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с категориями поведения. Такое представление 
позволяет учитывать легкость изменения пове-
дения в зависимости от ситуации, создает основу 
для тренировки навыков адекватного поведения в 
конфликте» [2]. Соответствующий вид упражне-
ний включает в себя:

– формулирование конфликта и обсуждение 
его в парах;

– изображение конфликта как «рассказа в кар-
тинках» с обозначением стадий развития ситуации;

– изображение конфликта, актуального для 
личности;

– изображение внутреннего конфликта в абс-
трактно-символическом или метафизическом виде.

Полезно «озвучивание» мотивов (начал) «внут-
реннего» конфликта путем составления моноло-
гов или диалогов; подбора масок для участвую-
щих в ситуации; создание композиций «Шторм», 
«Взрыв», «Огонь», «Сражение», «Чудовища», 
«Спортивные состязания», помогающих дать вы-
ход эмоциям.

Конструктивная ассертивность невозможна 
без умения налаживать контакт с окружающими, 
без эмпатийного восприятия собеседника. Визу-
альная коммуникация предполагает воплощение 
диалога средствами изобразительного искусства, 
помогает проиграть ситуацию общения. Напри-
мер, в тренинге «Разговор» каждый член группы 
выбирает для себя определенный цвет, затем на 
основании этого составляются пары, получаю-
щие задание изобразить беседу на одном листе 
бумаги. Участник пары может вести свою линию 
параллельно линии партнера или продолжить ее. 
Таким образом они имитируют эмоционально ок-
рашенный обмен репликами (ссору или, наоборот, 
примирение, в которых определяется психологи-
ческий компонент коммуникативной структуры).

В. И. Петрушин писал: «Прежде чем воплощать 
предлагаемый образ средствами живописи, в него 
надо постараться вжиться и почувствовать его как 
составную часть своего духовного мира. Лучше 
всего такое эмпатическое вживание происходит 
в процессе медитативного погружения в создава-
емый образ» [3]. С такой точки зрения наиболее 
перспективным для самопознания и нейтрализа-
ции негатива нам представляется тематическое 
рисование – воссоздание образов литературных 
героев посредством живописи и графики. Заслу-
живает внимания и упражнение «Поэзия» – во-
площение текста в визуальных образах (например, 
стихотворение о луне предстает в виде ночного 
пейзажа). Как вариант выполнения уместны: кол-
лаж с использованием вырезок из газет и журна-
лов, скульптура. Картон, нитки, проволока и иные 
материалы позволят передать поэтический текст 
как трехмерный, возможно, движущийся объект.

Охарактеризованные в статье техники раз-
вития конструктивной ассертивности у студен-
тов-дизайнеров средствами изобразительного 
искусства обобщены как комплекс упражнений, 
позволяющий совершенствовать необходимые ка-
чества личности. Задания такого рода повышают 
интерес к изучаемому предмету и играют важную 
роль в профессиональном становлении будущих 
дизайнеров.
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Так называемый региональный компонент ту-
ристского образования располагает большими 
возможностями в плане воздействия на личность 
студента – в этом специфика содержания и одна 

из главных составляющих ценностного потенциа-
ла соответствующей учебной дисциплины.

Наличие ценностей само по себе есть крите-
рий личности, ее способности воспринимать ок-
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ружающее не безразлично, оценивать значимость 
различных сторон, аспектов мира для своего бы-
тия [1]. И. И. Макаровой разработана модель цен-
ностной ориентации личности [2], выделяющая 
три структурных компонента интегративного об-
разования – когнитивный, эмоциональный и по-
веденческий.

По нашему мнению, в качестве главной цен-
ности в контексте регионального компонента 
выступает термин «малая родина» – ценность, 
которая отражает географические, культурно-ис-
торические, экономические, национальные осо-
бенности региона. В структуре личности молодо-
го человека ценность «малая родина» выполняет 
определенные функции:

– информативно-фиксирующая (накапливает-
ся информация об основных понятиях, фактах, 
идеях, раскрывающих признаки ценности «малая 
родина»); 

– обобщающая и систематизирующая (в со-
знании вычленяется ценность «малая родина»);

– оценочно-корректирующая (полученная из-
вне информация о ценности «малая родина» со-
поставляется с иными эталонами ценностей, за-
ложенными в сознании);

– мотивационно-поведенческая и программи-
рующая (влияние ценностной ориентации, ос-
нованной на принципах понимания реальности, 
позволяет регулировать мотивацию и поведение 
личности).

В современной высшей школе утвердились та-
кие понятия, как «регионализация образования», 
«региональный компонент образования», «содер-
жание регионального компонента образования». 
Первое предусматривает использование в ту-
ристском образовании регионального компонента 
(природные и социально-экономические условия, 
специфика национальных и культурных традиций 
и т. п.). Второе предполагает детальное изучение 
особенностей своего региона при преподавании 
единого многоаспектного учебного курса. Третье 
(содержание регионального компонента образо-
вания) есть распределение и локализация регио-
нальных знаний и сути региональных проблем в 
отдельных темах учебных дисциплин на разных 
этапах обучения с последующим обобщением на 
межпредметной основе в рамках как одной, так и 
нескольких дисциплин.

Так, региональный компонент образования в 
Кубанском социально-экономическом институте 
(КСЭИ) рассматривается как необходимое педа-
гогическое условие, обеспечивающее эффектив-
ность реализации особенностей географии, эколо-
гии, культуры, экономики региона, учет которых 
способствует созданию и продвижению турист-
ского продукта в конкретном регионе. Перечис-
лим требования, учтенные нами при разработке 
модели регионального компонента профессио-
нального образования на факультете туристского 
профиля. Стандарт должен учитывать состояние 
социокультурной среды, потребности и возмож-
ности региона, анализ профессиональной де-
ятельности специалистов и бакалавров туризма в 

условиях Краснодарского края; быть сориентиро-
ван на формирование конечного результата. При 
этом структура и содержание регионального ком-
понента стандартов должны отражать баланс ин-
тересов и компетенций федерального / вузовского 
компонентов, исходя из необходимости сохране-
ния общего образовательного пространства, при-
оритета личности студента и учета его способнос-
тей и интересов.

Региональный компонент высшего образова-
ния призван способствовать адекватному само-
определению студентов, их активной самореа-
лизации в конкретной социокультурной среде, 
формированию национального самосознания и 
творческих способностей, воспитанию на куль-
турных традициях своего народа с сохранением 
функционального поля других культур, обеспе-
чивающих межкультурное общение и повыше-
ние культурного уровня будущих специалистов. 
Региональный компонент учитывает местные 
традиции, особенности и менталитет народа, про-
живающего на данной территории, – идеи разви-
тия местной культуры, опыт народной педагогики 
в воспитании заботливого отношения и любви к 
природе родного края.

В методике отбора и структурирования со-
держания регионального компонента професси-
онального образования на факультете туристско-
го профиля КСЭИ, с учетом требований ФГОС 
высшего образования, мы акцентировали аспект, 
отображающий социально-экономические, при-
родно-географические, исторические, культурные 
особенности региона, а также профессиональные 
общественно-культурные виды деятельности спе-
циалиста. Отвечая общим целям подготовки спе-
циалистов и бакалавров, это составило модель 
содержания регионального компонента на фа-
культете сервиса и туризма (учебные программы 
гуманитарно-социального, естественно-научно-
го, общепрофессионального блоков специальных 
курсов отражают объем знаний, практическое 
овладение методами, средствами и формами де-
ятельности, развитие специальных способностей, 
необходимых для работы в туризме).

Учебные дисциплины специалитета подраз-
деляются на циклы: гуманитарных и социаль-
но-экономических; общих математических и 
естественно-научных; общепрофессиональных; 
специальных дисциплин. К гуманитарным и со-
циально-экономическим относятся учебные дис-
циплины, где используются материалы регио-
нального компонента – «Отечественная история», 
«История туризма», «Культурология», «Введение 
в направление подготовки», «Обычаи и тради-
ции Северного Кавказа». К математическому и 
естественно-научному циклу (с применением ре-
гиональной составляющей) – дисциплины: «Гео-
графия», «География туризма и отдыха», «Рекре-
ационные ресурсы» и др.  К профессиональным 
(базовая часть) с использованием регионального 
компонента – «Организация туристской деятель-
ности», «Туристско-рекреационное проектиро-
вание», «Менеджмент в туристской индустрии», 



№ 2 (49), 2013 “Культурная жизнь Юга России”
109

«Маркетинг в туристской индустрии», «Техноло-
гия продаж» и др. Вариативная часть дисциплин 
цикла, где применяется региональный компонент: 
«Экологический туризм», «Организация и техно-
логия гостиничного хозяйства», «Организация и 
технология активных видов туризма», «Рекреа-
ционные ресурсы», «Организация и технология 
экскурсионных услуг», «Музейное дело и краеве-
дение» и др.

В выявлении роли рекреационного потенциала 
при обучении мы исходили из того, что студентам 
свойственно желание разобраться в окружающей 
действительности, лучше узнать регион, район, 
в котором им предстоит трудиться, выявить воз-
можности и условия, способствующие органи-
зации массового отдыха, созданию турпродукта. 
Природно-ландшафтная составляющая рекреа-
ционных ресурсов – основа, в опоре на которую 
студенты (будущие специалисты в сфере внутрен-
него и въездного туризма) должны строить свою 
профессиональную деятельность.

На территории Краснодарского края важ-
нейшим элементом рекреационных ресурсов 
являются ресурсы природные (их и нужно клас-
сифицировать как ценности), особенно богато 
представленные в горно-предгорной части. При-
родоориентированный туризм активно развивает-
ся в мире и в ближайшие годы, при выполнении 
определенных требований, может стать домини-
рующим в нашем регионе. 

На настоящий момент мы далеки от этого. Из 
13 млн. туристов и отдыхающих, посетивших Ку-
бань в 2011 году, абсолютное большинство (95%) 
прибывало на узкую полосу Черноморского и 
Азовского побережий. Лишь некоторые из них 
посещали (по стандартным предложениям ту-
ристско-экскурсионных служб) объекты, распо-
ложенные в глубине гор. Эти немногочисленные 
маршруты эксплуатируются с нагрузкой, в 5–10 
раз превышающей предельно допустимую, тогда 
как остальная (огромная!) часть туристско-рекре-
ационного потенциала региона еще мало освоена 
и зачастую не используется вообще.

То, что горно-предгорная часть обладает бо-
гатейшим природным потенциалом для развития 
туризма и рекреации, подтверждено рядом пуб-
ликаций [3]. Необходимо изучать этот потенциал, 
способствуя грамотной разработке природопозна-
вательных программ и туров, а также совершен- 
ствованию методик обучения студентов проекти-
рованию туристско-экскурсионных маршрутов, 
технологизации туризма.

При проектировании содержательной части 
образовательного процесса в ходе подготовки ту-
ристских кадров важнейшая роль отводится эко-
логической составляющей (чему способствует 

экологизация общественного сознания). По мере 
массового развития туристской отрасли эколо-
гические проблемы будут обостряться и сильнее 
волновать людей, но пока что приоритет отдан 
экономике, решение проблем защиты окружаю-
щей среды откладывается «на потом». На самом 
деле все должно быть наоборот: для туристов 
привлекательны экологически чистые районы, где 
можно получить положительные эмоции от обще-
ния с природой и полноценно отдохнуть. Туризм 
без экологии существовать не может: природные 
ресурсы являются первоочередной составляющей 
туристских ресурсов и должны иметь приоритет 
перед иными компонентами турбизнеса – капи-
талом, технологиями, кадрами. Вот почему необ-
ходимы меры, решительно проводящие в жизнь 
принцип не наносить ущерб природе в процессе 
туристской деятельности.

Отказ от турбизнеса чреват экономическими 
потерями, а игнорирование связанного с ним эко-
логического аспекта влечет за собой разрушение 
природной среды, что для данной местности и ее 
населения зачастую имеет гораздо более значимые 
последствия, чем получение минутной прибыли и 
налогов от туризма. Каким образом разрешить это 
противоречие? Один из наиболее эффективных 
путей – развитие экологического туризма, успеш-
но практикуемого на Западе. Однако чтобы внед-
рять этот вид туризма на Кубани, необходимо на 
серьезном уровне готовить кадры – менеджеров 
турфирм по внутреннему туризму, гидов, экскур-
соводов, инструкторов-проводников, аниматоров.
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