
49

ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

PEDAGOGICS AND SOCIO-PEDAGOGICAL 
ACTIVITY

В настоящее время все большее внима-
ние в научных исследованиях и в практике 
социального сервиса и туризма уделяется 
вопросам анимации, о чем свидетельству-
ет появление большого количества публи-
каций и монографических изданий дан-
ной тематики [см.: 1 и др.]. В словарном 
определении под туристической анимаци-
ей понимается «…комплекс оперейтинга 
по разработке и предоставлению специ-
альных программ проведения свободного 
времени» [2, с. 30]. В уточненной дефи-
ниции туранимация – это «…оживление 
отдыха и организация непосредственных  
впечатлений от личного участия в меропри-
ятиях <…> Туристская услуга, при оказа-
нии которой турист вовлекается в активное 
действие. Основана на личных контактах 

аниматора с туристами, на их совместном 
участии в развлечениях» [3, с. 104]. 

В сфере туризма теоретические аспек-
ты анимации находят практическое вопло-
щение в содержательно-рекреационной 
практике, на рынке туруслуг. Оценка ка-
чества предоставляемых в туристическом 
сервисе анимационных услуг является 
сложной проблемой в силу многочислен-
ности и разнообразия предполагаемых 
критериев. Один из подходов, применяю-
щихся в гуманитарных науках к решению 
подобных проблем, основан на получе-
нии информации от экспертов с помощью 
специально разработанных опросников 
или анкет. При таком подходе оценка ка-
чества исследуемого явления чаще все-
го представляет собой суммарный балл 
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оценок, данных экспертами при ответе на 
ряд вопросов. Недостатком такого под-
хода является то, что все составляющие 
рассматриваемого явления учитываются  
с одинаковыми весовыми коэффициента-
ми, хотя их влияние на показатель качества 
может быть различным. На наш взгляд, 
более адекватным в решении данной про-
блемы является подход, основанный на 
применении метода анализа иерархий 
(МАИ) [см.: 4] и позволяющий определить 
приоритеты в комплексе составляющих 
изучаемого явления. Имеется успешный 
опыт применения данного метода в обра-
зовательной сфере [см.: 5].

Суть МАИ заключается в следующем. 
На первом этапе необходимо осуществить 
декомпозицию проблемы на сравнительно 
простые составляющие. Для этого изучае-
мое сложное явление, оценку которого мы 
хотим получить, представляется в виде 
иерархии компонентов. Для анализа прио-
ритетов составляющих на каждом уровне 
иерархии формируются матрицы парных 
сравнений. Каждая из них является  обрат-
ной симметричной, т. е.                        ,  где 
               . Для  установления  относи- 
тельной важности элементов иерархии 
используется шкала отношений, которая 
позволяет лицу, принимаемому решение, 
ставить в соответствии степени предпочте-
ния одного сравниваемого объекта перед 
другим некоторые числа. Для построения 
матриц парных сравнений может быть ис-
пользована шкала Саати [1] (см.: табл. 1). 

Таблица 1

Шкала Саати

Шка-
ла Определение Объяснение

1 Одинаковая  
значимость

Действия вносят 
одинаковый вклад  
в достижение цели

3 Некоторое 
преобладание 
одного действия 
над другим

Легкое предпочтение 
одному действию  
перед другим

Шка-
ла Определение Объяснение

5 Существенная 
или сильная 
значимость

Сильное предпо-
чтение одному дей-
ствию перед другим

7 Очень сильная 
или очевидная 
значимость 

Предпочтение одно-
го действия перед 
другим очень сильно

9 Абсолютная 
значимость

Свидетельства в 
пользу предпочтения 
одного действия дру-
гому в высшей сте-
пени убедительны

2, 4, 
6, 8

Промежуточ-
ные значения 
между соседни-
ми значениями 
шкалы

Ситуация, когда не-
обходимо компро-
миссное решение

Вектор приоритетов по соответствую-
щей матрице парных сравнений определя-
ется по следующему алгоритму:

1. Найти главный собственный век-
тор, соответствующий наибольшему соб-
ственному значению матрицы парных 
сравнений. Оценка компонентов главного 
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ванности (дает информацию о степени 
нарушения согласованности оценок экс-
пертов), где n – размерность матрицы;  
ОС = ИС / α – отношение согласованности, 
где α – случайная согласованность (извест-
ное значение, зависящее от размера матри-
цы и определяемое из табл. 2). Оценки экс-
пертов считаются согласованными, если 
значение ОС меньше либо равно 0, 1. 

Таблица 2

Значение показателя, характеризующего 
случайную согласованность, 

в зависимости от размера матрицы

Размер 
матрицы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Случайная 
согласо-
ванность  

α

0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,411,451,49

После того как построены матрицы 
парных сравнений для составляющих всех 
уровней и найдены приоритеты сравнивае-
мых критериев, начинается второй этап, 
называемый иерархическим синтезом. 
Иерархический синтез осуществляется  
в целях определения вектора приоритетов 
составляющих нижнего уровня относи-
тельно фокуса иерархии. 

Рассмотрим возможность примене-
ния данного подхода для получения весо-
вых коэффициентов составляющих оценки  
качества предоставляемых анимационных 
услуг. 

На первом этапе строится многоуров-
невая иерархическая модель «Качество 
предоставляемых анимационных услуг»  
(рис. 1). Данная иерархическая модель от-
ражает «фокус» иерархии – самого оце-
ниваемого явления на двух уровнях. Пер-
вый уровень иерархии состоит их трех 
составляющих: 1.1 – образовательной,  
1.2 – культурологической, 1.3 – воспита-
тельной. Второй уровень модели представ-
ляет собой структурные составляющие 

первого уровня иерархии. Так, образова-
тельная составляющая 1.1 делится на че-
тыре компоненты: 2.1.1 – формирование 
самосознания, 2.1.2 – развитие способ-
ности целенаправленно «строить себя»,  
2.1.3 – формирование избирательно-
го отношения к прошлому опыту, 2.1.4 
– формирование потребности в самосо-
вершенствовании и самообразовании. 
Культурологическая составляющая 1.2 со-
стоит из пяти компонент: 2.2.1 – создание 
условий самоопределения; 2.2.2 – форми-
рование целостности, гармонии в достиже-
нии знаний, осуществлении мыслительных 
операций, действий; 2.2.3 – формирование 
социальной устойчивости; 2.2.4 – фор-
мирование продуктивной включенности 
общественной, профессиональной жизни;  
2.2.5 – создание психологического ком-
форта. Воспитательная составляющая 1.3 
состоит из четырех компонент: 2.3.1 – вос-
питание патриотизма, 2.3.2 –воспитание 
толерантности, 2.3.3. – воспитание высо-
ких моральных качеств, 2.3.4 – формиро-
вание широких связей с миром. 

После создания многоуровневой ие-
рархической модели были построены ма-
трицы парных сравнений для компонент 
каждого уровня иерархии и вычислены ко-
эффициенты приоритетов всех составляю-
щих (см. табл.: 3–6).

Таблица 3
Составляющие качества предоставляемых 

анимационных услуг

Составляю-
щие оценки 

качества пре-
доставляемых 

анимацион-
ных услуг 

1.1. Об-
разова-
тель-
ная

1.2. 
Культу-
рологи-
ческая

1.3. Вос-
пита-

тельная

Коэффи-
циенты 
приори-

тетов

1.1. Образова-
тельная 1 1/7 1/3 0,080961

1.2. Культуро-
логическая 7 1 5 0,730645

1.3. Воспита-
тельная 3 1/5 1 0,188394

λmax =
3,06 ИС=0,03 СИ=0,58 ОС=0,06
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Анализ результатов, представленных в табл. 3, позволяет сделать вывод о том, что 
наиболее значимое влияние на оценку качества предоставляемых анимационных услуг 
оказывает культурологическая составляющая. 

Рис. 1. Многоуровневая иерархическая модель оценки качества предоставляемых анимационных услуг
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Таблица 4

Компоненты образовательного блока оценки качества предоставляемых 
анимационных услуг

Компоненты образова-
тельного блока 1.1.  

Качества предостав- 
ляемых анимационных 

услуг 

2.1.1. Фор-
мирование 

само- 
сознания

2.1.2. Развитие 
способности 
целенаправ-

ленно  
«строить себя»

2.1.3. Форми-
рование из-

бирательного 
отношения 
к прошлому 

опыту

2.1.4. Форми-
рование  

потребности  
в самосовер-

шенствовании, 
самообразо- 

вании

Коэффи- 
циенты 
приори- 

тетов

2.1.1. Формирование 
самосознания 1 3 5 9 0,611666

2.1.2. Развитие способ-
ности целенаправлен-
но «строить себя»

1/3 1 3 5 0,268332

2.1.3. Формирование 
избирательного  
отношения  
к прошлому опыту

1/5 1/3 1 3 0,120002

2.1.4. Формирование 
потребности в само- 
совершенствовании, 
самообразовании

1/9 1/5 1/3 1 0,052644

λmax =4,07 ИС=0,027 СИ=0,9 ОС=0,03

Из приведенной таблицы видно, что наиболее значимой компонентой образователь-
ного блока является компонента формирования самосознания.

Таблица 5

Компоненты культурологического блока качества 
предоставляемых анимационных услуг

Компоненты куль-
турологического 

блока оценки каче-
ства предоставляе-

мых анимацион-
ных услуг 

2.2.1. 
Создание 
условий 

само- 
опреде- 
ления

2.2.2. Формиро-
вание целостно-
сти, гармонии в 
достижении зна-
ний, осуществле-
нии мыслитель-
ных операций, 
деятельности

2.2.3. 
Формиро-
вание со-
циальной 
устойчи-

вости

2.2.4. Фор-
мирование 

продуктивной 
включенности 
общественной 

и профес-
сиональной 

жизни

2.2.5. 
Создание 
психоло-
гическо-
го ком-
форта

Коэффи-
циенты 

приорите-
тов

2.2.1. Создание 
условий самоо-
пределения

1 5 1/3 3 7 0,26383

2.2.2. Формирова-
ние целостности, 
гармонии в до-
стижении знаний, 
осуществления 
мыслительных 
операций, дей-
ствий

1/5 1 1/7 7 3 0,06363
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Компоненты куль-
турологического 

блока оценки каче-
ства предоставляе-

мых анимацион-
ных услуг 

2.2.1. 
Создание 
условий 

само- 
опреде- 
ления

2.2.2. Формиро-
вание целостно-
сти, гармонии в 
достижении зна-
ний, осуществле-
нии мыслитель-
ных операций, 
деятельности

2.2.3. 
Формиро-
вание со-
циальной 
устойчи-

вости

2.2.4. Фор-
мирование 

продуктивной 
включенности 
общественной 

и профес-
сиональной 

жизни

2.2.5. 
Создание 
психоло-
гическо-
го ком-
форта

Коэффи-
циенты 

приорите-
тов

2.2.3. Формиро-
вание социальной 

устойчивости
3 7 1 5 9 0,510039

2.2.4. Формирова-
ние продуктивной 

включенности 
общественной и 
профессиональ-

ной жизни

1/3 1/7 1/5 1 5 0,129574

2.2.5. Создание 
психологического 

комфорта
1/7 1/3 1/9 1/5 1 0,032918

λmax = 5,24 ИС=0,06 СИ=1,12 ОС=0,05

Наиболее значимой компонентой культурологической составляющей является ком-
понента, отвечающая за формирование социальной устойчивости. 

Таблица 6

Компоненты воспитательного блока качества предоставляемых анимационных услуг

Компоненты  
воспитательного 
блока 1.3. оценки 

качества предостав-
ляемых анимацион-

ных услуг 

2.3.1. Воспи- 
тание  

патриотизма

2.3.2. Воспитание 
толерантности 
и собственной 
национальной 
идентичности

2.3.3. Вос-
питание 
высоких 

моральных 
качеств 

2.3.4. Фор-
мирование 

широты 
связей с 
миром

Коэффициен-
ты приори-

тетов

2.3.1. Воспитание 
патриотизма 1 1/2 6 2 0,293695

2.3.2. Воспитание 
толерантности и 
собственной нацио-
нальной идентич-
ности

2 1 7 3 0,477717

2.3.3. Воспитание 
высоких мораль-
ных качеств

1/6 1/7 1 1/5 0,049295

2.3.4. Формирова-
ние широты связей 
с миром

1/2 1/3 5 1 0,179293

λmax = 3,064518 ИС=0,021077 СИ=0,58 ОС=0,03634

Окончание таблицы 5
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Наиболее значимой компонентой вос-
питательного блока является компонента, 
отвечающая за формирование толерантно-
сти и собственной национальной идентич-
ности. 

После построения всех матриц пар-
ных сравнений и определения приорите-
тов сравниваемых компонент, выполняется  
иерархический синтез, после которого 

каждая компонента второго уровня иерар- 
хии получает значение весового коэффи-
циента, отражающего степень влияния 
данной составляющей на оценку качества 
предоставляемых анимационных услуг.

В таблице 7 представлены коэффици-
енты приоритетов составляющих нижнего  
уровня иерархии, полученные путем  
иерархического синтеза.

Таблица 7
Приоритеты составляющих второго уровня иерархии

Составляющая второго уровня иерархии Коэффициент 
приоритета 

2.1.1. Формирование самосознания 0,049521
2.1.2. Развитие способности целенаправленно «строить себя» 0,021725
2.1.3. Формирование избирательного отношения к прошлому опыту 0,009716
2.1.4. Формирование потребности в самосовершенствовании, самообразовании 0,004262
2.2.1. Создание условий самоопределения 0,192769
2.2.2. Формирование целостности, гармонии в достижении знаний, осуществ- 
лении мыслительных операций, действий 0,046495

2.2.3. Формирование социальной устойчивости 0,372657
2.2.4. Формирование продуктивной включенности общественной и профессио-
нальной жизни 0,094672

2.2.5. Создание психологического комфорта 0,024051
2.3.1. Воспитание патриотизма 0,05533
2.3.2. Воспитание толерантности и собственной национальной идентичности 0,089999
2.3.3. Воспитание высоких моральных качеств 0,009287
2.3.4. Формирование широты связей с миром 0,033778

На втором этапе оценки качества предо-
ставляемых анимационных услуг эксперты 
оценивают по 10 балльной шкале каждую 
составляющую этой оценки, где 0 означа-
ет низкий уровень формирования данной 
компоненты (полное отсутствие качества),  

10 – наиболее высокий уровень формиро-
вания данной компоненты. Искомая оценка  
качества представляет собой взвешенную 
сумму оценок ее составляющих. Рассмотрим  
в качестве примера расчет оценки качества 
трех мероприятий (см.: табл. 8). 

Таблица 8

Расчет оценок качества предоставляемых анимационных услуг трех мероприятий

Значение составляющей оценки качества 
предоставляемых анимационных услуг

Меро- 
приятие 1

Меро- 
приятие 2

Меро- 
приятие 3

2.1.1. Формирование самосознания 9 2 3
2.1.2. Развитие способности целенаправленно  
«строить себя» 7 4 2
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Значение составляющей оценки качества 
предоставляемых анимационных услуг

Меро- 
приятие 1

Меро- 
приятие 2

Меро- 
приятие 3

2.1.3. Формирование избирательного отношения  
к прошлому опыту 7 6 4

2.1.4. Формирование потребности в самосовершен-
ствовании, самообразовании 2 9 4

2.2.1. Создание условий самоопределения 10 5 3

2.2.2. Формирование целостности, гармонии в до-
стижении знаний, осуществлении мыслительных 
операций, действий

5 7 8

2.2.3. Формирование социальной устойчивости 10 4 2

2. 2. 4. Формирование продуктивной включенности 
общественной и профессиональной жизни 10 5 3

2.2.5. Создание психологического комфорта 8 8 10

2.3.1. Воспитание патриотизма 7 9 10

2.3.2. Воспитание толерантности и собственной на-
циональной идентичности 8 10 2

2.3.3. Воспитание высоких моральных качеств 2 5 9

2.3.4. Формирование широты связей с миром 3 7 3

Оценка качества предоставляемых анимационных 
услуг 8,93 5,51 3,87

Окончание таблицы 8

Первое мероприятие направлено на 
формирование самосознания, условий для 
самоопределения (имеет высокие оценки 
по этим составляющим). Оно формирует 
также продуктивную включенность в об-
щественную и профессиональную жизнь. 
Оценка качества для этого мероприятия по 
10-балльной шкале достаточно высокая – 
8,93. 

Второе мероприятие направлено на 
формирование широты связей с миром, 
воспитание патриотизма, толерантности и 
собственной национальной идентичности, 
создание психологического комфорта лич-
ности. Данное мероприятие получает сред-
нюю оценку качества – 5,51 балла. 

Третье  мероприятие было направлено 
на формирование психологического ком-
форта, воспитание патриотизма и высоких 
моральных качеств и получило низкую 
оценку качества предоставляемых анима-
ционных услуг – 3,87 баллов. 

Таким образом, проведенное иссле-
дование свидетельствует о том, что метод 
анализа иерархий позволяет усилить коли-
чественной аргументацией качественные 
оценки предоставляемых анимационных 
услуг, которые неизбежно содержат в себе 
субъективно-интуитивный момент. Тем 
самым применение данного метода спо-
собствует продуцированию объективного 
знания в этой области. 
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