место для «строительства» своего дома; 

в центре, на краю, рядом с кем-то - почему именно это место? 

Участник поселил своего персонажа в свой дом или в дом, построенный 

кем-то другим, или не в дом; почему? 

Какую лепту,  участник внѐс в общий рисунок; какую роль участник 

выполнял в процессе работы; появился ли лидер в процессе работы? 

Комфортно ли было работать с другими участниками? 

Дополнительные упражнения на лидерство: 

1. Упражнение «Ведущий-ведомый» (15 минут) 
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В лидерстве существуют определенные роли.  

В психологии принято различать следующие типы лидеров. 

Эмоциональный лидер - умеет выстраивать доброжелательные 

отношения с разными людьми в коллективе. 

Лидер-критик - умеет критически проанализировать проект или 

ситуацию, выделив их слабые и сильные стороны. 

Лидер-интеллектуал - умеет продуцировать разные позитивные идеи. 

Лидер-организатор - умеет планировать выполнение работы и 

распределять обязанности между участниками. 

Лидер-исполнитель - умеет четко и в положенный срок выполнить 

возложенные на него обязанности. 

Все это требует наличие определенных качеств: включая смелость; 

представительность; умение не отклоняться от поставленной цели; 

понятливость; энергичность; аналитические способности; уверенности в 

собственных силах, организаторских способностях, в сильной воле. 

Сейчас мы постараемся понять в какой роли комфортно именно вам. 

Давайте разделимся на группы по 3 человека (12 человек в группе делятся на 4 

группы по 3 человека). Каждый из вас попробует на себе роли и «ведущего», и 

«ведомого», иначе говоря - «лидера» и «последователя». 

(Ведущий помогает участникам разделиться на группы). 

Итак, после того, как вы разделились на группы по три человека, 

встаньте, пожалуйста, друг за другом в колонну и положите друг другу руки 

на плечи. Первые два человека закрывают глаза, глаза открыты только у 

последнего человека в колонне. 

(После того как участники выполнили все эти действия, ведущий быстро 

переставляет стулья в помещении таким образом, чтобы ходить между ними 

было максимально неудобно, некоторые можно даже перевернуть ножками 

вверх). 

Сейчас тот участник, который стоит последним в колонне, будет вами 

управлять, и вы будете перемещаться по помещению таким образом, чтобы 
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каждая группа как минимум 1 раз побывала в каждом углу комнаты. Обращаю 

ваше внимание на меры безопасности - будьте максимально бережны и 

аккуратны с теми ребятами, которые вверены вам. 

Все четыре тройки перемещаются одновременно в течение 2 минут. Затем 

тот, кто был первым, становится последним. Колонны тасуются, пока все 3 

участника одной группы не попробуют себя в роли лидера. 

После того, как каждый участник попробовал себя и в роли лидера, и в 

роли ведомого, все возвращаются обратно, на свои места, и начинается 

рефлексия. 

Как ваши ощущения? На какой позиции вам было наиболее комфортно? 

Почему? 

(Ведущий  спрашивает каждого участника,  задает уточняющие вопросы: 

«А тебе не было страшно отвечать за двух своих коллег? Было ли тебе 

комфортно, когда тобой управляют, а ты не видишь, что происходит? Готов ли 

ты  так  подчиняться?») 

Обобщая сказанное, мы можем сделать вывод, что кому-то из вас 

комфортнее находиться на лидерской позиции, а кому-то - наоборот, в роли 

последователя. Мы с вами знаем, что лидера делает его группа, без группы 

лидер не будет являться полноценным. Ведь важно именно взаимодействие с 

командной (группой, семьей), а не просто набор лидерских качеств. 

2. Организаторские способности - это такое сочетание индивидуальных 

свойств личности, которое позволяет человеку быстро, надѐжно, уверенно 

организовать людей на выполнение какого-либо дела. 

Самостоятельно составить список качеств лидера-организатора (5 минут). 

В  микрогруппах выработать общий список качеств (не менее 5-ти), 

подтвердив его тем, как и когда это качество необходимо (5 минут). 

Принять общий список группы из 7 качеств (путѐм голосования) (5 

минут). 

Записать принятый список и поставить себе оценку по 10-балльной шкале 

по каждому из качеств (5 минут). 
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Далее каждому участнику выдаѐтся бланк «В копилку лидера» для 

дальнейшего изучения. 

3. Творческое управление. 

Цели: тренировка умения выслушивать и принимать предложения, 

преодоление привычных моделей поведения, развитие гибкости при принятии 

решений. 

Группа делится на команды (5-8 человек), которые одна за другой будут 

вести «открытое заседание». 

Работа каждой команды ведѐтся в кругу, на глазах у остальных 

участников занятия (5 минут на подготовку, далее - представление проекта). 

Команды представляют группы, проводящие рекламную кампанию 

нового продукта. Участники должны придумать продукту название, слоган и 

краткий текст рекламного ролика, который будет инсценирован в конце 

работы. 

Во время работы команда обязана использовать Все выдвинутые 

участниками идеи. Если кто-то предложил название продукта, оно 

принимается без дальнейших обсуждений. Точно также с остальными частями 

задания. Любое предложение принимается с энтузиазмом, а участники 

пытаются не оспаривать его ценность и значимость для процесса. Команда 

должна назначить секретаря, который будет фиксировать все идеи и ход 

кампании. 

Участники-зрители предлагают команде-разработчику продукты для 

рекламы. Это должен быть часто встречающийся в быту предмет, но 

обладающий каким-либо фантастическим свойством. Например, очки, 

посылающие световые сигналы, находясь в метре от хозяина. 

Во время работы команды зрители молча наблюдают за происходящим. 

Вопросы: 

Насколько удалось соблюсти основное правило - принимать и 

задействовать все высказанные предложения? 

Какие сложности возникли во время обсуждения? 
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Что оказалось полезным в этом упражнении? 

Какие привычные модели поведения должны были преодолеть участники, 

чтобы наиболее удачно решить задачу в атмосфере согласия? 

Какие выводы можно сделать из этого эксперимента? 

4. Тест «Геометрические фигуры» 

В завершении нашего занятия я еще раз предлагаю вам попробовать 

осознать свое мироощущение относительно лидерства. У вас на выбор есть 

пять геометрических фигур. Треугольник, Квадрат, Прямоугольник, Круг и 

Зигзаг (в этот момент необходимо нарисовать примеры этих фигур на 

флипчарте). 

Какая из этих фигур вам предпочтительнее? Выбрали? Расставьте их в 

порядке симпатичности для вас лично. 

Нарисуйте свою фигуру на листе. А теперь я вам расскажу, что это 

значит. 

Чтобы привлечь внимание, ведущий обращается к школьникам, 

нарисовавшим каждую фигуру, прежде чем рассказывать о ней. По 

завершении рассказа, он раздает памятку с подробной интерпретацией. Ваша 

основная субъективная форма - это та самая фигура, которая вам кажется 

наиболее предпочтительной. Она дает возможность определить ваши главные, 

доминирующие черты характера и особенности поведения. 

Квадрат. Вы - неутомимый труженик. Трудолюбие, усердие, потребность 

доводить начатое дело до конца, упорство, позволяющее добиватьcя  

завершения работы - вот основные качества истинных квадратов. Он 

постоянно «упорядочивает», организует людей и вещи вокруг себя. Все эти 

качества способствуют тому, что Квадраты могут стать хорошими 

специалистами-техниками, отличными администраторами, но - редко бывают 

хорошими менеджерами. 

Треугольник. Эта форма символизирует лидерство, и многие 

Треугольники ощущают в этом свое предназначение. Самая характерная 

особенность истинного Треугольника - способность концентрироваться на 



55 
 

главной цели. Из Треугольников получаются отличные менеджеры. Главное 

отрицательное качество «треугольной»: сильный эгоцентризм, направленность 

на себя. Треугольники заставляют все и всех вращаться вокруг себя. 

Прямоугольник. Эта фигура символизирует состояние перехода и 

изменения. Это временная форма личности, которую могут «носить» 

остальные четыре сравнительно устойчивые фигуры в определенные периоды 

жизни. Это - люди, не удовлетворенные тем образом жизни, который они 

ведут сейчас, и поэтому занятые поисками лучшего положения. 

«Прямоугольность» - всего лишь стадия. Она пройдет! 

Круг. Круг - это мифологический символ гармонии. Тот, кто уверенно 

выбирает его, искренне заинтересован, прежде всего, в хороших 

межличностных отношениях. Высшая ценность для Круга - люди. Круги 

великолепно «читают» людей и в одну минуту способны распознать 

притворщика, обманщика. Круги «болеют» за свой коллектив и популярны 

среди коллег по работе. Однако они, как правило, слабые менеджеры и 

руководители в сфере бизнеса. 

Зигзаг. Эта фигура символизирует креативность, творчество, хотя бы 

потому, что она самая уникальная из пяти фигур и единственная разомкнутая 

фигура. Если Вы твердо выбрали Зигзаг, то Вы скорее всего истинный 

«правополушарный» мыслитель, инакомыслящий. Зигзаги - идеалисты, 

отсюда берут начало такие их черты, как непрактичность, наивность. Зигзаги 

несдержанны, очень экспрессивны, что, наряду с их эксцентричностью, часто 

мешает им проводить свои идеи в жизнь. К тому же, они не сильны в 

проработке конкретных деталей и не слишком настойчивы в доведении дела 

до конца (так как с утратой новизны теряется и интерес к идее). 

Как распознать лидера среди участников: 

Чаще всего задает вопросы о формировании команд, постановке задач и 

выполнению упражнений. 

В командной работе раздает роли для организации и эффективности 

упражнения. 
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Старается узнать мнение каждого, прислушивается. 

Один из первых возьмет на себя ответственность за принятие решения. 

Один из первых приступает к заданию, после завершения упражнений 

первым высказывается. 

Его чаще всего будут выбирать другие участники  и ориентироваться на 

его ответы. 

Коммуникативные навыки. 

Как часто вы взаимодействуете с другими людьми? Можете поддержать 

разговор или беседу. Коммуникация для человека является социальным 

фактором, с еѐ помощью мы можем контактировать с людьми как вербально, 

так и не вербально. Проблема общения традиционно находится в центре 

внимания отечественных социальных психологов в связи с ее значимостью во 

всех сферах жизнедеятельности человека и социальных групп. Человек без 

общения не может жить среди людей, развиваться и творить. 

В структуре межличностного общения выделяют основное содержание 

общения, а именно: передачу информации, взаимодействие, познание людьми 

друг друга. Передача информации рассматривается как коммуникативный 

аспект общения; взаимодействие как интерактивный аспект общения; 

понимание и познание людьми друг друга. Поэтому важно уметь общаться, 

грамотно доносить свои мысли, что бы тебя могли понять. 

Какими качествами обладает коммуникативный человек:  

Умение общаться. Коммуникабельный человек находит точки 

соприкосновения, развивая общие интересы. Таким образом, располагает 

собеседника к себе, чтобы затем без труда склонить его на свою сторону. 

Спокойствие. Несмотря на активность и резвость коммуникабельный 

человек располагает невозмутимостью. От него не исходит тревога, 

суетливость, боязнь участвовать в переговорах. Людей притягивает 

спокойствие, доброжелательность и открытость, исходящая от 

коммуникативной личности. 
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Внимательность. Такой человек первым отреагирует на приветствие, 

сгладит конфликт, подведет итоги встречи. С ним не возникнет неловких пауз 

и бесполезных переговоров. После общения с коммуникабельным человеком 

остается ощущение, что беседовал с хорошим знакомым. 

Излишний артистизм. Интересные рассказчики притягивают внимание. 

Коммуникабельная личность умеет заинтриговать, делает эффектные паузы, 

играет словами, привлекает жестами, мимикой. Порой такое перевоплощение 

в разные роли неуместно и вызывает непонимание окружающих. В разумных 

мерах артистизм привлекает собеседников. 

Упражнения на коммуникацию 

Упражнение «Собеседование» 

Цель: оценка навыков активного слушания. 

Время: 40 минут. 

Размер группы: 6-24 человек. 

Ресурсы: Инструкция для участников ролевой игры,бланк наблюдателя 

для всех остальных. 

Инструкция: в упражнении участвуют два человека - по собственному 

желанию или по выбору тренера. Остальные наблюдают за ходом упражнения 

и по его окончании предоставляют «актерам» обратную связь. 

Итак, участвующие в игре возьмите у меня свои роли. Познакомьтесь со 

сценарием ролевой игры и описанием собственной роли. Пожалуйста,  не 

читайте описание роли другого участника - это снизит эффективность 

упражнения. В игре следуйте указаниям, приведенным в описании вашей 

роли. Не изменяйте и не опускайте основные заданные вам условия, но в этих 

рамках действуйте по своему усмотрению. Помните, что ролевая игра подобна 

театральному представлению. Постарайтесь вжиться в предложенный вам 

образ и сыграть его так, будто вы испытываете истинные чувства и мысли, в 

реальной жизни. У вас 10 минут на подготовку. 

Инструкцию наблюдателям дать желательно дать так, чтобы ее не 

слышали участники ролевой игры. 
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Теперь инструкция наблюдателям, т.е. всем, кто не участвует в ролевой 

игре. Мы сейчас увидим собеседование по приему на должность стажера по 

маркетингу и менеджменту в S&P. В процессе наблюдения за ролевой игрой 

оценивайте поведение участников, используя бланк подведения итогов. В 

бланке представлены ключевые поведенческие стратегии, характерные для 

эффективного слушания. 

Обсуждение: после окончания ролевой игры тренер проводит 

обсуждение. Сначала он дает высказаться участникам ролевой игры, затем 

наблюдателям. Затем, если необходимо, дает свои комментарии. 

Как вы себя ощущаете после ролевой игры? 

Довольны ли вы тем, как игра прошла? 

Поговорим о коммуникативном поведении. Оцените, каким был 

зрительный контакт? 

Задавались ли уточняющие вопросы? 

Как использовалась техника повторение? 

Перебивал ли кто-нибудь кого-нибудь? 

Был ли кто-то многословен? 

Как происходила работа с невербаликой: участники использовали 

невербальные сигналы? Считывали их, когда их применял визави? 

Какие полезные выводы из этого упражнения мы можем сделать для 

своей работы? 

Упражнение «Индеец Джо» 

Цель: продемонстрировать методы психологического воздействия на 

людей, развитие навыков аргументации. 

Время: 15-25 минут. 

Размер группы: 6-14 человек. 

Ресурсы и подготовка: Не требуется. 

Инструкция:  

Вам предлагается математическая задача, в которой есть некоторые 

логические сложности: «Индеец Джо купил лошадь за $6, на следующий день 



59 
 

продал ее за $7. Занял один доллар у соседа и купил лошадь за $8, после чего 

продал ее за $9. Вопрос: каков доход индейца Джо?» 

Каждый участник самостоятельно пытается решить задачу. По истечении 

3 минут ведущий предлагает участникам вслух сообщить свой ответ и степень 

уверенности в ответе, выраженную в процентах. Например: «Мой ответ - один 

доллар, и я уверен в этом на сто процентов, или: «Мой ответ три доллара, но я 

уверен в этом только на пятьдесят процентов». 

Попробуйте доказать всей группе свое решение методом положительных 

ответов Сократа. Ход решения проблемы или задачи прослеживается 

минимальными шагами, которые формулируются как вопрос.  

Например, «Согласны ли вы с тем, что по условию задачи у индейца Джо 

начальный капитал составлял шесть долларов?». Задача доказывающего не 

просто изложить ход своих рассуждений, а на каждом шаге достичь 

понимания и согласия партнеров. Соглашаясь с каждым шагом 

доказательства, оппоненты постепенно приходят вместе с доказывающим к 

тем же выводам. 

Каждый новый шаг он должен начинать словами: «Согласны ли вы с тем, 

что…». Если кто-то из членов группы окажется не согласен, доказывающий 

должен изменить величину своего логического шага, вернувшись несколько 

назад, но не спорить и не критиковать несогласного. 

Кто хочет выступить первым? 

Пример: 

Согласны ли вы с тем, что индеец Джо вложил шесть долларов, а в 

конечном итоге получил девять долларов? 

Нет, не согласен. Один доллар ему пришлось отдать, потому что он его 

занимал. И вообще я не понимаю… 

Простите, что я не совсем удачно сформулировал вопрос. Согласны ли вы 

рассмотреть каждую отдельную операцию индейца Джо? 

Согласен. 
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Согласны ли вы с тем, что в первой операции он истратил шесть 

долларов? 

Согласен. 

В процессе доказательства у некоторых участников могут изменяться 

ответы. Эти изменения фиксируются ведущим. 

Дебрифинг. 

Как чувствуют себя те, кто выступал с доказательством своего решения? 

Какие чувства у остальных участников? 

Как в целом группа оценивает полезность и применимость данного 

инструмента? 

Какие выводы вы сделали из этого упражнения? 

Итоги упражнения: Как правило, сразу ни одному из участников не 

удается доказать свою точку зрения всем членам группы. Часто остаются 

несогласные с чужим ответом, даже если в процессе доказательства у них не 

было возражений. 

Это упражнение очень хорошо демонстрирует все плюсы и минусы 

данного метода аргументации: те участники, у кого не было своего решения, 

испытывают облегчение, получив его, те же, у кого было подготовлено 

собственное решение, остаются неудовлетворенными, так как они так и не 

поняли, в чем ошибка их решения. 

Упражнение «Маша и медведи» 

Основная цель, которую преследует данное упражнение, это проверить 

умение участников слушать. Также упражнение иллюстрирует опасность 

предположений. В целом упражнение учит участников обдумывать 

получаемую информацию. 

Время: 30 минут. 

Размер группы: 1 и более. 

Ресурсы и подготовка: Опросные листы по количеству участников 

тренинга. Заранее выпишите вопросы опросника на флипчарт. До времени не 

показывайте эти вопросы участникам. 
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Инструкция: Попросите участников убрать их рабочие тетради и ручки в 

сторону. Послушайте  историю, которая может показаться вам знакомой. Тем 

не менее, я прошу вас быть очень внимательными, слушая мой рассказ. 

Итак, история. Однажды Маша и ее друзья гуляли в лесу. Но Маша 

заблудилась и в поиске обратной дороги забрела к одиноко стоящему дому. 

Она постучала в дверь, и когда ей никто не ответил, она решила заглянуть в 

дом. 

Маша зашла в дом и увидела на столе тарелки с кашей. Она была голодна 

и попробовала кашу из первой тарелки. 

«Слишком горячая каша» - воскликнула она и попробовала кашу из 

второй тарелки. 

«Слишком холодная» - сказала она и попробовала кашу из следующей 

миски. 

«А вот эта каша хороша», - сказала она весело, и съела всю кашу. 

После того как она покушала, она почувствовала усталость и решила 

посидеть в одном из стульев, которые она увидела в гостиной комнате. 

«Этот стул слишком большой» - воскликнула она попробовав сесть в 

первый стул. 

«Этот стул какой-то неудобный» - сказала она слезая со второго стула. 

И она попробовала сесть на маленький стул. 

«А этот стул, чудо как хорош», - сказала она. Да только как сказала она 

это, стул под ней хрустнул, треснул, да и развалился на мелкие кусочки. 

Тогда усталая Маша пошла в спальню. Где она попробовала полежать на 

первой кровати, но она была очень неудобной. Вторая кровать ей не 

понравилась так как показалась ей слишком мягкой. А вот третья кровать 

пришлась ей в пору, на ней Маша и заснула. 

Пока она спала, три медведя пришли в дом. 

«Кто-то ел мою кашу!» - зарычал Медведь. 

«Кто-то ел мою кашу!» - прорычала Медведица. 

«Кто-то ел и мою кашу тоже!» - крикнул Медвежонок. 
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«Кто-то сидел на моем стуле!» буркнул Медведь. 

«Кто-то сидел на моем стуле!» сказала Медведица. 

«Кто-то сидел на моем стуле», крикнул Медвежонок, «и разломал его на 

кусочки! » 

Решили медведи продолжить осмотр своего жилища, и когда они зашли в 

спальню, то Медведь зарычал: 

«Кто-то спал в моей кровати!» 

«Кто-то спал и в моей постели тоже!» воскликнула Медведица. 

«Кто-то спал в моей постели, и он все еще там!» - вскричал Медвежонок. 

От этих криков Маша проснулась и, увидев медведей, вскочила  и 

выбежала из комнаты. Маша быстро побежала вниз по лестнице, открыла 

дверь, и убежала в лес. 

Прочитав всю историю, раздайте всем участникам тренинга опросник и 

дайте 2-3 минуты на его заполнение. Затем откройте лист флипчарта с 

заготовленными вопросами и в дискуссии с участниками отметьте правильные 

ответы на каждый из них. 

Дебрифинг. 

Кто из вас имеет ошибки в своих опросниках? (Большинство участников 

сделают ошибки.) 

Что послужило причиной этих ошибок? (Главной причиной ошибок 

будут предположения, которые они позволят себе сделать, основываясь на 

ограниченном объеме информации, а также их предыдущем опыте.) 

Итак, какой главный вывод из этого упражнения? 

Как выводы этого упражнения связаны с вашей работой? 

Как избежать ошибок, с которыми мы столкнулись в этом упражнении? 

Дополнительные упражнения:  

1. Упражнение «Передать одним словом» (20 минут) 

Я раздам вам карточки, на которых написаны названия эмоций, а вы, не 

показывая их другим участникам, скажете слово «Здравствуйте» с 
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интонацией, соответствующей эмоции, написанной на вашей карточке. 

Остальные отгадывают, какую эмоцию пытался изобразить участник. 

Теперь я перемешиваю карточки и еще раз вам раздам их. 

Та же задача только теперь читаем короткий стишок «уронили мишку на 

пол». 

Список эмоций: Радость. Удивление. Сожаление. Разочарование. 

Подозрительность. Грусть. Веселье. Холодное равнодушие. Спокойствие. 

Заинтересованность. Уверенность. Желание помочь. Усталость. Волнение. 

Энтузиазм. 

2. Упражнение «Моя проблема в общении» (20 минут) 

Вы пишете на отдельных листах бумаги в краткой, лаконичной форме 

ответ на вопрос: «В чем заключается твоя основная проблема в общении?» 

Листки не подписываются. Листки сворачиваются и складываются в общую 

кучу. Затем каждый участник произвольно берет любой листок, читает его и 

пытается найти прием, с помощью которого он смог бы выйти из данной 

проблемы. Группа слушает его предложение и оценивает, правильно ли 

понята соответствующая проблема и действительно ли предлагаемый прием 

способствует ее разрешению. 

Рефлексия: (5 минут). 

Что вы чувствовали, выполняя упражнение? Общение имеет огромное 

значение в формировании человеческой психики, еѐ развитии. Если бы с 

рождения человек был лишѐн этой возможности общаться, он никогда не стал 

бы цивилизованным, культурно и нравственно развитым гражданином. 

Важнейшими видами общения у людей, как известно, являются вербальное и 

невербальное.  Невербальное общение не предполагает использование 

звуковой речи, естественного языка. Это общение при помощи мимики, 

жестов и пантомимики, через прямые сенсорные, телесные контакты. 

Благодаря ему человек получает возможность психологически развиваться 

ещѐ до того, как он усвоил и научился пользоваться речью. Невербальное 

общение способствует развитию и совершенствованию коммуникативных 
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возможностей человека, вследствие чего он становится более способным к 

межличностным контактам и открывает для себя более широкие возможности 

для развития. 

3. Упражнение «Разговор начистоту» 

Цель: Выяснить, что помогает, а что мешает каждому в общении с 

другими людьми. 

Инструкция: Все садятся в круг, сейчас каждый из вас подумает и скажет, 

что в его (или ее) личности помогает в общении с другими людьми, а что - 

мешает. Надо назвать по два таких качества. Но сначала повторить то, что 

сказал ваш сосед слово в слово.  

Например, Клементий сказал, что ему мешает - вспыльчивость, а 

помогает - доброжелательность. 

В конце ведущий обобщает ответы и делает вывод, что такие-то качества 

помогают, а такие-то мешают эффективному общению. Можно сказать: 

«Наша цель - установить, как можно недостатки преобразовать в нечто 

полезное. Ведь наши недостатки - продолжение наших достоинств». 

4. Упражнение «Пойми меня» 

Для участия в конкурсе приглашаются по 3 участника из каждой 

команды. Причѐм каждый из них выполняет определѐнную роль: один из 

участников ничего не видит, т.е. он слепой, второй - ничего не слышит, то 

есть, он глухой, а третий не может говорить, он немой.  

Задача команды заключается в том, чтобы договориться о встрече: где 

(место встречи), когда (день и время), для чего (например, пойти в кино, на 

день рождения, погулять, покататься на лыжах или коньках).  

На выполнение задания даѐтся 3 минуты. 

Стрессоустойчивость. 

Разобрав лидерские и коммуникативные качества, сейчас мы с вами 

рассмотрим такое понятие как «стрессоустойчивость». Стрессоустойчивость 

является немаловажным  фактором для данной профессии. Как вы думаете что 
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такое стрессоустойчивость? С чем она связана и можно ли еѐ приобрести? 

(вопрос к аудитории). 

Стрессоустойчивость – это полезная защитная функция, позволяющая 

адаптироваться к внешним раздражителям или игнорировать их. Она дает 

возможность оставаться спокойным в любой стрессовой ситуации и пережить 

ее с меньшими потерями для организма, а также продолжать свою 

деятельность в привычном ритме. Комплексное развитие ее навыков помогает 

не только защитить свой организм, но и значительно увеличить собственную 

эффективность и качество жизни. 

Основные признаки человека со стрессоустойчивостью: 

Способность ориентироваться и мгновенно принимать решения в 

критических ситуациях. 

Умение не вестись на провокативные  действия окружающих, адекватное 

(не болезненное) восприятие критики. 

Контроль возникающих эмоций, их рационализация, подчинение разуму. 

Способность абстрагирования от лишних, ненужных внешних факторов 

(информация о бедствиях, росте цен, жалобы невротических личностей). 

Сохранение возможности деятельности в раздражающей обстановке 

(люди критикуют, кричат, отвлекают). 

Не стрессоустойчивый человек: 

Под определение попадает личность с низкой степенью адаптации к 

объективным условиям. Личность не гибкая, имеет жесткие внутренние 

установки, которые не хочет менять, обладает низким уровнем конформизма. 

Индивид плохо вписывается в новую среду, чутко реагирует на стресс. 

Комфортно такому человеку исключительно в спокойной, стабильной 

обстановке, цейтноты, «горящие» проекты - не для них. Человеком 

приветствуется налаженный быт, устоявшиеся личные связи. 

Всякая неожиданность, нестандартная ситуация обладает стрессовым 

действием, приводит к возбудимости, повышенной эмоциональности. Процесс 

принятия своевременных конструктивных решений у таких людей затруднен. 
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Упражнения на стрессоустойчивость 

Упражнение «Больше цвета!» 

Цель: активизация работы в группе, сплочение участников. Участникам 

предлагается подумать, какого цвета у них сегодня настроение и изобразить 

это с помощью различных средств: мимики, жестикуляции, спеть, 

станцевать… Главное условие - цвет не должен быть назван. Остальные 

участники должны его угадать. Возможен другой вариант упражнения. 

Ведущий называет какой-либо цвет, участники по очереди пытаются его 

изобразить. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сложно ли было выполнять это упражнение? 

2. Какие чувства вы испытывали в ходе его выполнения? 

Упражнение «Я и стресс» 

Цель: развитие уровня эмпатии, самопознание. 

Каждый из нас сталкивается со стрессом довольно часто. У каждого из 

нас есть свое понимание того, что такое стресс. Сейчас мы с вами 

материализуем свой стресс, придадим ему конкретную художественную 

форму. 

Участникам предлагается нарисовать рисунок «Я и стресс». Он может 

быть выполнен в любой форме: реалистической, абстрактной, символической, 

художественной. Обратить внимание участников на то, что большее значение 

имеет степень искренности, то есть желание изобразить свои мысли, чувства, 

образы, которые пришли в голову сразу после того, как была озвучена тема. 

Вопросы для обсуждения (в ходе обсуждения можно вносить некоторые 

изменения в свой рисунок): 

1. Использован ли в вашем рисунке цвет? Посмотрите, какие цвета (или 

какой цвет) преобладает в рисунке. Что для вас значит именно этот цвет? 

2. Где вы изобразили себя? Пометьте себя буквой «Я» на рисунке. 

3. Как вы изобразили стресс? В виде живого существа, абстрактной 

фигуры, конкретного человека? 
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4. Посмотрите, сколько места занимает на листе ваше изображение и 

сколько - стресс. Почему? 

5. При изображении себя и стресса использовали ли вы похожие цвета? 

Какие? 

6. Мысленно разделите лист пополам горизонтальной и вертикальной 

чертами. Где оказалась ваша фигура? 

7. Есть ли на рисунке какой-либо барьер между вами и стрессом? Может 

быть, вы держите в руках саблю, зонт или что-то еще? Если вы почувствовали  

необходимость, нарисуйте еще что-либо, что может защитить вас от стресса. 

8. Есть ли у вас почва под ногами, на что вы опираетесь? Или вы висите в 

воздухе? А в жизни на кого вы можете опереться? Если такие люди 

существуют в вашей реальной жизни, но их почему-то нет на рисунке - 

дорисуйте их. 

9. Какие свои сильные стороны во взаимодействии со стрессовой 

ситуацией вы могли бы отметить? Постарайтесь найти не менее трех позиций, 

по которым вы чувствуете себя уверенно. Какие личностные качества 

помогают вам добиваться успеха? 

10. Что бы вам хотелось изменить или как бы вам хотелось улучшить свое 

состояние в стрессовой ситуации? Какие личностные качества и/или  другие 

факторы мешают вам улучшить его? 

Стресс - категория абстрактная. О ней все говорят, но его никто не видел. 

А эффективно работать можно только с тем, что отчетливо понимаешь, 

осознаешь, видишь. Не нужно бояться и избегать стрессовых ситуаций - 

нужно научиться выходить из них победителем! 

Упражнение: «Где взять силы, чтобы жить» 

Цель:  актуализация внутренних ресурсов, формирование   жизнестойкого 

поведения. 

В ситуациях стресса мы часто оказываемся в затруднительном положении 

и не знаем, как нам поступить и где взять сил, чтобы справиться со стрессовой 

ситуацией. Для этого нам нужно обратить свой взор внутрь, чтобы найти свои 
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скрытые ресурсы внутри себя. Я предлагаю Вам воспользоваться техникой, 

которая поможет нам решить вопрос: где взять силы, чтобы жить? Это 

инвентаризация своих положительных качеств и успехов. 

Участникам предлагается поделить лист бумаги на три колонки и 

заполнить их. 

 

 

Таблица 2.2 

Мои скрытые ресурсы 

Мои лучшие черты 

(которые нравятся и 

составляют сильную 

сторону вашей 

личности) 

Мои способности и 

таланты (в любой сфере, 

все, которыми гордитесь) 

Мои достижения (в 

любой области, даже 

самые незначительные) 

   

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что вызывало затруднения? 

2. Может быть, вы открыли в себе новые таланты? 

Листок за спиной. 

Материалы: маркер, булавки, листы бумаги. 

Давайте попробуем получить друг от друга обратную связь. Узнаем, а как 

мы выглядим в глазах других людей, как они нас воспринимают. 

Сделаем так. У каждого за спиной будет приколот лист бумаги. Задача - 

собрать как можно больше оценок того, насколько тебе доверяют. По 10-ти- 

балльной шкале. 0 - не доверяю, 10 - готов с тобой в разведку, замуж, открыть 

все душевные тайны здесь и немедленно. 
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Упражнение будет проходить так - все хаотично двигаются, образуя 

пары. В паре люди несколько секунд смотрят друг на друга, после чего ставят 

друг другу оценки. Вы можете разговаривать, можете молчать. 

Обсуждение: Наибольший уровень доверия, ощущения. 

Упражнение «Личные границы» 

Цель: научиться распознавать границы личного пространства на уровне 

телесных ощущений и интуитивного чувствования. 

Участники делятся на пары.  Один из них становится спиной. Второй 

отходит  приблизительно  на 3 метра, затем медленно начинает приближаться 

к первому. 

Задача участника, стоящего спиной, почувствовать, какие ощущения в 

теле возникают по мере приближения партнера. 

Если первому становится неприятно, дискомфортно, он может остановить 

движение второго словом «стоп». 

Затем поворачивается к нему лицом и смотрит, насколько близок к нему 

партнер.  Далее участники меняются ролями. 

Рефлексия: 

Что вы чувствовали? 

Ожидаем  ли оказался результат? 

Что было легким, а что сложным в выполнении упражнения? 

Дополнительные упражнения:  

1. Техника «Дыхание шариком». 

Профессор Херри Херминсон  из Новой Зеландии предлагает этот способ 

для снятия страха, стрессового состояния и перенесения из негативного 

будущего в настоящее.  

Закройте глаза и представьте перед собой легкий теннисный шарик. Вдох 

- и шарик медленно и плавно поднимается от центра вашего живота к горлу. 

Выдох - и шарик так же плавно опускается вниз.  

Когда мы тревожимся или боимся, шарик либо замирает в одной точке, 

либо двигается быстро, скачками. Если мы спокойны, уверены в себе, шарик 
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движется плавно, ритмично. В ситуации тревоги страха надо добиться, чтобы 

шарик двигался именно так. 

2. Упражнение медитативное «Вершина горы». 

Подумайте,  какие цели у вас в жизни сейчас главные, и составьте список 

самых важных из них. Разместите цели, в порядке важности, и 

сосредоточьтесь на первом пункте списка. Закройте глаза и представьте образ 

этой цели.  

(Включается музыкальное сопровождение): Не открывая глаз, вообразите 

перед собой высокий холм и поместите образ вашей цели на его вершину.  

Вверх по склону холма к нему проложена тропа, и вы начинаете по ней 

подниматься.  

Со всех сторон вы слышите голоса, предупреждающие вас о предстоящих 

трудностях, а перед вами время от времени возникают разные преграды.  

Но ни голоса, ни препятствия не могут заставить вас свернуть с тропы, и 

вы продолжаете карабкаться вверх. Вы прислушиваетесь к голосам и знаете, 

что хотя они и уверены в своей правоте и логике, им не увести вас от цели. 

Вообразите, как вы преодолеваете каждое препятствие. Попытайтесь понять 

мотивы отвлекающих голосов; остановитесь и поговорите с любым из них, а 

потом снова двигайтесь вперед.  

Добравшись до вершины, задержитесь на некоторое время рядом с 

образом вашей цели и порадуйтесь, что вы ее достигли. Прочувствуйте, что 

переживает человек, покоривший свою вершину. Вдохните воздух полной 

грудью и запомните свои ощущения.  

Потом откройте глаза и опишите или зарисуйте свои впечатления.  

Повторяйте это упражнение для любой из своих целей, как только у вас 

появится такое желание. Оно дает особенно полезные плоды, если вы 

чувствуете, что заблудились на пути к переменам. 

3. «Антистресс»: 

Первый этап (5 минут). Каждый участник записывает два личностных 

качества, помогающих ему или ей справляться со стрессом. 
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Второй этап (15 минут). Группа делится на подгруппы, в каждой из 

которых  составляется «Портрет стрессоустойчивого человека». Обязательное  

условие:  в списке личностных качеств, составленном группой, должно быть 

по два качества от каждого участника. 

Третий этап (15 минут). После составления списка подгруппы составляют 

резюме для участия в саммите «Самый успешный и стрессоустойчивый 

специалист года». 

Обсуждение: участники могут провести обсуждение тех качеств, которые 

наиболее часто (или наиболее редко) упоминались в резюме, 

проанализировать их и составить собственную программу, включающую 

формирование необходимых для стрессоустойчивости личностных качеств. 

4. Упражнение «Круг совершенства» - развитие чувства уверенности в 

тревожной ситуации, связанной с будущими событиями. 

Представьте себе «состояние собственного совершенства». Вспомните 

какую-либо ситуацию, в которой вы в полном объеме использовали 

собственные ресурсы, действовали на пике своего состояния и ощущали себя 

при этом просто супер! 

Теперь на полу перед собой представьте круг, размер, форма и цвет 

которого ассоциируется у вас с этим состоянием собственного совершенства. 

Представьте в центре круга самого себя, который прямо сейчас находится 

в «состоянии совершенства». Внимательно рассмотрите свой образ, и отметьте 

(мысленно опишите)  внешние признаки этого состояния - поза, выражение 

лица, взгляд, улыбку, жесты. 

Установите мысленно контакт со своим образом - помашите ему (то есть 

себе) рукой и заметьте, что он\она вам отвечает. Скажите мысленно или вслух 

«Привет! Как дела?» и«послушайте» голос, интонации, настроение своего 

образа. Можно даже протянуть руку и  «похлопать по плечу» свой образ. Ваша 

задача - создать очень убедительный образ самого  себя в состоянии «личного 

совершенства». 
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Когда будете готовы, войдите в центр круга и станьте этим образом 

(ассоциируйтесь с  «состоянием совершенства»). Когда вы заметите, что ваше 

положение тела и внутреннее  состояние соответствует тому образу, который 

вы создали (то есть вы стали «им»),  мысленно оцените от 1 до 10 степень 

своего «состояния совершенства». Если необходимо,  повысьте интенсивность 

переживания «состояния совершенства» - как будто вы нажали на рычаг 

усиления состояния в 10 раз. Теперь установите кинестетический  якорь 

(например,  сожмите большой и указательный пальцы правой руки на 5-6 

секунд). 

Снова выйдите за пределы круга, отсоединитесь от «состояния 

совершенства»  (диссоциируйтесь). 

А теперь просто повторите шаги 5 и 6 несколько раз: войдя в центр круга, 

снова  запустите переживание «совершенства» и снова включите якорь. Затем 

отпустите якорь и снова выйдите за пределы круга. (каждая последующая 

ассоциация с «совершенством»,  будет  быстрее и интенсивнее предыдущей). 

В последний раз, входя в круг, вы должны  заметить, что «состояние 

совершенства» возникает самостоятельно, без использования  вашего 

кинестетического якоря. 

 

 

2.5  Статистическая обработка результатов 

 

 

Статистическая обработка результатов проводилась при помощи G- 

критерия знаков, который предназначен для сравнения изменений до и после 

воздействия в одной и той же выборке.  

Результаты математических действий представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 

Результаты математических действий 

Критерий сравнения Значение G Уровень 

достоверности 

Коммунникативные   способности 1 0,05 

Организаторские  способности 0 Недостоверно 

Лидерские  качества 1 0,05 

Соперничество 0 Недостоверно 

Сотрудничество 1 0,05 

Компромисс 1 0,05 

Избегание 0 Недостоверно 

Приспособление 1 0,05 

Эмоциональная  осведомленность 0 Недостоверно 

Управление  эмоциями 1 0,05 

Самомотивация 0 Недостоверно 

Эмпатия 1 0,05 

Управление  эмоциями  других 1 0,05 

 

 

Таким образом, в результате статистического анализа результатов 

исследования, достоверные изменения обнаружены по следующим качествам: 

коммуникативные способности, лидерские качества, сотрудничество, 

компромисс, приспособление, управление собственными эмоциями, эмпатия, 

управление эмоциями других. 

Этот результат позволяет нам утверждать, основная гипотеза работы о 

том что, разработанный тренинг способствует развитию профессионально 

важных качеств у студентов, обучающихся по специальности туризм, 

подтверждена. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом в компетенцию гида-экскурсовода входит владение 

вопросами безопасности, умение представлять культурные и исторические 

ценности в ходе проведения экскурсии, а также хорошее владение 

маршрутами и другое, что способствует созданию хорошего впечатления для 

туристов. 

В следствии, мы видим, что гид-экскурсовод - это не просто важнейшее 

звено в многоуровневой системе сложных социально-культурных процессах, 

но и во многом «визитная карточка» всей системы туристической индустрии. 

По уровню профессионализма гида-экскурсовода зачастую потребитель 

туристических услуг составляет общее целостное впечатление об общем 

уровне и качестве туристического обслуживания. 

Наша цель разработать и апробировать тренинг развития 

профессионально важных качеств у студентов, обучающихся по 

специальности туризм, была реализована. 

В ходе  исследования мы использовали методы тестирования, в него 

входили такие методы, как:«16-ти факторный опросник» Р.Б. Кеттелла; 

«Диагностика лидерских качеств» Е. Жарикова, Е.  Крушельницкого; 

«Методика оценки эмоционального интеллекта» Н. Холла; «Методика Томаса-

Килманна на выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации», и 

методика «КОС-2»  В.В. Синявского, В.А.  Федорошина. 

На первом этапе мы разработали диагностическую батарею, для оценки 

сформированности профессионально важных качеств у студентов, 

обучающихся по специальности туризм.  

На втором этапе, мы разработали и апробировали, тренинг направленный 

на формирование профессиональных качеств у студентов, обучающихся по 

специальности туризм. 
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При анализе полученных данных мы сделали следующие выводы: в 

результате первичного анализа данных мы можем сказать, что тренинг 

оказался эффективным для таких качеств как: стили поведения в конфликте, 

коммуникативные качества и лидерские качества.  

Личностный опросник Р.Б. Кеттелла  повторно не проводился, так как 

личностные образования не могут быть изменены за такой короткий срок. 

Нами опросник был взят для дополнительной информации, полученной по 

основным методикам.  

В результате первичного анализа данных, до тренинга, мы увидели,  что 

результаты по опроснику Р.Б. Кеттелла, соответствуют результатам по 

отдельным методикам, в частности по таким параметрам как: лидерство, 

коммуникация и стрессоустойчивость. 

Исходя из анализа по G-критерию знаков, мы пришли к выводу, что 

достоверные изменения обнаружены по следующим качествам: 

коммуникативные способности, лидерские качества, сотрудничество, 

компромисс, приспособление, управление собственными эмоциями, эмпатия, 

управление эмоциями других.  

Этот результат позволяет нам утверждать, основная гипотеза работы о 

том что, разработанный тренинг способствует развитию профессионально 

важных качеств у студентов, обучающихся по специальности туризм, 

подтверждена. 
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