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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 
собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 
источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 
случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 
материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 
курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 
самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 
тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 
составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 
разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Правовые и организационные основы противодействия терроризму в 
Российской Федерации 

Тема 1.1. Терроризм: понятие 
сущность, современные 
тенденции. Факторы, 
влияющие на распространение 
терроризма в Российской 
Федерации 

Рассмотрение исторических предпосылок развития 
терроризма, а также соответствующей трансформации 
понятийно-категориального аппарата. Изучение объекта и 
субъектов террористической деятельности, а также 
рассмотрения средств материального и нематериального 
воздействия. Рассмотрение комплекса политических, 
экономических, социальных, идеологических, 
этнонациональных и правовых факторов, которые 
способствуют сохранению террористических угроз в 
России. 

Тема 1.2. Общая 
характеристика 
общегосударственной системы 
противодействия терроризму в 
Российской Федерации. 
Правовое регулирование 
противодействия терроризму в 
Российской Федерации 

Изучение субъектов противодействия терроризму, к 
которым относятся уполномоченные органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления, в компетенцию которых входит 
проведение мероприятий но противодействию терроризму, 
негосударственные организации и объединения, а также 
граждане, оказывающие содействие органам 
государственной власти и органам местного 
самоуправления в осуществлении аититсррористических 
мероприятий. 

Изучение равовой основы противодействия 
терроризму в Российской Федерации: 

− Конституция Российской Федерации как 
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нормативный правовой акт, имеющий высшую 
юридическую силу и прямое действие на всей территории 
страны; 

− имплементированные в национальную правовую 
систему нормы международного права (Россией 
подписаны и ратифицированы все 13 универсальных 
конвенций Организации Объединенных Наций в сфере 
противодействия терроризму, среди которых: Конвенция 
1970 г. о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, 
Конвенция 1979 г. о борьбе с захватом заложников. 
Конвенция 1988 г. о борьбе с незаконными актами, 
направленными против морского судоходства. Конвенция 
1990 г. о маркировке пластических взрывчатых веществ в 
целях их обнаружения. 

− Конвенция 2005 г. о борьбе с актами ядерного 
терроризма и др.); 

− федеральные законы (от 6 марта 2006 г. No 35-Ф3 
«О противодействии терроризму», от 28 декабря 2010 г. 
No 390-Ф3 «О безопасности», от 3 апреля 1995 г. No 40-ФЗ 
«О федеральной службе безопасности» и др.); 

− подзаконные нормативные правовые акты (Указ 
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. 
No116 «О мерах по противодействию терроризму», Указ 
Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. 
No 664 «О мерах по совершенствованию государственного 
управления в области противодействия терроризму», 
постановление Правительства Российской Федерации от 4 
мая 2008 г. No 333 «О компетенции федеральных органов 
исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации, в области противодействия терроризму», 
ведомственные нормативные правовые акты). 

Тема 1.3. Ресурсное 
обеспечение 
общегосударственной системы 
противодействия терроризму в 
Российской Федерации 

Рассматриваются вопросы материально-технического 
обеспечения, а также финансирования органов 
общегосударственной системы противодействия 
терроризму в Российской Федерации. Изучена кадровая 
политика данной системы. 

Тема 1.4. Основные 
направления международного 
сотрудничества в области 
противодействия терроризму 
 

Изучение форм международного сотрудничества в области 
противодействия терроризму. Рассмотрение механизмов 
Организации Объединенных Наций, Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейского 
союза, Шанхайской организации сотрудничества, 
Содружества Независимых Государств, Организации 
Договора о коллективной безопасности, Лиги арабских 
государств, других международных организаций 
универсального (глобального), регионального и 
субрегионального уровней и образованных ими рабочих и 
консультативных органов. 

РАЗДЕЛ 2. Деятельность органов государственной власти и местного 
самоуправления по профилактике и борьбе с терроризмом, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений терроризма в Российской Федерации 
Тема 2.1. Правовые и Изучение действующего законодательства РФ в сфере 
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организационные основы 
профилактики терроризма. 
Организация и проведение 
мониторинга состояния 
общегосударственной системы 
противодействия терроризму в 
Российской Федерации 

профилактики терроризма. Рассмотрение методов общей и 
индивидуальной профилактики, а также форм 
профилактического воздействия:  

− правовое просвещение и правовое информирование; 
− профилактическая беседа; 
− объявление официального предостережения о 

недопустимости действий, создающих условия для 
совершения правонарушений, либо недопустимости 
продолжения антиобщественного поведения; 

− профилактический учет; 
− внесение представления об устранении 

способствующих совершению правонарушения: причин и 
условий, профилактический надзор; 

− социальная адаптация; 
− ресоциализация; 
− социальная реабилитация;  
− помощь лицам, пострадавшим от правонарушений 

или подверженным риску стать таковыми. 
Тема 2.2. Организация 
противодействия идеологии 
терроризма в Российской 
Федерации. Организация 
деятельности по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности 
объектов(территорий) и мест 
массового пребывания людей 

Изучение идеологии терроризма (идеологии насилия), под 
которой понимается совокупность идей, концепций, 
верований, догматов, целевых установок, лозунгов, 
обосновывающих необходимость террористической 
деятельности и направленных на мобилизацию людей для 
участия в ней. Рассмотрение организационных основ 
противодействия терроризму, в формировании которых 
участвуют Президент Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации, федеральные 
органы исполнительной власти, высшие должностные 
лица субъекта Российской Федерации (руководители 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), высшие 
исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления. 

Тема 2.3. Уровни 
терористичсской опасности и 
порядок их установления. 
Организация деятельности по 
борьбе с терроризмом 

Изучение порядка определения уровней террористической 
опасности в Российской Федерации, также порядка их 
установления. Рассмотрения борьбы с терроризмом, под 
которой понимается деятельность уполномоченных 
органов государственной власти по выявлению, 
предупреждению, пресечению террористической 
деятельности, раскрытию и расследованию преступлений 
террористического характера. 

Тема 2.4. Содержание 
деятельности по минимизации 
и (или) ликвидации 
последствий террористических 
проявлений  

Рассмотрение основных задач, связанных с минимизацией 
и ликвидацией террористических проявлений: 

− недопущение (минимизация) человеческих потерь, 
исходя из приоритета жизни и здоровья человека над 
материальными и финансовыми ресурсами;  

− своевременное проведение аварийно-спасательных 
работ после совершения террористического акта;  

− минимизация последствий террористического акта 
и его неблагоприятного морально-психологического 
воздействия на общество или отдельные социальные 
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группы;  
− восстановление поврежденных или разрушенных в 

результате террористического акта объектов;  
− возмещение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вреда, причиненного лицам, 
пострадавшим в результате террористического акта;  

− оказание экстренной медицинской помощи; медико-
психологическое сопровождение аварийно-спасательных и 
противопожарных мероприятий; 

− социальная реабилитация лиц, пострадавших в 
результате террористического акта, и лиц, участвовавших 
в его пресечении;  

− восстановление нормального функционирования и 
экологической безопасности объектов, подвергшихся 
террористическому воздействию.  

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 
учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 
Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 
случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 
дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 
практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 
использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 
(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 
нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 
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двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 
знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 
отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 
осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 
совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 
достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 
процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 
различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 
разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 
РАЗДЕЛ 1. Правовые и организационные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации 
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1. Дайте определение терроризму. 
2. Раскройте основные признаки терроризма как социально-политического явления. 
3. Раскройте понятия: объект, субъект, силы и средства террористической ̆

деятельности. 
4. Назовите и раскройте способы использования сети «Интернет» террористическими 

структурами. 
5. Позовите и раскройте факторы, способствующие сохранению террористических 

угроз в Российской Федерации.  
6. Охарактеризуйте особенности деятельности международных террористических 

организаций.  
7. Перечислите и раскройте направления, задачи и формы антироссийской ̆

деятельности международных террористических организаций. 
8.  Раскройте классификацию источников финансирования террористической ̆

деятельности.  
9. Опишите структуру общегосударственной ̆системы противодействия терроризму. 
10. Назовите состав (по должностям) антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации, оперативного штаба в субъекте Российской Федерации.  
11. Перечислите основные задачи антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации.  
12. Каковы основные цели создания оперативных штабов в субъектах Российской 

Федерации и оперативных штабов в морских районах (бассейнах)?  
13. Какие функции выполняют антитеррористические комиссии муниципальных 

образований?  
14. Какова компетенция Федеральной службы безопасности Российской Федерации в 

сфере противодействия терроризму?  
15. В каких документах изложены концептуальные основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации? 
16. В соответствии с какими нормативными правовыми актами создан  
17. Национальный аптитеррористический комитет? 
18. Кто является руководителем Национального антитеррористического комитета? 
19. Какие должностные лица входят в состав Национального антитеррористического 

комитета? 
20. Назовите основные направления деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, в сфере противодействия терроризму. 

 
РАЗДЕЛ 2. Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по профилактике и борьбе с терроризмом, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений терроризма в Российской Федерации. 

 
1. Что понимается под идеологией терроризма? 
2. Назовите цель деятельности по противодействию идеологии терроризма. По каким 

основным направлениям осуществляется противодействие идеологии терроризма? 
3. Какие функции реализуются АТК в сфере противодействия идеологии терроризма? 
4. Что включает организация работы по противодействию идеологии терроризма на 

территории субьекта Российской Федерации? 
5. Назовите и раскройте задачи, которые решаются в ходе реализации Комплексного 

плана по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023гг. 
6. Какие органы федеральной исполнительной власти участвуют в минимизации и 

(или) ликвидации последствий террористических актов? 
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7. Какие основные задачи решаются в процессе ликвидации последствий терактов в 
Российской Федерации? 

8. Какие нормативные правовые акты регулируют минимизацию и (или) ликвидацию 
террористических проявлений в Российской Федерации? 

9. Что такое социальная реабилитация лиц, пострадавших от терактов? Опишите 
содержание психологических и медицинских мероприятий, которые осуществляются после 
терактов. 

10. Перечислите мероприятия по минимизации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

1. Махаев Р.Т. Внутренние вооружѐнные конфликты на территории постсоветской 
России. М., Юнити-Дана; закон и право,2012. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.- ЭБС «КнигаФонд». 

2.  Мухаев Р.Т.Система государственного и муниципального управления. М.,Юнити-
Дана,2010. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.- ЭБС «КнигаФонд». 

3. Шмонин А.В.Банковские технологии и преступность. М., ЮнитиДана,2012. 
[Электронный ресурс].- Режим доступа:http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.- ЭБС 
«КнигаФонд»  
 

РАЗДЕЛ 1. Правовые и организационные основы противодействия терроризму в 
Российской Федерации. 

 
Тема 1.1. Терроризм: понятие сущность, современные тенденции. Факторы, 

влияющие на распространение терроризма в Российской Федерации. 
 

Классификация источников финансирования 
терроризма 

 

 
 
Тема 1.2. Общая характеристика общегосударственной системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Правовое регулирование противодействия 
терроризму в Российской Федерации 
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Структура общегосударственной системы 
противодействия терроризму 
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     Тема 1.3. Ресурсное обеспечение общегосударственной системы противодействия 
терроризму в Российской Федерации 
 

Структура ресурсного обеспечения ОГСПТ 

 

Структура Международного банка данных по 
противодействию терроризму 

 
 
Тема 1.4. Основные направления международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму. 
 

 



14  

 
 
РАЗДЕЛ 2. Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по профилактике и борьбе с терроризмом, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений терроризма в Российской Федерации 

 
Тема 2.1. Правовые и организационные основы профилактики терроризма. 

Организация и проведение мониторинга состояния общегосударственной системы 
противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Методы профилактики терроризма 
 

 
 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «основы профилактики и 

противодействия терроризму и экстремизму» предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 
роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 
всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 
или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 
следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 
разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 
примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 
Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 
тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 
полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 
перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 
помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 
положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 
Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 
книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 
познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 
сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 
несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 
распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 
когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 
д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 
автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 
теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 
самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 
При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 
аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 
пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 
Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 
качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 
распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 
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приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 
переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 
дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 
освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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- в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

- знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 
науки и междисциплинарных связей; 

- свободное владение терминологией; 
- ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
- ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
- единичные ошибки в терминологии; 
- ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
- логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

- ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
- студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
- студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
- присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
- незнание терминологии; 
- ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 
которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 
не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
- текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 
- промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 
обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 
утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 
полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 
дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

- академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 
и др.); 

- выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

- прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 
академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 
каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 
итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 
3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 
обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 
государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 
задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 
ошибок 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 
заданий 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания 

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 
(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 
дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 
ЛАБОРАТОРНЫМ  ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 
собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 
источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 
случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 
материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 
курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 
самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 
тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 
составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 
разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Формирование сферы гостеприимства и туризма: мировой 
зарубежный опыт 

Тема 1.1. Теоретические и 
исследовательские основания 
истории туризма и 
гостеприимства. Мотивация и 
сервис путешествий в 
античные времена, 
средневековье, эпоху Великих 
географических открытий 

Путешествия, туризм и сервис путешествий. Периодизация 
путешествий, гостеприимство: смысл и история понятий и 
терминов. Литература по истории туризма и 
гостеприимства. Мотивация и сервис путешествий в 
античные времена. Достопримечательности и развлечения 
как мотивация античных путешественников. Сервис 
путешествий в античные времена. Накопление сведений о 
разных территориях. Древние карты и описание земель. 
Новые мотивации путешествий в Средневековье. Великие 
путешественники Средневековья. Паломничество как вид 
средневекового путешествия. Событийный и 
образовательный туризм Средневековья. Гостиницы и 
таверны как туристский сервис средневековой Европы. 
Маршруты, карты и путеводители Средневековья. Эпоха 
«круглой земли»: золотой век путешествий. 
Географические открытия. Эпоха «круглой земли»: 
землепроходцы и открыватели новых земель. Типы 
путеводителей в новое время. Формирование 
инфраструктуры путешествий: дилижанс и гостиница. 
Факторы изменения статуса путешествий в эпоху 
дилижанса. Становление придорожного сервиса. Паспорт 
путешественника как условие безопасности туризма.  
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  Тема 1.2. Формирование 
основных видов туризма и 
история гостеприимства в 
XVIII-начале XX в 

Формирование основных видов туризма в XVIII-начале 
XX в. Grand Tour образованного англичанина как тип 
культурно-образовательного туризма. Альпинизм и 
спортивный туризм как спорт и отдых. Отдых у моря: 
динамика концепции пляжного отдыха. Репрезентация 
побережья как пространства отдыха: курортный дизайн и 
сервис. Формирование спа-курортов и оздоровительного 
туризма. Экологическое движение и туризм. Ресторан и 
гостиница: гости и хозяева. Продвижение новых видов 
продуктов и сервиса в Европе Нового времени. Появление 
ресторана как вида сервиса питания в Европе. Гостиничное 
дело в США: рождение сервисных стандартов. Эпоха 
железных дорог и массового туризма. Фирма Томаса Кука. 
История гостеприимства в XVIII-начале XX в. Инновации 
туристского продукта и организационные структуры и 
правовые основания международного туризма в XX веке.  
Сервис индустрии развлечений. Мировой туризм: риски и 
перспективы.  

РАЗДЕЛ 2. История гостеприимства в России: формирование индустрии туризма 
и его инфраструктуры 

Тема 2.1. Формирование сферы 
туризма и гостеприимства в 
дореволюционной России 

Древнерусские военные и торговые пути. Система 
сообщения и способы передвижения в московском 
государстве. Путешествия русских людей в Средние века. 
Образовательные и культурные поездки русских за 
границу в новое время. Русское географическое общество. 
Паломническое движение в России. Оздоровительный 
туризм в России Нового времени. Издание путеводителей 
и карт нового типа в России. Ресторанный сервис в России: 
истоки, типология, специфика. Клубный туризм в 
имперской России. Туризм как бизнес в имперской России. 

Тема 2.2. Развитие туризма и 
гостеприимства в России в 20 
веке: пролетарский туризм, 
ведомственный и 
самодеятельный туризм 

Пролетарский туризм. Ведомственный (профсоюзный) 
туризм, самодеятельный туризм второй половины XX 
века. Советское экскурсионное движение в рамках 
Российского общества туристов. Формирование и 
эволюция концепции пролетарского туризма. 
Деятельность общества пролетарского туризма и 
экскурсий по реализации концепции пролетарского 
туризма. Новые виды и мотивация советского туризма в 
деятельности Общества пролетарского туризма и 
экскурсий. Инновационные характеристики советского 
пролетарского туризма. Пролетарский туризм: 
организация движения и длительность. Пролетарский 
туризм: сервис путешественника. Ведомственный 
(профсоюзный) и самодеятельный туризм второй 
половины XX века. 

РАЗДЕЛ 3. Инновационные изменения в туризме в XX веке 
 

Тема 3.1. Инновации 
гостиничного сервиса и 
инновации туристского 
продукта в XX веке. 
 

Инновации туристских перевозок. Инновации 
гостиничного сервиса в XX веке. Новые виды заведений 
питания в конце XIX – XX вв. Инновации туристского 
продукта. Информационные и рекламные инновации XX в. 
в туризме. 
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Тема 3.2. Организационные 
структуры и правовые 
основания международного 
туризма 
 

Организационные структуры международного туризма. 
Международная лига туристских организаций. 
Международный центр туризма. Международный 
гостиничный союз. Международный союз официальных 
туристских организаций (МСОТО). Всемирная 
конференция по туризму (1963 г.). ЮнВТО. Манильская 
декларация по международному туризму. Хартия туризма 
и Кодекс туризма. Глобальный этический кодекс туризма. 
Мировой туризм: риски и перспективы конца XX века. 
Концептуальные подходы к развитию туризма и 
гостеприимства в конце XX - начале XXI в.  

 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 
дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 
учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 
Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 
случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 
дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 
практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 
использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 
условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 
начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 
отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 
конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 
ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 
характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 
разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 
должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 
найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 
ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 
поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
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отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 
лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 
(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 
нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
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используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 
знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 
отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 
осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 
совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 
достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 
процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 
различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 
разделам (темам) дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. Формирование сферы гостеприимства и туризма: мировой 

зарубежный опыт 
 
Тема 1.1. Теоретические и исследовательские основания истории туризма и 

гостеприимства. Мотивация и сервис путешествий в античные времена, средневековье, 
эпоху Великих географических открытий 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сервис путешествий в эпоху Античности. Древние карты и описания земель 
2. Достопримечательности и развлечения как мотивация античных путешественников 
3. Новые мотивации путешествий в Средневековье.  
4. Великие путешественники Средневековья.  
5. Паломничество как вид средневекового путешествия.  
6. Событийный и образовательный туризм Средневековья.  
7. Гостиницы и таверны как туристский сервис средневековой Европы.  
8. Маршруты, карты и путеводители Средневековья.  
9. Эпоха «круглой земли»: золотой век путешествий. Географические открытия.  
10. Эпоха «круглой земли»: землепроходцы и открыватели новых земель. Типы 

путеводителей в новое время. Формирование инфраструктуры путешествий 
Тема 1.2. Формирование основных видов туризма и история гостеприимства в 

XVIII-начале XX в 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Альпинизм и спортивный туризм как спорт и отдых 
2. Отдых у моря: динамика концепции пляжного отдыха 
3. Репрезентация побережья как пространства отдыха: курортный дизайн и сервис 
4. Формирование спа-курортов и оздоровительного туризма 
5. Ресторан и гостиница: история появления 
6. Эпоха железных дорог и массового туризма. 
7. Инновации гостиничного сервиса в XX веке.  
8. Новые виды заведений питания в XX веке 
9. Мировой туризм: риски и перспективы. 
10. Концептуальные подходы к развитию туризма и гостеприимства в XX в. 
 
 
РАЗДЕЛ 2. История гостеприимства в России: формирование индустрии туризма 

и его инфраструктуры 
 
Тема 2.1. Формирование сферы туризма и гостеприимства в дореволюционной 

России 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Отметьте на географической карте маршруты путешествий русских землепроходцев 

и первооткрывателей XVI-XIX веков. 
2. Отметьте на карте центры паломничества, которые посещались русскими людьми. 
3. Прочтите «Хождение за три моря» Афанасия Никитина и выделите те 

характеристики, которые могут быть отнесены к туристическому потенциалу. 
4. Отметьте на карте места оздоровительного туризма, освоенные в России до XX 

века. 
5. Изучите значение терминов (землепроходцы, фронтир, пустынь, ям, ямщик), 

используя справочный материал 
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6. В чем состояла особенность маршрутов русских путешественников в эпоху Великих 
географических открытий? 

7. В чем состояло сходство и различия ямской службы в России и почтовой службы в 
Европе? 

 
 
Тема 2.2. Развитие туризма и гостеприимства в России в 20 веке: пролетарский 

туризм, ведомственный и самодеятельный туризм. 
 

Варианты заданий: 

Вариант 1. 

1. Выделите те характеристики деятельности Интуриста, которые соответствовали 
международным правилам, и те, которые соответствовали концепции пролетарского 
туризма, опираясь на предложенные параметры. 
Параметры деятельности Международные правила Принципы пролетарского 

туризма 

Контингент потребителей 
  

Коммерческая 
рентабельность 

  

Содержание туров и 
экскурсий 

  

Маршруты экскурсий 
  

Цели и задачи 
организации 

  

2. На основании текста лекции и дополнительной литературы перечислите средства 
информации о туризме и путешествиях в первой половине XX века. Какие из них 
сохранили традиции дореволюционных туристских изданий? 

3. Почему для Интуриста готовили не только гидов-переводчиков, но и гидов-лекторов? 
4. Перечислите факторы, которые препятствовали формированию международных 

стандартов сервиса в советской системе гостеприимства. Выделите те, которые не 
действовали в системе Интуриста. 

5. На основе каких принципов осуществлялся социальный туризм? 
6. В чем состояло политическое значение Интуриста?  

Вариант 2.  

1. Каким образом и в чем проявлялись идеологические задачи в молодежном и 
спортивном туризме в СССР? 

2. Проанализируйте основные отличия ведомственного и самодеятельного туризма по 
предложенным параметрам. 
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Параметры сравнения Ведомственный туризм Самодеятельный туризм 

Цели и задачи 
  

Состав участников 
  

Маршруты 
  

Способы передвижения 
  

Сервис проживания и 
питания 

  

Мотивация 
  

3.На основании текста лекции и дополнительной литературы составьте перечень 
принципов и стандартов советского сервиса гостеприимства. На каких политических 
позициях они основаны? 
4. Выпишите основные информационные средства в области туризма во второй 
половине XX века в СССР. Расположите их по степени воздействия на потребителя.    
5. Составьте собственный список современных профессиональных журналов в области 
туризма и гостеприимства. Выделите издания профессионального формата и 
познавательно-рекламного характера.  
6. В чем состоит отличие молодежного туризма от самодеятельного? 
7. Каковы основания сервисного стандарта в исторических гостиницах и арт-отелях? 
 
РАЗДЕЛ 3. Инновационные изменения в туризме в XX веке 
 
Тема 3.1. Инновации гостиничного сервиса и инновации туристского продукта в 

XX веке. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Гостиничный сервис под воздействием глобализации 
2. Анализ деятельности сетевых гостиниц 
3. Становление международных стандартов сервиса 
4. Транснациональные гостиничные сети 
5. Новые виды заведений питания  
6. Инновации туристского продукта 
7. Пакетный тур 
8. Чартерные рейсы 
9.  Унификация и стандартизация 
10. Информационные и рекламные инновации в туризме в XX веке 

 
 

Тема практического занятия 3.2: Организационные структуры и правовые 
основания международного туризма 

Форма практического задания: кейс-задание 
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Содержание кейс-задания: 
1. На основании текста лекции и дополнительной литературы систематизируйте главные 

инновационные изменения в туристской деятельности в XX веке. Используйте 
табличный метод. 

Инновации 
перевозок 

Инновации 
размещения 

Инновации питания Инновации 
туристского 

продукта 
    
2. Используя дополнительную литературу и электронные ресурсы, изучите Манильскую 

декларацию ЮнВТО 1980 г. Отметьте принципиально новое понимание целей 
современного туризма.  

3. Используя электронные информационные ресурсы, познакомьтесь с Глобальным 
этическим кодексом туризма 1999 г. Аргументируйте выделение этической стороны 
туризма в современном бизнесе.  

4. Изучите новые термины (клиентоориентированность, качественный туризм, 
мотивирующие технологии, общество потребления, туристские сети, устойчивое 
развитие) используя текст лекции, дополнительную литературу – работы Дж. Урри, Г. 
Беквита, К. Бланшар, Ж. Бодрийяра).  

 
 

 
 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 
 

РАЗДЕЛ 1. Формирование сферы гостеприимства и туризма: мировой 
зарубежный опыт 

 
Тема 1.1. Теоретические и исследовательские основания истории туризма и 

гостеприимства. Мотивация и сервис путешествий в античные времена, средневековье, 
эпоху Великих географических открытий 

 
 

 
 
 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Источник: https://ppt-online.org/727760 
 
Тема 1.2. Формирование основных видов туризма и история гостеприимства в 

XVIII-начале XX в 

 
 
 
Источник: https://s1.slide-share.ru/s_slide/35c92c85725f5f8c998188407e58d694/ec490bbd-

fdcf-4eb6-a12c-ac6f47bc9597.jpeg  
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Источник: https://s1.slide-share.ru/s_slide/b144275c26921c1fff8f4b906aeebf0f/9c93c8cd-

8ffc-4114-b974-878260767f75.jpeg  
 

 
 
Источник: https://s1.slide-share.ru/s_slide/44beddd0724fb062a69b2dcc3760aa9b/a1fc85af-

f7f3-4ec1-8978-4daa385c18cd.jpeg  
 
 
РАЗДЕЛ 2. История гостеприимства в России: формирование индустрии туризма 

и его инфраструктуры 
 
Тема 2.1. Формирование сферы туризма и гостеприимства в дореволюционной 

России 
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Источник: https://ppt-online.org/448059  
 

 
Источник: https://ppt-online.org/448059  
 
 
Тема 2.2. Развитие туризма и гостеприимства в России в 20 веке: пролетарский 

туризм, ведомственный и самодеятельный туризм 
 
. 

 
Источник: https://www.sonar2050.org/publications/turizm-v-sovetskom-soyuze/ 
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Источник: https://novate.ru/blogs/140223/65535/  
 

 
Источник:https://www.olegarin.com/oleg-

arin_articles/miscellania/ewExternalFiles/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B
C%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4-
%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%
8C%D0%BD%D1%8B%D0%B8%CC%86%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%
D0%B7_.pdf  

 

               РАЗДЕЛ 3. Инновационные изменения в туризме в XX веке 

Тема 3.1. Инновации гостиничного сервиса и инновации туристского продукта в 
XX веке. 
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Источник:https://ppt4web.ru/istorija/razvitie-turizma-v-sssr-pod-rukovodstvom-
profsojuzov.html 

Тема 3.2. Организационные структуры и правовые основания международного туризма  

 

                 

Источник: https://ppt-online.org/452019   

 

Источник: https://present5.com/pravovoe-regulirovanie-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-
oblasti-turizma-i/  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 
практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
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заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 
роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 
всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 
или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 
следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 
разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 
примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 
Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 
тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 
полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 
перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 
помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 
положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 
Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 
книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
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преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 
познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 
сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 
несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
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выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 
автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 
теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 
самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 
При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 
аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 
пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 
Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 
качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 
распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
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2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 
приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 
переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
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Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
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Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 
дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 
освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
- в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
- знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 
- свободное владение терминологией; 
- ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
- ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
- единичные ошибки в терминологии; 
- ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
- логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

- ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
- студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
- студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
- присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
- незнание терминологии; 
- ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  
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Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 
которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 
не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

- текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

- промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 
обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 
утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 
полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 
дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

- академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 
и др.); 

- выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

- прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции: 

 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 
каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 
итоговое практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 
3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 
обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 
государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 
задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 
ошибок 16-18 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 
заданий 13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания 

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 
(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 
дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
1. ИСТОРИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ 
2. РАЗДЕЛ 1. Формирование сферы гостеприимства и туризма: мировой зарубежный 

опыт  
Тема 1.1. Теоретические и исследовательские основания истории туризма и 

гостеприимства. Мотивация и сервис путешествий в античные времена, средневековье, эпоху 
Великих географических открытий 

3. Цели занятия.  
 

-сформировать представление об основных периодах становления туризма и 
гостеприимства 

- изучить  принципы периодизации  
- изучить специфику распространения практики путешествий в разных странах и 

регионах;  
- изучить главные события в истории туризма и сервиса, которые означали развитие и 

совершенствование этой сферы деятельности. 
 
4. Структура лекционного занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1. Периодизация путешествий, гостеприимство: смысл и 
история понятий и терминов. 

Вводная лекция 
Обзорная лекция 
Лекция-дискуссия 
Проблемная лекция 
Лекция с 
применением 
обратной связи 

2. Мотивация и сервис путешествий в античные времена. Вводная лекция 
Обзорная лекция 
Лекция-дискуссия 
Проблемная лекция 
Лекция с 
применением 
обратной связи 

3. Гостиницы и таверны как туристский сервис средневековой 
Европы. 

Вводная лекция 
Обзорная лекция 
Лекция-дискуссия 
Проблемная лекция 
Лекция с 
применением 
обратной связи 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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В начале формирования человеческого общества путешествия, несомненно, были 

необходимы для выживания человечества. Люди периодически перемещались с места на 
место в поисках пропитания или для обеспечения собственной безопасности. 

Позднее, когда человек начал вести оседлый образ жизни, путешествия стали 
приобретать иной смысл. С незапамятных времен многие путешествия мотивировались 
простым человеческим любопытством, например, желанием узнать, что находится за самым 
дальним холмом или на другом берегу широкого водного пространства. Этот вид путешествий 
- что-то узнать, за чем-то понаблюдать, развлечься и отдохнуть - мог не иметь никакой 
определенной экономической, политической или познавательной цели. Вероятно, он не имел 
никакого сиюминутного эффекта, кроме чьего-либо личного интереса к неизведанному, но его 
результаты были тогда так же значимы, как и теперь: одни люди рассказывают о своих 
приключениях, после чего другие люди стремятся повторить их опыт. 

В античный период большинство путешествий предпринималось с целью обмена 
товарных излишков, произведенных в одном регионе, на товары, имеющиеся в другом. Кроме 
того, путешествия становятся неотъемлемым спутником военных действий. Поездки часто 
носили учебный характер: известно, что десятеричная система счисления, как и алгебра в 
целом, основы буквенной письменности, многие познания в астрономии, навигации и т.п. 
"мигрировали" из Азии в Грецию в умах будущих известных ученых-философов. 

 
Остальные побудительные мотивы путешествий можно свести к спортивным (помимо 

знаменитых Олимпийских игр, собиравших в Элладе фактически все Средиземноморье, так, 
что даже приостанавливались войны, существовал целый ряд аналогичных спортивных 
состязаний разного масштаба) и религиозным (уже в те времена зарождается понятие 
пилигримства). 

Несмотря на то, что большинство поездок в период античности и совершались, как мы 
видим, не с развлекательными целями, в Европе во времена Римской империи возникает 
новый вид путешествий - досуговый туризм. Римляне из богатых семей часто ездили в 
Грецию для пополнения образования. Постепенно эти поездки приобрели развлекательный 
характер: путешествия в Грецию совершались всей семьей или холостыми богатыми 
римлянами- мужчинами ради отдыха, главным образом к теплым минеральным источникам. 

Уже в те времена можно было выделить два типа путей: сухопутные и водные. 
Поскольку античная цивилизация родилась в Средиземноморье, а также в дельте Нила и 
Месопотамии - долине между Тигром и Евфратом - водные пути были основными. 
Передвигаться морем, особенно с торговыми целями, было гораздо легче, чем путешествовать 
пешком, поскольку тогда было мало видов сухопутных транспортных средств. Ездовые 
животные (лошади, слоны) использовались в подавляющем большинстве случаев для 
передвижений войск и в сражениях, реже - для путешествий правителей. Высокопоставленные 
лица часто преодолевали небольшие сухопутные расстояния в паланкинах - своеобразных 
тканевых домиках, поставленных на носилки и переносимых рабами. 

Таким образом, основными путями в то время были морские и речные как более 
быстрые и удобные. Были широко распространены легкие камышовые и папирусные лодки 
(Египет, Месопотамия). Аналогичные лодки, а также плоты из бальсовых бревен с загнутыми 
носом и кормой позже обнаружат у индейцев Центральной и Южной Америки. На таких 
плотах аборигенные цивилизации Америки перемещались вдоль океанических берегов уже в 1 
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в. до н.э. Долговечные камышовые плоты строили арабы из нижнего течения Тигра и Евфрата. 
Позднее на смену им пришли дощатые суда, технику изготовления которых быстро освоили 
греки. Древнейшее из сохранившихся до наших дней принадлежало фараону Хеопсу и 
датируется 2700 г. до н.э. О роли, которые играли средства мореплавания в жизни 
Средиземноморцев, свидетельствует тот факт, что в одной из опустыненных (на данный 
момент) областей Египта среди обнаруженных петроглифических значков наряду с 
изображениями людей и животных преобладают изображения камышовых ладей морской 
(серповидной) конструкции - то есть с загнутыми носом и кормой, в древнеегипетской 
письменности слово "главный" изображалось человеком, стоящим на корме лодки (рулевым). 

Средиземное море и Персидский залив буквально исчерчены маршрутами древних 
плаваний. Так, основной ярмаркой месопотамских и египетских мореплавателей был остров 
Бахрейн в Персидском заливе. Греческие маршруты также в большинстве своем были связаны 
с Азией (реже - с Египтом, с которым у греков были напряженные отношения). 

Что касается сухопутных путей, уже в I в. до н.э. в Римской империи существовали 
главные дороги, предназначенные, в основном, для передвижения гонцов с государственными 
поручениями. Вдоль таких дорог на расстоянии одного дня езды на лошади, а также в городах 
существовали государственные постоялые дворы с минимумом удобств, предназначенные 
лишь для кратковременных остановок. Как уже сказано, инфраструктура отдыха и 
развлечений сформировалась гораздо позже, а тогда поездки, как и наличие средств 
передвижения, являлись сугубо частным делом. 

Источник: https://studfile.net/preview/5266759/page:3/  
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Сервис путешествий в эпоху Античности. Древние карты и описания земель 
2. Достопримечательности и развлечения как мотивация античных путешественников 
3. Новые мотивации путешествий в Средневековье.  
4. Великие путешественники Средневековья.  
5. Паломничество как вид средневекового путешествия.  
 
 
1. ИСТОРИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ 
2. РАЗДЕЛ 1. Формирование сферы гостеприимства и туризма: мировой зарубежный 

опыт  
Тема 1.2. Формирование основных видов туризма и история гостеприимства в XVIII-

начале XX в 
3. Цели занятия.  
 
-сформировать представление об основных периодах становления туризма и 

гостеприимства 
- изучить  принципы периодизации  
- изучить специфику распространения практики путешествий в разных странах и 

регионах;  
- изучить главные события в истории туризма и сервиса, которые означали развитие и 

совершенствование этой сферы деятельности. 
 
4. Структура лекционного занятия. 
 
№ Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
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 п/п 
1

1 
История гостеприимства в XVIII-

начале XX в. 
Информационная лекция 
Обзорная лекция 
Лекция-дискуссия 
Проблемная лекция 
Лекция с применением 

обратной связи 
2

2 
Мировой туризм: риски и 

перспективы. 
Информационная лекция 
Обзорная лекция 
Лекция-дискуссия 
Проблемная лекция 
Лекция с применением 

обратной связи 
Заключительная лекция 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 
К концу XVIII в. благодаря смелым экспедициям путешественников многих стран были 

открыты и исследованы большая часть земной поверхности, моря и океаны, проложены 
важнейшие морские пути, связывающие материки между собой. 

Для XVIII в. характерно появление совершенно новых целей путешествий - 
развлечение и отдых на природе. Благодаря романам Ж. Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» 
и «Юлия, или Новая Элоиза» в Европе стали популярными путешествия в живописные места, 
описания которых давались в этих произведениях. 

Со второй половины XVIII в. Франция становится центром просвещения. В Париж 
постоянно приезжали иностранцы и провинциальные французы разных сословий с целью 
получения образования. В XVIII - начале XIX в. среди молодых людей европейских стран 
получили распространение «гран-туры» по крупным городам Европы с познавательной целью 
и для приобретения определенного престижа. Владельцы частных воспитательных пансионов 
зачастую включали в программу обучения путешествие по Европе для совершенствования в 
языках и приобретения жизненного опыта. 

Наибольшее число путешествий в XVIII в. совершалось жителями Англии. Основные 
направления туристских потоков Европы были связаны с Италией и Швейцарией. Туристские 
ресурсы, привлекавшие путешественников в эти страны, были разными: в Италии - памятники 
античности и средневековья, в Швейцарии - сказочная природа. Эти ресурсы формировали 
определенную целевую специализацию туристских потоков в конце XVIII - первой половине 
XIX в. Обе страны по тем временам предоставляли туристам услуги высокого уровня. 

Благоприятная внутренняя политическая обстановка также способствовала посещению 
этих государств иностранцами. 

С течением времени получают все большее распространение путешествия с 
познавательной целью для осмотра произведений искусства. К середине XIX в. контингент 
туристов расширился за счет интеллигенции и студентов, располагавших определенным 
достатком. 

Наряду с традиционными европейскими курортами с минеральными и термальными 
источниками, известными еще со времен Римской империи (Баден-Баден, Мариенбад, 
Карлсбад, Виши), приобрели популярность морские курорты. Как правило, мода на 
определенные курорты была связана с посещением их высшими особами. В отличие от 
культурно-познавательного туризма в Италию и другие европейские страны оздоровительные 
поездки «на воды» вплоть до конца XIX в. были аристократическим видом туризма. 

Вторая половина XIX в. характеризуется началом развития массового туризма для всех 
сословий. Изобретение Фултоном парохода (1807 г.) и Стефенсоном паровоза (1814 г.), 
совершенствование почтовой связи и дорожно-транспортных коммуникаций дали 
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возможность удешевить и ускорить путешествия, сделать их более комфортными и 
безопасными. 

Переселение европейцев в Америку также способствовало развитию массового 
международного туризма. В результате научно-технического прогресса увеличивалась 
производительность труда, а борьба трудящихся за социальные права привела к повышению 
их благосостояния и появлению свободного времени (выходные дни, оплачиваемые отпуска). 
Это дало возможность включиться в туризм людям среднего класса. Среди чиновников и 
служащих широкое распространение получили летние выезды на дачу. 

Первое путешествие, которое стало прототипом будущих пакет-туров, организовал в 
1841 г. Томас Кук для членов Общества трезвости. Комплекс услуг включал 20-мильную 
поездку по железной дороге, чай, булочки и духовой оркестр. Поездка стоила один шиллинг, в 
ней участвовало 570 человек. В 1851 г. Т. Кук организует поездку для 165 тыс. человек в 
Лондон на первую Международную промышленную выставку, затем - во Францию на 
Всемирную выставку (1855 г.). В последующие годы Т. Кук организовывал поездки в другие 
города Европы, а в 1866 г. первые группы английских туристов посетили США. Во второй 
половине XIX в. уже появляются бюро путешествий, например «Райзебюро Штанген» в 
Германии (Бреслау, 1863 г.). Фирма имела хорошие контакты с пароходными компаниями и 
до первой мировой войны занималась организацией увеселительных поездок. 

Развитие массового внутреннего и международного туризма способствовало 
строительству высококлассных гостиниц, развитию ресторанного бизнеса. 

Таким образом, начиная с XVIII в. появляется постоянный спрос на путешествия. 
Поездки с туристскими целями совершались как внутри стран, так и за их пределами. При 
этом основными целями путешествий являлись; образование, интерес к 
достопримечательностям культуры, оздоровление, мода. Формируются международные 
туристские центры: Франция, Италии, Швейцария, морские курорты. Развитие 
коммуникационно-дорожной системы, использование в туристских целях новых видов 
транспорта способствуют появлению элементов комплексного обслуживания туристов 
(прототипы пакет-туров), совершенствуются услуги проживания и питания. 

Источник: https://studopedia.ru/9_9252_razvitie-mirovogo-turizma-v-XVIII---XIX-vv.html 

В ХХ века в гостиничный бизнес пришли талантливые люди, имена которых во всем мире 
ассоциируются с высочайшим уровнем сервиса и комфорта, такие как Элсворт Статлер, 
Конрад Хилтон, Эрнст Хендерсон, Уиллард Мариотт и другие. При них отели приобретают 
современную суть и разнообразие. 
В середине 50-х годов ХХ века автомобильная и авиационная промышленность определили 
гостиничный бум во всем мире. Появление широкофюзеляжных самолетов, позволяющих 
перевозить одновременно гораздо большее количество пассажиров, резко снизило стоимость 
авиаперевозок, и послужило началу небывалому в истории туристическому буму 50-х и 60-х 
годов. Гостиничная база превращается в это время в совершенно новую индустрию услуг, 
предоставляя гостю полноценный сервис по размещению, питанию, развлечениям, отдыху и 
т.д. Именно в это время начинает развиваться индустрия туризма, на рынке труда появляется 
новая профессия - турагент и туристический бизнес принимает известные нам формы. Отель 
из дома с меблированными комнатами, предназначенного для временного проживания людей, 
превращается в полносервисный туристический комплекс, в котором оказывается множество 
разнообразных услуг. Возникают отели при аэропортах, отели для бизнесменов в торговых 
центрах больших городов, курортные отели, молодежные отели и т.д. 
Увеличиваются тенденции к специализации отелей. В то же время растет число гостиничных 
объединений цепей, ассоциаций, тем самым унифицируются услуги в различных уголках 
земного шара. Одним из преимуществ гостиничной цепи является единообразие 
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предоставляемых услуг, в какой бы стране мира турист не воспользовался услугами отеля, 
принадлежащего к определенной цепи. Например, если турист размещается в отеле Шератон, 
то он вправе ожидать приблизительно одинаковый уровень сервиса и комфорта в Европе, 
Африке или в Азии. 
Значительные изменения происходят и в ресторанном бизнесе. 
В 1921 г Уолтер Эндерсон и Билли Ингрэм основали сеть гамбургерных закусочных, которую 
они назвали White Castle (Белая крепость). Это название они выбрали потому, что белый цвет 
символизирует чистоту, а крепость - основательность и надежность. Белые оштукатуренные 
стены закусочных сразу привлекли к себе внимание, хотя за ними посетитель мог увидеть 
лишь небольшое помещение с несколькими стульями, да плиту со сковородками для 
поджаривания гамбургеров. От клиентов не было отбоя, и за следующих 10 лет сеть White 
Castle расширилась до 115 заведений. 
Появление новых видов транспорта меняло природу гостиничной индустрии. Развитие ж/д 
привело к созданию системы питания на вокзалах, а также привокзальных гостиниц. Также 
воздушный транспорт явился катализатором строительства гостиниц в районе аэропортов. На 
автодорогах стали возникать гостиницы для автомобилистов – мотели. 
В 1970-е годы в индустрии гостеприимства появились новые типы заведений, например, Тасо 
Bell, TGI Friday's, Houston's и Red Lobster — в ресторанном деле и Days Inn, Super 8 Motels и 
Comfort Inns — в гостиничном. 
В России в 1911—1912 годах по проекту архитектора Лидваля была построена гостиница 
"Астория", считавшаяся в то время лучшей гостиницей Санкт-Петербурга. При ней был 
открыт ресторан с французской кухней. 
В первые годы XX века в Москве были построены гостиницы высочайшего класса: 
"Метрополь", "Боярский двор", "Националь". 
После революции большая часть гостиничного фонда была национализирована. Многие 
гостиницы были перепрофилированы (например, гостиница «Астория» в Санкт-Петербурге 
стала местом размещения Петроградского Совета рабочих и крестьянских депутатов, а 
«Националь» в Москве – местом размещения правительства). Идеология новой власти 
пропагандировала разрушение рыночной экономики, и поэтому происходит отказ от любой 
прибыли, и доходы от гостиничной индустрии направляются на развитие тяжелой 
промышленности. 
Таким образом, в XIX — начале XX вв. продолжают сохраняться и получают свое дальнейшее 
развития все те виды туризма, которые существовали в предыдущее время. Революционным 
же является возникновение массового туризма, что стало возможным благодаря коренному 
изменению в средствах транспорта и связи и появлению «среднего класса», а также 
повышению общего уровня и качества жизни в ведущих индустриальных странах мира. 

Источник: https://cribs.me/turizm/industriya-gostepriimstva-v-18-20-vv-v-evrope-xviii-vek  

Вопросы к обсуждению: 

1. Формирование спа-курортов и оздоровительного туризма 
2. Ресторан и гостиница: история появления 
3. Эпоха железных дорог и массового туризма. 
4. Инновации гостиничного сервиса в XX веке.  
5. Новые виды заведений питания в XX веке 
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1. ИСТОРИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ 
2. РАЗДЕЛ 2. История гостеприимства в России: формирование индустрии туризма и 

его инфраструктуры 
Тема 2.1. Формирование сферы туризма и гостеприимства в дореволюционной России 
 
3. Цели занятия.  
 

-сформировать навыки анализа информационных источников состояния туристского дела в 
разные эпохи;  
-сформировать навыки установления особенностей различных типов путеводителей и 
артефактов картографии; установления закономерностей в развитии туризма как сферы 
бизнеса. 

4. Структура лекционного занятия. 
 
№

 п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1
1 

Путешествия русских людей в 
Средние века. 

Информационная лекция 
Обзорная лекция 
Лекция-дискуссия 
Проблемная лекция 
Лекция с применением 

обратной связи 
2

2 
Образовательные и культурные 

поездки русских за границу в новое время. 
Информационная лекция 
Обзорная лекция 
Лекция-дискуссия 
Проблемная лекция 
Лекция с применением 

обратной связи 
 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
В России к XVIII в. существовало немало постоялых и гостиных дворов, которые в 

крупных городах выполняли различные функции, в них осуществлялась торговля, 
коммерческие и купеческие сделки. 

В Москве многие постоялые дворы сохраняли прежние названья — подворья, которые 
располагались в основном к западу от Кремля. Троицкий, Саввино-Сторожевский и другие 
монастыри имели в Москве подворья, в которых останавливались не только паломники, но и 
миряне. Так, в Китай-городе со временем стали останавливаться богатые купцы, что привело к 
превращению подворий в торговые представительства с конторами на втором этаже, лавками 
на первом и гостиницами на третьем. 

Развитие гостиничного бизнеса становится экономически выгодным, и многие 
московские купцы начали вкладывать свои деньги в строительство целых комплексов — 
гостиница, склад, деловой центр. Были открыты Кокоревское, Чижовское, Троицкое и 
Староварваринское подворья. Эти комплексы, занимавшие нередко целые кварталы, 
назывались по фамилиям владельцев. К примеру, Чижовское подворье на Никольской улице 
принадлежало купцам братьям Чижовым. Именем богатого московского купца В.А. Кокарева 
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было названо Кокоревское подворье на Софийской набережной. Кокоревское подворье было 
самой большой гостиницей того времени, в которой останавливались известные люди: 
писатели Д.Н. Мамин- Сибиряк, композиторы П.И. Чайковский и А.С. Аренский, художники 
И.Н. Крамской, В.В. Верещагин, И.Е. Репин, В.Д. Поленов и другие. 

Становлению системы гостеприимства способствовало появление «Положения о 
гостиницах, ресторациях, кофейных домах, трактирах и харчевнях», утвержденного указом 2 
февраля 1821 г. Это положение регламентировало правила содержания гостиниц, рестораций 
и трактиров. 

В Москве на протяжении всего XIX столетия шло строительство новых и 
переустройство старых гостиниц. Показательна в этом отношении судьба строения в самом 
начале Тверской улицы, где располагался известный в то время трактир. К середине века 
трактир пришел в упадок, ив 1876 г. здание было куплено купцом 2-й гильдии С.С. 
Карзинкиным. На этом месте он выстроил огромное здание, в котором разместил 
«Товарищество Большой Московской гостиницы», о роскоши которой писал русский 
писатель, журналист, бытописатель Москвы Владимир Алексеевич Гиляровский (1855—1935) 
в книге «Москва и москвичи». Как отмечают историки города, если в самом начале века в 
Москве насчитывалось всего семь гостиниц, то в середине века их было уже несколько 
десятков. Во второй половине XIX в. в Москве можно было найти пристанище на любой вкус: 
от дешевых ночлежек и меблированных комнат без завтрака до настоящих фешенебельных 
гранд-отелей. К концу века появляются недорогие гостиницы для людей со средним или 
низким уровнем дохода, так называемые меблированные комнаты. 

В столичном Санкт-Петербурге было немало средств размещения мирового уровня, 
которые дошли до наших дней и составляют сегодня «золотой фонд» города. В 1875 году по 
адресу Невский проспект дом 36 открыла свои двери для гостей гостиница «Европейская», 
ныне «Гранд Отель Европа», в котором останавливались и коронованные особы, и видные 
политики, и представители творческой интеллигенции. 

Развитие промышленного производства приводит к росту городов по всей стране, 
численности их населения, а также расширение торговых и других связей между российскими 
городами и губерниями оказывает благоприятное воздействие на развитие гостиничного 
хозяйства Российской империи. Москва славилась своим хлебосольством и гостей встречала 
многочисленными питейными заведениями и трактирами. Один из первых в городе трактиров 
появился в XIX в. в доме купца Т.Д. Шевалдышева на Никольской улице. По этому питейному 
заведению переулок какое-то время назывался Истерийским. Название произошло от 
искаженного латинского слова — «австерия». Именно так при Петре 1 именовали игорные и 
питейные дома. Первой из них стала «Австерия», расположенная с 1705 г. на Троицкой 
площади, у северо-восточной стены Петропавловской крепости. Отличительной чертой 
московских трактиров была русская национальная кухня и складывающиеся практически в 
каждом трактире свои обычаи и традиции. В дореволюционной России существовали 
трактиры, ориентированные на различные слои населения. В 1874 году в Москве открылось 
заведение, которое отличалось от трактира своей кухней и тем, что там работали не обычные 
работники («половые»), а официанты во фраках и белых перчатках, которых именовали 
«люди». Таким первым рестораном стал «Славянский базар» на Никольской улице. Само 
слово ресторан вошло в употребление только в начале XX в., до этого в России широко 
использовалось слово «ресторация», образованное от польского restauracja, родственного 
латинскому restauratio. 
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К концу XIX — началу XX вв. в России под влиянием западной культуры получают 
распространение кондитерские, различные кафе и рестораны. Если Москва славилась своими 
чайными, то Петербург — кофейнями, где подавали вкусные пирожные. Начало XX в. 
знаменуется расцветом ресторанного бизнеса в городах России, которые начинают вытеснять 
традиционные трактиры, превращающиеся в питейные заведения для людей низких сословий. 

Крупные рестораны выписывают поваров из Франции, чтобы обеспечить изысканность 
своей кухни. Активно внедрялся фирменный стиль обслуживания посетителей. Помимо 
музыки, гостей развлекали бильярдом, петушиными боями. Обслуживающий персонал был 
одет в униформу, которая была различной в зависимости от типа заведения общего питания. 
Так, в ресторанах официанты были во фраках и белых перчатках, в трактирах гостей 
обслуживали половые из крестьян в белых фартуках. В процессе обслуживания персоналу 
предписывалось уважительное отношение к гостям, от официантов требовалось умение 
положительно воздействовать на них как на рациональном, так и на эмоциональном уровне. 

 
Вопросы к обсуждению: 

1.Когда появились первые российские курорты? Где располагались центры грязелечения в 
России в XIX в.? 
2. Когда возник российский туризм? Какие даты называют исследователи? Выскажите свое 
мнение по этому вопросу. 
3. Какие организации занимались развитием горного туризма в России? Когда они 
возникли и какими видами туризма они еще занимались? 
4. Какие туристские общества существовали в России в конце XIX — начале XX вв., и 
какова их роль в развитии российского туризма? 
5. Расскажите о первых туристских фирмы в России. 
 
Источник: 
https://bstudy.net/632263/turizm/formirovanie_sistemy_gostepriimstva_dorevolyutsionnoy_rossii  

 
1. ИСТОРИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ 
2. РАЗДЕЛ 2. История гостеприимства в России: формирование индустрии туризма и 

его инфраструктуры 
Тема 2.2. Развитие туризма и гостеприимства в России в 20 веке: пролетарский туризм, 

ведомственный и самодеятельный туризм 
 
3. Цели занятия.  
 
-сформировать навыки анализа информационных источников состояния туристского 

дела в разные эпохи;  
-сформировать навыки установления особенностей различных типов путеводителей и 

артефактов картографии; установления закономерностей в развитии туризма как сферы 
бизнеса. 

4. Структура лекционного занятия. 
 
№

 п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1
1 

Пролетарский туризм. 
Ведомственный (профсоюзный) туризм, 

Информационная лекция 
Обзорная лекция 
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самодеятельный туризм второй половины 
XX века. 

Лекция-дискуссия 
Проблемная лекция 
Лекция с применением 

обратной связи 
2

2 
Новые виды и мотивация 

советского туризма в деятельности 
Общества пролетарского туризма и 
экскурсий. 

Информационная лекция 
Обзорная лекция 
Лекция-дискуссия 
Проблемная лекция 
Лекция с применением 

обратной связи 
 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Принято выделять несколько этапов развития туризма в СССР. 
 
Первый (1917-1936 гг.) - характеризуется созданием социально-экономических условий, 
зарождением и организационным становлением экскурсионного и туристского движения. В 
условиях восстановления и реконструкции народного хозяйства, развертывания культурной 
революции создаются первые учреждения пролетарского туризма, которые призывали 
активизировать массовый отдых трудящихся, удовлетворить их потребности в изучении 
культурных ценностей и природы Родины. 
 
К началу 20-х гг. начинает складываться география туризма. Если в 1918 г. походы и поездки 
осуществлялись локально (внутри Московской и Петроградской областей), то в 1921-1924 гг. 
начинают проводиться туристские выезды за их пределы. 
 
Первым всесоюзным маршрутом становится массовая поездка на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку в Москву. К туризму как одной из прогрессивных форм 
организации отдыха трудящихся начинает обращаться большое количество учреждений. 
Значительная роль в общественно-политической деятельности принадлежала газете 
«Комсомольская правда». В декабре 1926 г. газета создала при редакции штаб и явилась одним 
из инициаторов развития массового туризма. К концу 20-х гг. в рамках общих задач 
культурной работы возникла необходимость упорядочения управления туризмом и 
экскурсиями в целом по стране, создания целевой организации, способной предоставить 
населению содержательные и дешевые туристские путешествия. Предстояло разработать 
четкую идеологическую основу туризма, создать материальную базу, кадры, маршруты, 
сделать его полезным для народного хозяйства. Всесоюзный центральный совет 
профессиональных союзов (далее ВЦСПС), Всесоюзный ленинский коммунистический союз 
молодежи (далее ВЛКСМ) и Наркомпрос (1924-1928 гг.) стали руководителями туристско-
экскурсионной работы в стране. 
 
В 1927 г. ВЛКСМ создал Центральное бюро массового туризма, которое расширило географию 
туризма и экскурсий, предложив трудящимся 39 примерных маршрутов по шести регионам 
страны: Северо-Западному, Центрально-Промышленному, Средне-Волжскому, Уралу, Крыму, 
Кавказу. Объединение усилий профсоюзов и комсомола по вопросам туристской работы 
позволило ввести льготный тариф железнодорожного проезда по маршрутам, арендовать 
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помещения, накапливать снаряжения, то есть предоставлять трудящимся услуги, частично 
оплачиваемые профсоюзами. 
 
По мере расширения сети местных туристских организаций совершенствовалась ее 
организационная структура. Это способствовало повышению роли низовых ячеек. В них 
заслушивались отчеты и пожелания туристов, на основе которых составлялись методические 
рекомендации для новых путешествий, походов, поездок, накапливались данные по 
краеведению. 
 
Инициатором и организатором развития массового туризма стал комсомол, развернувший с 
середины 20-х гг. широкую деятельность по организации досуга молодежи. Центральный 
комитет Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (далее ЦК ВЛКСМ) и 
редакция газеты «Комсомольская правда» в январе 1927 г. провели совещание по организации 
массового туризма. Все его участники высказали мнение о том, что туризм должен получить 
широкое распространение, стать мощным средством повышения культурного и политического 
уровня молодежи, способствовать ознакомлению с историей и современной жизнью страны. 
Подчеркивалось оздоровительное значение походов, их возможности для развития 
общественной самодеятельности. На совещании была создана комиссия по туризму при ЦК 
ВЛКСМ и редакции «Комсомольской правды». Комиссия начала свою работу с пропаганды. На 
страницах «Комсомольской правды», затем почти во всех местных молодежных газетах 
печатались статьи о туризме, давались советы по технике путешествий, рекомендации 
примерных маршрутов, сообщения о первых начинаниях. При губернских и уездных 
комитетах комсомола начали образовываться бюро туризма, а при ячейках - туристские 
секции. 
 
В 1927 г. в Москве возобновило свою деятельность дореволюционное Российское общество 
туристов (далее РОТ). В июле 1928 г. Общество пролетарского туризма (далее ОПТ) 
приступило к практической работе, ориентируясь, в первую очередь, на пожелания 
трудящихся. Уже в первый год существования общество обслужило более 300 тыс. человек. В 
1929 г. был утвержден Устав ОПТ. Общество пролетарского туризма РСФСР сразу вышло на 
первое место по популярности у трудящихся и объему работы. Оно осуществляло 90 % 
туристско-экскурсионной работы в стране. Деятельность ОПТ охватывала не только взрослое 
население. С 1929 г. при ОПТ стали организовывать детские туристско-экскурсионные 
станции. 
 
Создание ОПТ означало переход к массовой организованной туристско-экскурсионной работе, 
однако ему явно не хватало материальных ресурсов. Поэтому для укрепления и развития 
массового туристского движения в стране Совнарком СССР в марте 1930 г. принял 
постановление о слиянии акционерного общества «Советский турист» с Обществом 
пролетарского туризма РСФСР и создании Всесоюзного добровольного общества 
пролетарского туризма и экскурсий (далее ОПТЭ). 
 
Второй этап ознаменовался возрастающей массовостью туризма и требовал дальнейшего 
развития соответствующей материальной базы, что, в свою очередь, вызывало необходимость 
привлечения дополнительных материальных и денежных средств. Строились и арендовались у 
различных организаций туристские лагеря, кемпинги, базы, приюты, горные хижины, 
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палаточные лагеря, предприятия туристского материального производства. К началу второй 
пятилетки в системе ОПТЭ насчитывалось около 300 своих и арендуемых баз, фабрик, 
ремонтных мастерских и магазинов туристского снаряжения, фотоателье, пунктов проката и 
других предприятий. ОПТЭ выпускало периодические журналы «Всемирный турист», «На 
суше и на море» (сначала ежемесячно, затем два раза в месяц) и организационно-
методический ежемесячник «Турист-активист». С 1929 г. начал выходить журнал «Турист» - 
орган ВЦСПС, ставший впоследствии ведущим периодическим изданием по вопросам теории, 
методики и практики советского туризма. В ноябре 1937 г. был утвержден Устав туристско-
экскурсионного управления ВЦСПС. Руководство самодеятельным туризмом поручалось 
Всесоюзному совету физической культуры при ЦИК, причем альпинизм был отделен от 
туризма. 
 
Ликвидация ОПТЭ причинила огромный ущерб развитию туризма. В середине 30-х гг. было 
ликвидировано не только ОПТЭ, но почти все массовые добровольные общества: «Друг 
детей», «Автодор», «Долой неграмотность», «Техника - массам» и др. 
 
С введением в марте 1939 г. Всесоюзным комитетом по делам физической культуры и спорта 
при ЦИК СССР Положения о значке «Турист СССР», значительное развитие получил 
спортивный туризм. Развернулась широкая кампания за выполнение нормативов комплекса 
мероприятий для получения квалифицированного значка. В результате на 1 марта 1941 г. в 
стране насчитывалось 5000 обладателей значков «Турист СССР». 
 
В 1937-1940 гг. проведена комплексная реорганизация структуры туризма. В годы Великой 
Отечественной войны туристско-экскурсионная деятельность была полностью прекращена. 
 
Для решения вопросов международного молодежного обмена в июне 1958 г. создается Бюро 
международного молодежного туризма «Спутник», которое занималось не только приемом 
групп зарубежной молодежи и организацией советского туризма за рубеж, но и 
внутрисоюзными путешествиями юношей и девушек, организацией их отдыха в молодежных 
лагерях. 
 
В начале 1960-х гг. в СССР ощущалась активизация туристской деятельности. В 1962 г. 
создается система советов по туризму, руководство которой осуществлял Центральный совет 
по туризму ВЦСПС. К 1965 г. во всех союзных республиках и большинстве автономных 
республик, краев и областей были организованы советы по туризму, которые разрабатывали и 
осваивали новые маршруты. Туристские путешествия стали одной из наиболее популярных 
форм отдыха советских граждан. Развитием плановых туристских путешествий занимался 
Центральный совет по туризму и экскурсиям. Центральный совет начинает выпускать путевки 
на маршруты, имеющие статус всесоюзных. Все остальные маршруты, находившиеся в 
ведении республиканских, краевых и областных советов по туризму и экскурсиям, относились 
к местным. В 60-е гг. туристско-экскурсионными организациями профсоюзов было 
разработано свыше 13 тыс. маршрутов: линейных, кольцевых, радиальных. Всесоюзные и 
местные маршруты охватывали всю страну и давали возможность познакомиться с наиболее 
интересными городами и достопримечательностями Советского Союза. 
 



43  

1970-е гг. ознаменовались началом третьего этапа, характеризующегося преимущественно 
экстенсивным развитием внутреннего и зарубежного туризма, а также дальнейшими 
изменениями в структуре управления. Распад СССР, произошедший в 1991 г., привел к развалу 
единой туристско-экскурсионной системы страны. Начинается создание национальных 
туристско-экскурсионных организаций. 
 
В 1980-е гг. получают развитие маршруты родителей с детьми. Центральным советом по 
туризму и экскурсиям были организованы всесоюзные маршруты для автотуристов. Путевка 
на них давала право на проживание в туристском кемпинге или гостинице, пользование 
бесплатной автостоянкой, питание и экскурсионное обслуживание. Значительно более густой 
сетью, чем всесоюзные, покрывали территорию Советского Союза местные плановые 
туристские маршруты, организуемые республиканскими, краевыми и областными советами по 
туризму и экскурсиям. Они предназначались в большей мере для обслуживания населения 
определенных регионов, но приобрести путевку на них могли граждане из любой точки 
страны, обратившись с просьбой о продаже ее в соответствующий совет. Республиканские, 
краевые и областные советы активно развивали нетрадиционные для планового туризма виды 
путешествий. 
 
Наряду с плановым, развивался и самодеятельный туризм, который организовывался 
туристской группой по маршрутам, разработанным самими участниками, от несложных 
походов выходного дня до многочисленных спортивных походов высших категорий 
сложности. 
 
Переходный период развития российского туризма характеризуется переходом от 
административного регулирования туризмом к экономическому стимулированию, 
основанному на новых российских законах, касающихся как предпринимательства и рынка в 
целом, так и туристской деятельности в частности. 
 
Распад СССР привел к развалу единой системы туристско-экскурсионного обслуживания 
населения. Из государственного бюджета исчезает статья «туризм». Если ранее 
централизованное финансирование поддерживало инфраструктуру туризма, определяло 
относительно невысокие цены на туристские и гостиничные услуги, то его отсутствие 
повлекло за собой фактический упадок гостиничной отрасли. Большое количество туристско-
экскурсионных, санаторно-курортных и гостиничных учреждений и комплексов страны было 
перепрофилировано или пришло в негодность из-за ветхого состояния. 
 
В условиях стихийно развивающегося рынка многие туристские фирмы и гостиницы 
объявляют себя банкротами. Снижение жизненного уровня населения, рост цен привели к 
сокращению спроса на туристские услуги. По данным причинам практически разваливается 
система внутреннего туризма, прекращают существование пользовавшиеся популярностью у 
населения всесоюзные и республиканские маршруты. 
 
Въездной туризм в 1990-е годы также переживает не лучшие времена. В конце 80-х и начале 
90-х годов иностранцы с опасением начинают относиться к России из-за роста преступности в 
стране, ее политической и финансовой нестабильности. 
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Важную роль в падении интереса к стране сыграло отсутствие новых предложений на 
туристском рынке, новых туристских маршрутов, комфортабельных гостиниц, недостаточный 
уровень сервисного обслуживания и др. Происходит реструктуризация туристских потоков 
пребывающих к нам иностранцев. Если раньше больше всего туристов приезжало в Россию из 
стран бывшего Социалистического Содружества, то в 90-е годы в Россию потянулись выходцы 
из Содружества независимых государств (СНГ). При этом процент прибывающих в страну 
значительно увеличивается за счет иммигрантов, которые под предлогом туристских 
путешествий пересекали границы. Данный фактор скорректировал цифры статистики и по 
выездному туризму. 
 
В переходном периоде проявились некоторые новые тенденции развития туристского 
хозяйства в условиях экономических реформ: 
 
• изменение структуры рекреационных потребностей и начало сегментации туристского 
рынка; 
• переход от монопольного к многоукладному туристскому хозяйству; активное развитие 
малых и средних туристских предприятий; 
• переход к использованию природных ресурсов и культурного наследия на основе 
экономических отношений; 
• переход от административного регулирования функций туристского хозяйства к 
экономическому стимулированию туристского рынка на новой законодательной основе. 
Одновременно резко обозначились негативные моменты переходного периода: 
 
• в новых условиях цены на отдых значительно выросли, поскольку возможности дотаций 
практически исчерпаны; 
• многие предприятия народного хозяйства остановились или перестали приносить прибыль; 
• спрос упал, население не имеет необходимых средств на отдых, но потребности остались - 
право на отдых сознается как важная составляющая социальных завоеваний и свобод, и 
ущемление его создает социальную базу для массовых конфликтов и противостояний 
различного уровня и характера. 
Реальное содержание данного этапа развития туризма обозначилось в ходе столкновения 
негативных результатов и позитивных тенденций и во многом стало зависеть от общей 
ситуации в стране, хода экономической и политической реформ, осознания туризма властными 
структурами как мощного мультипликатора рынка и важного фактора развития всей сферы 
услуг в России. 
 
На 90-е годы приходится бум выездного туризма, это период, когда граждане России, получив 
определенные политические свободы, стали активно выезжать за границу. Но при этом были 
случаи, когда уехавшие за границу не всегда возвращались, поскольку определенная часть 
населения СССР из числа тех, кто долгие годы не мог покинуть СССР по политическим 
причинам, стала пользоваться туристскими услугами для эмиграции. 
 
Выездной поток российских туристов в 90-х гг. был стихийным, нерегулируемым. Большую 
часть поездок составляли шоп-туры, ориентированные на такие страны, как Турция, Китай, 
Польша и другие. 
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Источник: https://bstudy.net/872402/sport/stanovlenie_razvitie_sovetskogo_postsovetskogo_turizma  

 

 

Вопросы к обсуждению: 

1.На основании текста лекции и дополнительной литературы составьте перечень принципов и 
стандартов советского сервиса гостеприимства. На каких политических позициях они 
основаны? 

2. Выпишите основные информационные средства в области туризма во второй половине XX 
века в СССР. Расположите их по степени воздействия на потребителя.    

3. Составьте собственный список современных профессиональных журналов в области 
туризма и гостеприимства. Выделите издания профессионального формата и познавательно-
рекламного характера.  

4. В чем состоит отличие молодежного туризма от самодеятельного? 

5. Каковы основания сервисного стандарта в исторических гостиницах и арт-отелях? 

 

 

1. ИСТОРИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

2. РАЗДЕЛ 3. История гостеприимства в России: формирование индустрии туризма и его 
инфраструктуры 

Тема 3.1. Инновационные изменения в туризме в XX веке 

3. Цели занятия.  

-сформировать навыки анализа информационных источников состояния туристского дела в 
разные эпохи;  

-сформировать навыки установления особенностей различных типов путеводителей и 
артефактов картографии; установления закономерностей в развитии туризма как сферы 
бизнеса. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Инновации гостиничного сервиса в XX Информационная лекция 
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веке. Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

2 Новые виды заведений питания в конце 
XIX – XX вв. 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Начало XX в. связано с возникновением и развитием разных видов транспорта. Создание в 
1769 г. немецкими изобретателями Г. Даймлером и К. Бенцем автомобиля с двигателем 
внутреннего сгорания дало человечеству быстрый и комфортный способ передвижения. Уже в 
первой половине XX в. автомобили и автобусы в европейских странах и США становятся 
распространенным видом транспорта. Например, в Англии в 1904 г. было 8 тыс. 465 
автомашин, а в 1914 г. - 132 тыс. 315. К концу 30-х гг. ежегодно порядка 10 тыс. туристов из 
Англии путешествовали на автомобилях по Европе, в 1935 г. маршруты их путешествия 
достигли Москвы и Ленинграда. 

В 1903 г. в Америке братья Райт изобретают самолет, в то же время появляются первые 
самолеты в Европе. Совершенствуется морской транспорт, строятся гигантские для того 
времени лайнеры - «Сириус», «Лузитания», «Мавритания», «Император», «Фатерланд» и др. 
Из-за дороговизны путешествий на морских судах компании - владельцы пароходов работали 
в условиях жесткой конкурентной борьбы. Но сами по себе морские путешествия еще не 
сформировались как комплексный туристский продукт, который впоследствии получил 
название «круиз». 

Развитие морского и авиационного транспорта способствовало увеличению международных 
поездок. По статистическим данным, накануне первой мировой войны максимальное число 
американцев, выехавших за границу, составило 287 тыс. человек. 

Первая мировая война, экономическая депрессия 30-х гг., зарождение и распространение 
фашизма оказали отрицательное влияние на развитие туризма. К концу 30-х гг. фашистские 
режимы утвердились в Италии, Германии, Португалии, Испании и ряде стран Восточной 
Европы. Тем не менее в странах с благоприятной политической обстановкой массовый туризм 
продолжал свое развитие. Например, если до первой мировой войны максимальное число 
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американцев, выехавших за границу, составило 287 тыс. чел., то в 1923 г. - 308 тыс., а в 1930 -
477 тыс. В 1924 г. в Англии на базе четырех авиакомпаний была создана одна - «Imperial 
Fairways», соответственно увеличилось количество перевозимых пассажиров (1926 г. - 16 тыс., 
1932 г. -48,2 тыс., 1938 г. - 222 тыс.). 

 

Именно в это время правительства государств Европы обратили серьезное внимание на 
развитие международного туризма, о чем свидетельствует тот факт, что в 1925 г. в Гааге 
состоялся первый Международный конгресс официальных ассоциаций по пропаганде туризма 
(МКОАПТ), в котором приняли активное участие представители 14 европейских стран. В 1927 
г. прошел Международный конгресс официальных туристских организаций (МКОТО), а в 
1930 г. был учрежден Международный союз организаций и пропаганды туризма (МСОПТ). 

Перед второй мировой войной возрастает количество морских перевозок. В Швейцарии по 
инициативе Г. Дуттвайлера, основателя туристской фирмы «Отельплан» (1935 г.), был 
разработан ряд путешествий, рассчитанных на людей со скромным достатком. Нацистская 
политика Гитлера также способствовала развитию массового туризма в Германии. Заботясь об 
элитности нации, он хотел видеть немцев здоровыми как физически, так и психологически. В 
этом отношении фюрер не переоценил роль туризма. Германское правительство оказывало 
содействие в организации групповых туров с использованием железнодорожного и морского 
транспорта. Так, за период с 1934 по 1938 г. количество поездок немецких туристов возросло с 
2,3 млн до 10,3 млн. Правда, есть основание предполагать, что большинство немецких 
туристов, путешествовавших за пределами нацистской Германии, были шпионами. 

Развитие туризма до второй мировой войны характеризуется непритязательностью 
предоставляемых услуг, стандартностью их набора. Программы обслуживания туристов не 
отличались разнообразием, так как элементарные туристские услуги, из которых они 
формировались, удовлетворяли потребителя. Такая ситуация давала возможность 
туроператорам формировать для туристского рынка унифицированные пакеты услуг. В этом 
случае можно говорить о массовом конвейерном туризме. 

Вторая мировая война и последующая деятельность стран по ликвидации ее последствий 
приостановили развитие туризма почти на 10 лет. Но в дальнейшем развитие туризма 
приобретает все более массовый характер. Довоенный уровень был достигнут уже в конце 40-
х гг. В этот период туристские обмены и путешествия получили широкое развитие в США и 
Канаде, в Мексике, Панаме, на Кубе. Начиная с 1948 г. были разрешены поездки в Японию 
(запрещение въездного туризма было связано с милитаристской политикой Японии в 
отношении Китая в 1937-1945 гг.). 

В 1947 г. МКОАПТ, МКОТО и МСОПТ были объединены в Международный союз 
официальных туристских организаций (МСОТО). Ее действительными членами стали как 
правительственные, так и неправительственные официальные национальные туристские 
организации 116 стран. 

В условиях нарастания психологической нагрузки, интенсификации жизни людей в 
индустриальных странах туризм действует как эффективное средство рекреации. Из предмета 
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роскоши он становится потребностью населения высокоразвитых индустриальных стран. 
Формируется индустрия отдыха со своими институтами, продуктом (услугами), 
производственным циклом, методами организации и управления производством. 

Необходимость постоянных международных контактов в целях развития и координации 
туристских обменов, согласования политических, экономических, социальных и культурных 
аспектов деятельности стала причиной реорганизации в 1969 г. согласно резолюции 
Генеральной ассамблеи ООН неправительственной организации МСОТО в 
межправительственную Всемирную туристскую организацию (ВТО). 

50-60-е гг. – период интенсивного создания инфраструктуры туризма (гостиниц, кемпингов, 
ресторанов, туристских фирм и т. д.) и начала систематического сбора данных по туризму в 
мировом масштабе. Европейский въездной туризм 50-х гг. был ориентирован 
преимущественно на американских туристов и являлся для принимающих стран источником 
валютных поступлений. В это десятилетие в развитых странах, несмотря на интенсивность 
труда, благосостояние большинства населения оставалось сравнительно невысоким, поэтому в 
туризме превалировал спрос на недорогие путешествия, связанные с отдыхом. В 50-е гг. и до 
середины 70-х наблюдается экстенсивный рост как въездного, так и выездного туризма. (1950 
г. – 25 млн прибытий туристов, 1970 г. – 160 млн). В связи с увеличением сегментов 
потребления туристский рынок становится все более дифференцированным. В 80-е гг. темпы 
роста замедлились (1991 г. – 450 млн прибытий туристов), но остались устойчивыми при 
высоком уровне объемов производства. На развитие международного туризма в период 60-90-
х гг. оказывали отрицательное влияние следующие факторы: противостояние двух политико-
экономических систем – социалистического блока стран и капиталистического; 
экономические кризисы 1974–1975 гг. и 1980–1982 гг., так как они охватили почти 
одновременно все развитые капиталистические страны, в том числе США, Японию и страны 
Западной Европы. Еще сильнее сказывались на развитии международного туризма ухудшение 
международных отношений и, как следствие, военные расходы, связанные с гонкой 
вооружений. Например, колониальные войны во Вьетнаме (Франция, 1945–1954; США, 1964–
1973 гг.); англо-аргентинский конфликт (1952 г.); шестидесятидневная война на Ближнем 
Востоке (1967 г.), когда израильские войска вторглись на территорию Египта, Сирии, 
Иордании; афганская война (1979-1989 гг.); иракские войны против Кувейта за раздел 
нефтяных месторождений, трагические события в Югославии (1998 г.) и др. При 
общемировом распространении туризма как сферы обслуживания и отрасли экономики 
уровень его развития в разных странах существенно отличался. Лидерами выездного туризма 
стали Япония и Австралия. По въездному туризму лидировали страны Средиземноморья, а 
также Азии и Северной Африки. 

Развитие техники и технологий производства в индустриально развитых странах 
способствовало повышению благосостояния населения, увеличению времени отпусков, что в 
свою очередь положительно влияло на развитие туризма. Характерными тенденциями туризма 
80-90-х гг. стало увеличение спроса на туристские услуги среди людей среднего и ниже 
среднего достатка. Это еще в большей степени дифференцировало туристский рынок, привело 
к многообразию туристского продукта, рассчитанного на людей с разным материальным 
достатком, различными интересами, целями и требованиями к уровню сервиса. Вместе с тем 
дифференциация туристского рынка не исключила стандартизации и унификации туристского 
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продукта, наряду с которыми все заметнее стали процессы его специализации для разных 
сегментов потребителя и диверсификации (расширения) набора туристских услуг, в том числе 
как сопутствующих, так и ранее не свойственных туристскому рынку (например, организация 
выставок, ярмарок, командировок, обучения), а также предложение наряду с услугами 
сопутствующих товаров. 

Исходя из анализа тенденций развития туризма за период 50-90-х гг., сделанного Всемирной 
туристской организацией, можно выделить следующие причины, определившие основные 
направления в истории развития международного туризма: 

- 50-е гг. – период восстановления послевоенной Европы и Юго-Восточной Азии, развития 
авто- и авиатранспорта, начала систематизации сбора данных по туризму в мировом 
масштабе; 

- 70-е гг. – период устоявшихся тенденций к миру и стабильности в большей части государств, 
разрешения социально-политических конфликтов, поисков новых форм взаимоотношений 
стран социалистической и капиталистической направленности, начала неуклонного развития 
туристских контактов этих стран; 

- 90-е гг. – период высоких технологий индустрии туризма, развития крупных 
транснациональных корпораций, гостиничных цепей и предприятий питания в странах с 
благоприятной для развития туризма обстановкой. 

Таким образом, развитию международного туризма XX в. способствовали политические, 
экономические, технические, культурологические и социальные факторы (как внутренние, так 
и внешние). Интенсивное развитие туризма отмечалось в странах с благоприятной внутренней 
и внешней политикой, устойчивым экономическим потенциалом, достаточным уровнем 
культуры и социальной поддержки граждан. Следует отметить, что существенное 
положительное влияние на рост международных туристских обменов оказали развитие 
транспорта, повышение его комфортабельности при доступных ценах, а также развитие 
средств информации и коммуникации. 

Источник: https://lektsii.org/2-24811.html  

Вопросы к обсуждению: 

1. Гостиничный сервис под воздействием глобализации 
2. Анализ деятельности сетевых гостиниц 
3. Становление международных стандартов сервиса 
4. Транснациональные гостиничные сети 
5. Новые виды заведений питания  
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1. ИСТОРИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

2. РАЗДЕЛ 3. История гостеприимства в России: формирование индустрии туризма и его 
инфраструктуры 

Тема 3.2. Организационные структуры и правовые основания международного туризма 

3. Цели занятия.  

-изучить социокультурную специфику деятельности в сфере туризма и сервиса в различных 
странах в разные исторические эпохи;  

-сформировать представление об основных инновационных концепциях сервиса и туризма, 
возникших в Новое время и в современную эпоху. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Организационные структуры 
международного туризма. 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

2 Мировой туризм: риски и перспективы 
конца XX века. Концептуальные подходы 
к развитию туризма и гостеприимства в 
конце XX - начале XXI в.  

 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

Заключительная лекция 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Быстрый рост туристской индустрии в конце XIX в., появление конкурентной борьбы в этой 
сфере бизнеса вызвали образование международных организаций, которые стремились 
создать некие общие правила в туризме, прежде всего международном. Пионерами 
межнациональных соглашений по туризму были альпийские клубы XIX в., которые по 
природе своей оказались интернациональными. В конце XIX в. проходили международные 
конгрессы туризма, на которых вырабатывались первые правила путешествий в рамках 
бизнеса. В Европе в начале XX в. действовала Международная лига туристских ассоциаций, в 
которую входили велосипедные и автомобильные клубы, различные общественные 
организации, связанные с туризмом. Распространение подобных организаций и клубов 
привело к созданию в 1908 г. в Вене Международного центра туризма. 

Рост гостиничной инфраструктуры и введение стандартов гостеприимства стали причиной 
появления в 1869 г. первой в Европе Международной ассоциации гостиничных работников. 
Позднее, уже после Первой мировой войны она была преобразована в Международный 
гостиничный союз. 

На понимании глобальности туризма и единства задач и проблем в этой области ускорилось 
формирование международных правил, стандартов, организаций, регулирующих данную 
область. Еще в 1919 г. турфирмы стран Средиземно- морских курортов (Франция, Италия, 
Испания) составили первую Международную федерацию туристических агентств. В 1920 г. 
международная организация Лига Наций провела конференцию по паспортному режиму, так 
как после Первой мировой войны и революции, вызвавших массовую эмиграцию из России, 
следовало выработать общеевропейские паспортные правила. В 1926 г. была принята единая 
форма заграничного паспорта на 32 страницах, в котором записи велись параллельно на 
английском и французском языках. Это новшество не сразу было признано всеми странами, 
но постепенно идея унификации документов для туристов завоевывала признание. 

Великая депрессия начала 1930-х гг. имела двоякие последствия для туризма. С одной 
стороны, сократился спрос на путешествия, поскольку люди стали экономнее, а многие 
правительства ограничивали вывоз валюты. С другой стороны, более жесткие внешние 
условия заставили туристский рынок "взрослеть", искать вариативные возможности, 
демонстрировать гибкость и привлекательность для потребителей. 

Исследовательским периодом в области потребительского маркетинга стали в США 1930-е гг. 
Изучались поведение и запросы потребителя, выявлялись основополагающие законы рынка и 
рекламного дела. Как и другие сферы индустрии, туризм становился бизнесом, стоящим на 
прочных экономических законах и исследованиях. В 1936 г. Лига Наций опубликовала первый 
аналитический документ - "Обзор туристского движения" – с точки зрения развития 
общеевропейской экономики. 

Конкурентная борьба в области туристского бизнеса была еще впереди, а в период 1920–1950-
х гг. основным процессом являлась выработка единых принципов, правил ведения бизнеса в 
этой области. Вырабатывались соглашения, стандарты, которые требовались не только на 
уровне бизнеса, но и на уровне государственных договоров. Важнейшим шагом в этом 
направлении стал первый международный конгресс Международного союза официальных 
организаций по пропаганде туризма в 1925 г. в Гааге. Здесь было представлено 14 
европейских государств, которые стремились выработать единые принципы политики по 



52  

отношению к туристскому движению, видя в нем не только коммерческую сторону, но и 
мощный инструмент объединения 

Европы и установления дружеских отношений между странами. Отчетливо разделились две 
линии в понимании туризма. С одной стороны, это бизнес услуг, который действует по 
рыночным законам и нуждается в экономическом регулировании, стандартизации и т.п. С 
другой стороны, это важнейшие социокультурные практики людей, которые могут помочь 
решать задачи культурного, политического сотрудничества, участвуют в решении проблем 
экологии, культуры и толерантности. Это двойственное понимание туризма требовало 
развития всех его форм и структур. 

В 1932 г. появилась практика чартерных авиарейсов, которыми в том же году воспользовались 
около тысячи пассажиров только из Англии. Для того чтобы избежать трудностей с обменом 
валюты, для желающих посмотреть другие страны туроператоры расширяли присутствие 
морских круизов с заходом в крупнейшие европейские столицы. В 1939 г. предложениями по 
круизам воспользовались не менее 1 млн туристов. Под нажимом туроператоров появились 
чартерные авиарейсы, чартерные железнодорожные перевозки в Германию, Италию, 
Испанию, на Средиземноморскую Ривьеру, что позволяло снижать расходы, стоимость туров 
и делать туризм действительно массовой практикой. 

Наряду с коммерческими объединениями при многих правительствах создавались 
государственные комитеты и ведомства, которые заботились о туристском имидже страны, 
продвигали здоровый образ жизни и полезное проведение досуга. К середине XX в. рабочие 
профсоюзы во многих странах добились предоставления оплачиваемого отпуска, оплаты 
лечения, так что некоторый досуг появился у всех слоев населения. Например, во Франции 
оплачиваемый отпуск был введен в 1936 г., в Британии – в 1938 г. К началу Второй мировой 
войны, почти половина европейцев, которые относились к рабочим слоям, имели право на 
хотя бы двухнедельный отпуск, т.е. к массовому туризму могли быть привлечены 
дополнительные 11 млн человек. Перед правительствами многих стран была поставлена 
задача развития досуговой сферы, обеспечения возможностей отдыха, лечения, занятий 
спортом масс населения. Стали возникать государственные структуры, которые были 
призваны заниматься этими вопросами. В 1929 г. по инициативе правительства 
Великобритании была основана Британская ассоциация путешествий и туризма, девизом 
которой были слова: "Путешествия во имя мира" (уже тогда туризм выходил за узкие рамки 
исключительно бизнеса, заявляя о своей социальной и политической роли). Деятельность 
этого государственного образования направлялась на пропаганду туризма, здорового образа 
жизни и лежала вне коммерческого поля. 

Во второй половине XX в. сфера туризма окончательно превратилась в мощный 
транснациональный бизнес, в который были вовлечены почти все страны мира. Туризм начал 
осознаваться и как универсальная социокультурная практика, часть поведенческой культуры 
людей. Бурное развитие познавательного, культурного, делового туризма способствовало 
глобальному восприятию мира, осознанию единства проблем, стоящих перед человечеством. 
Инфраструктура, обеспечивающая индустрию туризма, – перевозки, отельные структуры, 
предприятия питания, информация и реклама для туристов – составила огромный сектор 
экономики многих государств. 
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После Второй мировой войны процесс создания международных организаций, туристских 
ассоциаций и выработка единых стандартов и правил в туризме стал массовым и 
необратимым. Огромную роль в этом сыграли созданные после войны влиятельные 
международные организации – Организация Объединенных Наций (1945) и Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО, 1946). В 1947 
г. был оформлен Международный союз официальных туристских организаций (далее – 
МСОТО), в который вошли компании из 20 стран. Союз выпустил справочник "Путешествие 
за границу", в котором были обобщены пограничные формальности при поездках в разные 
страны. Начался процесс унификации пограничных правил. Советский Союз вступил в 
МСОТО в 1956 г., что сделало возможным проведение в 1957 г. в Москве Международного 
фестиваля молодежи и студентов. 

В 1950-е гг. численность туристов в мире превысила довоенный уровень и продолжала быстро 
расти. Однако зарубежные поездки занимали все еще минимальное место в структуре 
путешествий. Назревшая потребность в унификации туристских структур выразилась в 
создании ряда организаций и подписании соглашений. В 1954 г. была создана международная 
федерация журналистов и писателей, которые создают путеводители, рекламу и литературу 
путешествий. В 1950–1960-е гг. достигнуты соглашения о таможенных правилах, о правилах 
воздушных и железнодорожных перевозок между странами, принята "звездная" 
классификация гостиниц, охватившая почти все европейские страны. 

В 1963 г. в Риме состоялась первая Всемирная конференция по туризму, в которой 
участвовало 87 государств и 26 организаций. Обсуждались ключевые проблемы 
международного туризма: 

• – определение понятий "турист", "экскурсант" с международно-правовой точки зрения; 

• – принятие решений об унификации таможенных правил, паспортного режима, 
правилах обмена валюты в туристских поездках; 

• – развертывание системы подготовки персонала для обслуживания туристов по общим 
стандартам сервиса и гостеприимства. 

Конференция 1963 г. впервые продемонстрировала политкорректные принципы мирового 
туризма, который стоит вне расовых, религиозных различий и политических целей. Когда на 
конференции представители 15 африканских стран потребовали, чтобы делегации Португалии 
и Южно-Африканской Республики покинули конференцию, поскольку они представляют 
"колонизаторов", конференция отклонила это требование, заявив о политической и 
идеологической нейтральности туризма как движения, объединяющего народы, а не 
стремящегося к их розни. Отметив этот важнейший принцип туризма, ООН объявила 1967 г. 
международным годом туризма. 

В 1975 г. на базе прежней организации МСОТО была образована действующая сегодня 
Всемирная туристская организация – ВТО, в которую первоначально вошла 51 страна мира. 
Сейчас во избежание путаницы с Всемирной торговой организацией, она 
именуется ЮнВТО (United Nations), чем подчеркивается ее всемирность. Датой создания 
ЮнВТО считается 2 января 1975 г., хотя только 27 сентября того же года был принят устав 
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организации, поэтому с 1980 г. этот день ранней осени отмечается как Всемирный день 
туризма. Ежегодно он проводится под оригинальным лозунгом, который отражает какую-либо 
оригинальным тенденцию в развитии международного туризма. Деятельность ЮнВТО 
координируется при помощи шести региональный комиссий, представляющих основные 
регионы туризма: Европа, Америка, Африка, Ближний Восток, Азия, Восточная Азия, 
Тихоокеанский регион. Единство организации подчеркивается логотипом, одинаковым на 
всех континентах (рис. 17.2). 

 

Рис. 17.2. Логотип Всемирной туристской организации 

В конце XX в. большинство стран уже осознавали важность туризма как для престижа 
государства, так и для его экономики. Туризм занял лидерские позиции в бюджете стран 
Средиземноморья, отдельной строкой обозначался в государственных инвестициях. 
Практически все страны мира, так или иначе культивирующие туризм, приняли собственные 
законы о туристской деятельности, согласовывая их с международными документами. 
Членство в ЮнВТО в соответствии с ее уставом делится на три категории: 

• – действительные члены, в качестве которых могут выступать все суверенные 
государства (сейчас более 100 стран); 

• – ассоциированные члены, в статусе которых могут выступать отдельные территории 
(сейчас 4 отдельных территории); 

• – присоединившиеся члены, в качестве которых выступают международные 
организации, ассоциации и отдельные общества (более 150 организаций). 

В 1980 г. на очередной конференции ЮнВТО, проходившей в столице Филиппин, была 
принята Манильская декларация по международному туризму. В ней дано современное 
определение туризма как важного явления международной коммуникации, подчеркнута 
необходимость обеспечения свободы и безопасности передвижений людей в современном 
мире. Становилась все более ясной роль туризма в развитии международного сотрудничества, 
в транснациональном культурном общении, в развитии человечества в целом. В Манильской 
декларации берут начало многие современные концепции туризма, которые выходят за рамки 
сугубо коммерческого его понимания. На этой основе в 1985 г. были приняты два важнейших 
документа: Хартия туризма и Кодекс туриста. Они определяют главные принципы ведения 
туристского бизнеса в современном мире и статус туриста в глобальной культурной 
коммуникации. Конференция по туризму в Гааге в 1989 г., а также конференция министров по 
туризму в Осаке в 1995 г. отразили новые факторы туристского дела. 

В 1999 г. Генеральная ассамблея ЮнВТО одобрила Глобальный этический кодекс туризма, в 
котором содержалась высокая оценка роли туризма в культурных коммуникациях и 
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установлении глобального культурного пространства. Высокая общественная роль туризма 
выделяла эту область бизнеса как социально значимую, соответствующую глобальным 
вызовам времени. Данный Глобальный кодекс туризма развивал положения Кодекса туриста 
1985 г. в отношении участия туризма в решении основных проблем, стоящих перед 
человечеством в новом тысячелетии. Фактически в нем формулировались 
принципы качественного туризма, который нс истощает природные и культурные ресурсы 
планеты, а способствует их сохранению и преумножению. 

Источник: 
https://studme.org/37953/turizm/organizatsionnye_struktury_pravovye_osnovaniya_mezhdunarodno
go_turizma  

Темы вопросов к обсуждению: 

1. Инновации туристского продукта 
2. Пакетный тур 
3. Чартерные рейсы 
4. Унификация и стандартизация 
5. Информационные и рекламные инновации в туризме в XX веке 
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Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) 

 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Задания к разделу 1 

 
1. Учебная дисциплина. ИСТОРИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
2. Тема практического (семинарского) занятия.  
Раздел 1. Формирование сферы гостеприимства и туризма: мировой зарубежный опыт 
Тема 1.1. Теоретические и исследовательские основания истории туризма и 

гостеприимства. Мотивация и сервис путешествий в античные времена, средневековье, эпоху 
Великих географических открытий 

3. Цели занятия.  
-сформировать представление об основных периодах становления туризма и 

гостеприимства 
- изучить  принципы периодизации  
- изучить специфику распространения практики путешествий в разных странах и 

регионах;  
- изучить главные события в истории туризма и сервиса, которые означали развитие и 

совершенствование этой сферы деятельности. 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1  Географические открытия. Групповая, научная 
дискуссия, диспут 
Дискуссия 

2 Формирование инфраструктуры путешествий: 
дилижанс и гостиница. 

Групповая, научная 
дискуссия, диспут 
Дискуссия 

3 Паспорт путешественника как условие безопасности 
туризма. 

Групповая, научная 
дискуссия, диспут 
Дискуссия 

 
5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 
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Форма практического задания: дискуссия 

Темы вопросов для обсуждения: 
1. Сервис путешествий в эпоху Античности. Древние карты и описания земель 
2. Достопримечательности и развлечения как мотивация античных путешественников 
3. Новые мотивации путешествий в Средневековье.  
4. Великие путешественники Средневековья.  
5. Паломничество как вид средневекового путешествия.  
6. Событийный и образовательный туризм Средневековья.  
7. Гостиницы и таверны как туристский сервис средневековой Европы.  
8. Маршруты, карты и путеводители Средневековья.  
9. Эпоха «круглой земли»: золотой век путешествий. Географические открытия.  
10. Эпоха «круглой земли»: землепроходцы и открыватели новых земель. Типы 

путеводителей в новое время. Формирование инфраструктуры путешествий 
 
 
1.Учебная дисциплина. ИСТОРИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
2. Тема практического (семинарского) занятия.  
Тема 1.2. Формирование основных видов туризма и история гостеприимства в XVIII-

начале XX в 
3. Цели занятия.  
-сформировать представление об основных периодах становления туризма и 

гостеприимства 
- изучить  принципы периодизации  
- изучить специфику распространения практики путешествий в разных странах и 

регионах;  
- изучить главные события в истории туризма и сервиса, которые означали развитие и 

совершенствование этой сферы деятельности. 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 
 
№

 п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1

1 
 Продвижение новых видов продуктов и сервиса 

в Европе Нового времени. 
Групповая, научная 

дискуссия, диспут 
Дискуссия 

2
2 

Сервис индустрии развлечений. Групповая, научная 
дискуссия, диспут 
Дискуссия 

 
5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

Форма практического задания: дискуссия 
 

Темы вопросов для обсуждения: 
1. Альпинизм и спортивный туризм как спорт и отдых 
2. Отдых у моря: динамика концепции пляжного отдыха 
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3. Репрезентация побережья как пространства отдыха: курортный дизайн и сервис 
4. Формирование спа-курортов и оздоровительного туризма 
5. Ресторан и гостиница: история появления 
6. Эпоха железных дорог и массового туризма. 
7. Инновации гостиничного сервиса в XX веке.  
8. Новые виды заведений питания в XX веке 
9. Мировой туризм: риски и перспективы. 
10. Концептуальные подходы к развитию туризма и гостеприимства в XX в. 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
форма рубежного контроля – Компьютерное тестирование 
 

Задания к разделу 2 
 
1.Учебная дисциплина. ИСТОРИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
2. Тема практического (семинарского) занятия.  
Раздел 2. История гостеприимства в России: формирование индустрии туризма и его 

инфраструктуры 
Тема 2.1. Формирование сферы туризма и гостеприимства в дореволюционной России  
3. Цели занятия.  
-сформировать навыки анализа информационных источников состояния туристского 

дела в разные эпохи;  
-сформировать навыки установления особенностей различных типов путеводителей и 

артефактов картографии; установления закономерностей в развитии туризма как сферы 
бизнеса. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
 
№

 п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1

1 
Издание путеводителей и карт нового типа в 

России. 
Групповая, научная 

дискуссия, диспут 
Дискуссия 

2
2 

Туризм как бизнес в имперской России.  
 
 

Групповая, научная 
дискуссия, диспут 
Дискуссия 

 
5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

Форма практического задания: кейс-задание 
Темы задания: 
1. Отметьте на географической карте маршруты путешествий русских землепроходцев 

и первооткрывателей XVI-XIX веков. 
2. Отметьте на карте центры паломничества, которые посещались русскими людьми. 
3. Прочтите «Хождение за три моря» Афанасия Никитина и выделите те 

характеристики, которые могут быть отнесены к туристическому потенциалу. 
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4. Отметьте на карте места оздоровительного туризма, освоенные в России до XX 
века. 

5. Изучите значение терминов (землепроходцы, фронтир, пустынь, ям, ямщик), 
используя справочный материал 

6. В чем состояла особенность маршрутов русских путешественников в эпоху Великих 
географических открытий? 

7. В чем состояло сходство и различия ямской службы в России и почтовой службы в 
Европе? 

 
 

1.Учебная дисциплина. ИСТОРИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

2. Тема практического (семинарского) занятия.  
Раздел 2. История гостеприимства в России: формирование индустрии туризма и его 

инфраструктуры 
Тема 2.2. Развитие туризма и гостеприимства в России в 20 веке: пролетарский туризм, 

ведомственный и самодеятельный туризм. 
3. Цели занятия.  
-сформировать навыки анализа информационных источников состояния туристского 

дела в разные эпохи;  
-сформировать навыки установления особенностей различных типов путеводителей и 

артефактов картографии; установления закономерностей в развитии туризма как сферы 
бизнеса. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
 
№

 п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1

1 
Деятельность общества пролетарского туризма 

и экскурсий по реализации концепции пролетарского 
туризма. 

Групповая, научная 
дискуссия, диспут 
Дискуссия 

2
2 

Пролетарский туризм: сервис путешественника. Групповая, научная 
дискуссия, диспут 
Дискуссия 

 
 
Форма практического задания: кейс-задание 
Варианты заданий: 
Вариант 1. 

1. Выделите те характеристики деятельности Интуриста, которые соответствовали 
международным правилам, и те, которые соответствовали концепции пролетарского 
туризма, опираясь на предложенные параметры. 

Параметры 
деятельности 

Международные 
правила 

Принципы 
пролетарского туризма 

Контингент 
потребителей 

  

Коммерческая 
рентабельность 

  

Содержание туров и 
экскурсий 

  

Маршруты экскурсий   
Цели и задачи 

организации 
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2. На основании текста лекции и дополнительной литературы перечислите средства 
информации о туризме и путешествиях в первой половине XX века. Какие из них 
сохранили традиции дореволюционных туристских изданий? 

3. Почему для Интуриста готовили не только гидов-переводчиков, но и гидов-лекторов? 
4. Перечислите факторы, которые препятствовали формированию международных 

стандартов сервиса в советской системе гостеприимства. Выделите те, которые не 
действовали в системе Интуриста. 

5. На основе каких принципов осуществлялся социальный туризм? 
6. В чем состояло политическое значение Интуриста?  

 
Вариант 2.  

1. Каким образом и в чем проявлялись идеологические задачи в молодежном и 
спортивном туризме в СССР? 

2. Проанализируйте основные отличия ведомственного и самодеятельного туризма по 
предложенным параметрам. 
  

Параметры 
сравнения 

Ведомственный 
туризм 

Самодеятельный 
туризм 

Цели и задачи   
Состав участников   
Маршруты   
Способы 

передвижения 
  

Сервис проживания и 
питания 

  

Мотивация   
3.На основании текста лекции и дополнительной литературы составьте перечень 

принципов и стандартов советского сервиса гостеприимства. На каких политических позициях 
они основаны? 

4. Выпишите основные информационные средства в области туризма во второй 
половине XX века в СССР. Расположите их по степени воздействия на потребителя.    

5. Составьте собственный список современных профессиональных журналов в области 
туризма и гостеприимства. Выделите издания профессионального формата и познавательно-
рекламного характера.  

6. В чем состоит отличие молодежного туризма от самодеятельного? 
7. Каковы основания сервисного стандарта в исторических гостиницах и арт-отелях? 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
форма рубежного контроля – Компьютерное тестирование 
 
 
                                           Задания к разделу 3 
 
1.Учебная дисциплина. ИСТОРИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
2. Тема практического (семинарского) занятия.  
Раздел 3. Инновационные изменения в туризме в XX веке 
Тема 3.1. Инновации гостиничного сервиса и инновации туристского продукта в XX 

веке. 
3. Цели занятия.  
-сформировать навыки анализа информационных источников состояния туристского 

дела в разные эпохи;  
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-сформировать навыки установления особенностей различных типов путеводителей и 
артефактов картографии; установления закономерностей в развитии туризма как сферы 
бизнеса. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
 
№

 п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1

1 
Инновации туристских перевозок. Групповая, научная 

дискуссия, диспут 
Дискуссия 

2
2 

Новые виды заведений питания в конце XIX – 
XX вв. 

Групповая, научная 
дискуссия, диспут 
Дискуссия 

 
5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

Форма практического задания: дискуссия 
Темы вопросов для обсуждения: 

1. Гостиничный сервис под воздействием глобализации 
2. Анализ деятельности сетевых гостиниц 
3. Становление международных стандартов сервиса 
4. Транснациональные гостиничные сети 
5. Новые виды заведений питания  
6. Инновации туристского продукта 
7. Пакетный тур 
8. Чартерные рейсы 
9.  Унификация и стандартизация 
10. Информационные и рекламные инновации в туризме в XX веке 

 
1.Учебная дисциплина. ИСТОРИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
2. Тема практического (семинарского) занятия.  
Раздел 3. Инновационные изменения в туризме в XX веке 
Тема 3.2. Организационные структуры и правовые основания международного туризма 
3. Цели занятия.  
-сформировать навыки анализа информационных источников состояния туристского 

дела в разные эпохи;  
-сформировать навыки установления особенностей различных типов путеводителей и 

артефактов картографии; установления закономерностей в развитии туризма как сферы 
бизнеса. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
 
№

 п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1

1 
Хартия туризма и Кодекс туризма. Групповая, научная 

дискуссия, диспут 
Дискуссия 

2 Концептуальные подходы к развитию туризма и Групповая, научная 
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2 гостеприимства в конце XX - начале XXI в.  
 

дискуссия, диспут 
Дискуссия 

 
6. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией 

Форма практического задания: кейс-задание 
Содержание кейс-задания: 

1. На основании текста лекции и дополнительной литературы систематизируйте главные 
инновационные изменения в туристской деятельности в XX веке. Используйте 
табличный метод. 

Инновации перевозок Инновации 
размещения 

Инновации питания Инновации 
туристского продукта 

    
2. Используя дополнительную литературу и электронные ресурсы, изучите Манильскую 

декларацию ЮнВТО 1980 г. Отметьте принципиально новое понимание целей 
современного туризма.  

3. Используя электронные информационные ресурсы, познакомьтесь с Глобальным 
этическим кодексом туризма 1999 г. Аргументируйте выделение этической стороны 
туризма в современном бизнесе.  

4. Изучите новые термины (клиентоориентированность, качественный туризм, 
мотивирующие технологии, общество потребления, туристские сети, устойчивое 
развитие) используя текст лекции, дополнительную литературу – работы Дж. Урри, Г. 
Беквита, К. Бланшар, Ж. Бодрийяра).  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 
форма рубежного контроля – Компьютерное тестирование 
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Приложение № 3  к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 
пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 
РАЗДЕЛ 1. Формирование сферы гостеприимства и туризма: мировой 

зарубежный опыт 
 
Тема 1.1. Теоретические и исследовательские основания истории туризма и 

гостеприимства. Мотивация и сервис путешествий в античные времена, средневековье, 
эпоху Великих географических открытий 
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Источник: https://ppt-online.org/727760 
 
Тема 1.2. Формирование основных видов туризма и история гостеприимства в 

XVIII-начале XX в 

 
 
 
Источник: https://s1.slide-share.ru/s_slide/35c92c85725f5f8c998188407e58d694/ec490bbd-

fdcf-4eb6-a12c-ac6f47bc9597.jpeg  

 
Источник: https://s1.slide-share.ru/s_slide/b144275c26921c1fff8f4b906aeebf0f/9c93c8cd-

8ffc-4114-b974-878260767f75.jpeg  
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Источник: https://s1.slide-share.ru/s_slide/44beddd0724fb062a69b2dcc3760aa9b/a1fc85af-

f7f3-4ec1-8978-4daa385c18cd.jpeg  
 
 
РАЗДЕЛ 2. История гостеприимства в России: формирование индустрии туризма 

и его инфраструктуры 
 
Тема 2.1. Формирование сферы туризма и гостеприимства в дореволюционной 

России 
 

            
 
 
  



66  

 
Источник: https://ppt-online.org/448059  
 

 
Источник: https://ppt-online.org/448059  
 
 
Тема 2.2. Развитие туризма и гостеприимства в России в 20 веке: пролетарский 

туризм, ведомственный и самодеятельный туризм 
 
. 

 
Источник: https://www.sonar2050.org/publications/turizm-v-sovetskom-soyuze/ 
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Источник: https://novate.ru/blogs/140223/65535/  
 

 
Источник:https://www.olegarin.com/oleg-

arin_articles/miscellania/ewExternalFiles/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B
C%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4-
%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%
8C%D0%BD%D1%8B%D0%B8%CC%86%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%
D0%B7_.pdf  

 
               РАЗДЕЛ 3. Инновационные изменения в туризме в XX веке 
Тема 3.1. Инновации гостиничного сервиса и инновации туристского продукта в 

XX веке. 
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Источник:https://ppt4web.ru/istorija/razvitie-turizma-v-sssr-pod-rukovodstvom-

profsojuzov.html 
Тема 3.2. Организационные структуры и правовые основания международного 

туризма  
 

                 
Источник: https://ppt-online.org/452019   

 
Источник: https://present5.com/pravovoe-regulirovanie-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-

v-oblasti-turizma-i/  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Международные и национальные общественные туристские 

организации. Функции, цели, задачи. 

Тема 1.1. Роль и значение 

общественных организаций в 

развитии туризма. 

Классификация туристских 

организаций. Общественные 

туристские организации 

Туризм как индустрия туристских услуг. Туристские 

организации. Классификация туристских организаций. 

Функции туристских организаций. Международные 

туристские организации. История возникновения и 

развития деятельности общественных объединений и 

организаций в сфере туризма. Виды международных 

туристских организаций. Функции, цели и задачи 

международных туристских организаций. 

Тема 1.2. Международные 

туристские организации общего 

характера. Международное 

регулирование индустрии 

гостеприимства и туризма. 

Международные туристские организации общего 

характера. Всемирная туристская организация: история, 

цели. Устав Всемирной туристской организации. 

Международные конвенции, регулирующие перемещение 

туристов и пересечение ими таможенных границ. 

Всемирная конференция по туризму (27.09-10.10.1980, г. 

Манила, Филиппины). Манильская Декларация по 

туризму. Всемирный Совет по путешествиям и туризму. 

Международная ассоциация мирового туризма. Всемирная 

федерация туристских агентств. Всемирная федерация 

ассоциаций туристских агентств. Международный 

туристский альянс. Всемирная ассоциация по вопросам 

досуга и отдыха. 

РАЗДЕЛ 2. Международные туристские общественные организации отраслевого 

характера. Национальные Российские общественные туристские организации. 
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Тема 2.1. Международные 

туристские общественные 

организации отраслевого 

характера. Международные 

ассоциации.   

Международная ассоциация воздушного транспорта. 

Международная организация гражданской авиации. 

Международная ассоциация морских пассажирских 

перевозчиков. Международная гостиничная ассоциация. 

Международный союз национальных ассоциаций 

гостиниц, ресторанов и кафе. Международная ассоциация 

конгрессных центров. 

Тема 2.2. Региональные 

общественные туристские 

организации в мире. Туристские 

общественные организации в 

Российской Федерации. 

Региональные объединения в области туризма 

и путешествий: Азиатско-тихоокеанский регион. 

Американский регион. Африканский регион. 

Европейский регион. РФ Национальные и 

региональные общественные туристские организации. 

Области взаимодействия международных 

организаций с национальными туристскими 

администрациями (организациями). Соглашения РФ с 

другими странами в области сотрудничества в сфере 

туризма. Двустороннее сотрудничество Российской 

Федерации в сфере туризма. Участие Национальной 

туристской администрации в деятельности 

международных межправительственных организаций. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 
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разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
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заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
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- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ТУРИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ФУНКЦИИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ. 

 

Тема 1.1. Роль и значение общественных организаций в развитии туризма. 

Классификация туристских организаций. Общественные туристские организации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международные туристские организации.  
2. Международное регулирование индустрии гостеприимства и туризма 
3. Международные туристские организации общего характера.  

4. Всемирная туристская организация: история, цели.  

5. Устав Всемирной туристской организации.  

6. Международные конвенции, регулирующие перемещение туристов и пересечение ими 

таможенных границ.  

 

Тема 1.2. Международные туристские организации общего характера. 

Международное регулирование индустрии гостеприимства и туризма. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международные туристские общественные организации отраслевого характера. 

Международные ассоциации.  

2. Международная ассоциация воздушного транспорта.  

3. Международная организация гражданской авиации.  

4. Международная ассоциация морских пассажирских перевозчиков.  

 

РАЗДЕЛ 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРИСТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ХАРАКТЕРА. НАЦИОНАЛЬНЫЕ РОССИЙСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТУРИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Тема 2.1. Международные туристские общественные организации отраслевого 

характера. Международные ассоциации.   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международная гостиничная ассоциация.  

2. Международный союз национальных ассоциаций гостиниц, ресторанов и кафе. 

Международная ассоциация конгрессных центров. 

3. Региональные объединения в области туризма и путешествий:  

4. Азиатско-тихоокеанский регион.  

5. Американский регион.  

6. Африканский регион.  

7. Европейский регион.  

Тема 2.2. Региональные общественные туристские организации в мире. 

Туристские общественные организации в Российской Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Европейская сеть путешествий (ETN).  
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2. Транснациональные ассоциации и союзы.  

3. Правовые формы сотрудничества и партнерства стран СНГ и Европейского союза в 

области туризма и путешествий.  

4. РФ Национальные и региональные общественные туристские организации.  

5. Области взаимодействия международных организаций с национальными туристскими 

администрациями (организациями).  

6. Соглашения РФ с другими странами в области сотрудничества в сфере туризма.  

7. Двустороннее сотрудничество Российской Федерации в сфере туризма.  

8. Участие Национальной туристской администрации в деятельности международных 

межправительственных организаций. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1
 

РАЗДЕЛ 1. Международные и национальные общественные туристские 

организации. Функции, цели, задачи. 

Тема 1.1. Роль и значение общественных организаций в развитии туризма. 

Классификация туристских организаций. Общественные туристские организации 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

 
 

 

                                                      

1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 1.2. Международные туристские организации общего характера. 

Международное регулирование индустрии гостеприимства и туризма. 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
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РАЗДЕЛ 2. Международные туристские общественные организации отраслевого 

характера. Национальные Российские общественные туристские организации. 

Тема 2.1. Международные туристские общественные организации отраслевого 

характера. Международные ассоциации.   

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

 
 

 
Тема 2.2. Региональные общественные туристские организации в мире. 

Туристские общественные организации в Российской Федерации. 
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Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

Международная организация гражданской авиации  
Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation 

Organization) - ICAO - одна из первых наиболее солидных и авторитетных мировых 

структур. Членами ICAO являются 183 государства. ICAO работает в тесном контакте с 

другими организациями, такими, как United Nations Community, World Meteorological 

Organization, International Union of Electrical Communications, World Post Union, World 

Health Organization, International Sea Organization.  

Российский Союз Туриндустрии (РСТ). — крупнейшее отраслевое 

объединение туристический отрасли России, в состав которого входит более 3000 организаций 

турбизнеса: туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 

транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, средства 

массовой информации, общественные и иные организации в сфере туризма. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 
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приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 
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дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная дисциплина. «Международные и национальные общественные туристские 

организации» 

1. Раздел /Тема лекционного занятия.  

РАЗДЕЛ 1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ТУРИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ФУНКЦИИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ.   

Тема лекционного занятия. Тема 1.1. Введение: Роль и значение общественных 

организаций в развитии туризма. Классификация туристских организаций. 

Общественные туристские организации 

2. Цели занятия.  сформировать представление о роли и значении общественных организаций в 

развитии туризма. Сравнить подходы к трактовке туризма как туриндустрии и ее состава, 

а также типов и видов туристских организаций. Раскрыть сущность общественных 

туристских организаций, их цели и задачи.  

3. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Туризм как индустрия туристских услуг. 

Туристские организации. Классификация 

туристских организаций. Функции 

туристских организаций.  

Визуализация лекций,  

Интерактивный метод  

Проблемно-ориентированный,  

Компьютеры с  интернетом.  

2 Международные туристские организации. 

История возникновения и развития 

деятельности общественных объединений и 

организаций в сфере туризма.  

Визуализация лекций,  

Интерактивный метод  

Проблемно-ориентированный,  

Компьютеры с  интернетом.  

3 Виды международных туристских 

организаций. Функции, цели и задачи 

международных туристских организаций. 

Визуализация лекций,  

Интерактивный метод  

Проблемно-ориентированный,  

Компьютеры с  интернетом.  

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Общественные туристские организации (ассоциации, общественные организации и 

ассоциации, Федерации, профессиональные клубы) выполняют функции негосударственного 

регулирования в сфере туризма. Их деятельность направлена на создание условий, 

благоприятных для развития туристического бизнеса и туризма как социального явления. 

Виды общественных организаций и их роль в туризме  

1. Сущность общественных организаций  

1.1 Понятие общественной организации  

1.2 Роль общественных организаций в развитии туризма  

2. Виды общественных организаций и их роль в туризме  

2.1 Международные, региональные и национальные организации  

2.2 Национальные общественные туристские организации  
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Поскольку международный туризм является отражением социально-экономических 

отношений в жизни отдельных стран и одновременно составной частью международных 

отношений, возникают необходимые предпосылки организации и управления всем 

комплексом туристско-экскурсионной деятельности, как в рамках государств, так и на 

международном уровне.  

Эти предпосылки реализуются, в частности, в создании туристских организаций.  

Туристские общественные организации, как и любые общественные объединения, 

являются наиболее удобной формой реализации различных задач и инструментом, 

работающим на перспективное развитие общества. Вбирая в туристическое движение многие 

направления деятельности, гибко реагируя на меняющуюся политическую и экономическую 

ситуацию, аккумулируя возможности и активность членов организации, общественные 

туристические организации способны реализовывать свои задачи на современном уровне. У 

общественных организаций нет ведомственных границ и ограничений, поэтому в них с 

успехом используются новые прогрессивные методы и направления работы.  

1. Сущность общественных организаций   . 

1 Понятие общественной организации  

В Законе общественное объединение определяется как добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения.[1] Право граждан на создание общественных 

объединений реализуется как непосредственно путем объединения физических лиц, так и 

через юридические лица - общественные объединения. Такие же лица являются учредителями 

и членами общественного объединения. 

 Все общественные объединения имеют характерные для них черты:  

а) образуются физическими и юридическими лицами на добровольной основе;  

б) в силу своей природы не обладают государственно-властными полномочиями и не 

признаны субъектами правотворчества. Источником их полномочий юридического характера 

могут быть только нормативно-правовые акты; 

 в) действуют от своего имени;  

г) не являются коммерческими организациями, преследующими в качестве цели своей 

деятельности извлечение прибыли. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

1. Международно-правовые формы координации деятельности государств в  сфере 

туризма  

2. Государственное регулирование туристской деятельности в мире и в России. 

3. Закон РФ “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию”.  

4. С какой целью формируются ассоциации и объединения в индустрии 

гостеприимства и  туризма? 

5. Какие факторы способствуют созданию международных туристских организаций? 

6. Какие преимущества для развития туризма достигаются с помощью 

заключения нормативно-правовых актов на международном уровне? 

7. Различия международного и национального уровней 

регулирования туристской деятельности.  

 

Тема лекционного занятия. Тема 1.2. Международные туристские организации общего 

характера. Международное регулирование индустрии гостеприимства и туризма. 

Цели занятия.  сформировать представление о роли и значении общественных организаций в 

развитии туризма. Раскрыть международные туристские организации общего характера. 
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Международное регулирование индустрии гостеприимства и туризма. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Международные туристские организации общего 

характера. Всемирная туристская организация: 

история, цели. Устав Всемирной туристской 

организации. Международные конвенции, 

регулирующие перемещение туристов и 

пересечение ими таможенных границ. 

Визуализация лекций,  

Интерактивный метод  

Проблемно-ориентированный,  

Компьютеры с  интернетом.  

2 Всемирная конференция по туризму (27.09-

10.10.1980, г. Манила, Филиппины). Манильская 

Декларация по туризму. Всемирный Совет по 

путешествиям и туризму. Международная 

ассоциация мирового туризма. 

Визуализация лекций,  

Интерактивный метод  

Проблемно-ориентированный,  

Компьютеры с  интернетом.  

3 Всемирная федерация туристских агентств. 

Всемирная федерация ассоциаций туристских 

агентств. Международный туристский альянс. 

Всемирная ассоциация по вопросам досуга и 

отдыха. 

Визуализация лекций,  

Интерактивный метод  

Проблемно-ориентированный,  

Компьютеры с  интернетом.  

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

В зависимости от формального способа их легализации общественные объединения 

подразделяются на объединения, получившие государственную регистрацию, и организации, 

действующие без такой регистрации. Зарегистрированное общественное объединение 

приобретает статус юридического лица, а его орган - правомочия по осуществлению прав и 

обязанностей в соответствии с уставом. Незарегистрированное общественное объединение не 

приобретает прав юридического лица. Но оно является в частности субъектом 

административного права. Общность интересов членов объединений находит свое выражение 

в конкретных целях создания объединений. Целями объединения могут служить реализация и 

защита гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод, 

развитие активности и самодеятельности граждан, их участие в управлении государственными 

и общественными делами, удовлетворение профессиональных и любительских интересов; 

развитие научного, технического и художественного творчества и иные полезные цели.  

Общественные объединения основываются и действуют на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. Запрещается создание и деятельность 

общественных объединений, цели действия которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 

подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни.  

Общественные объединения могут заниматься хозяйственной деятельностью, но лишь 

в той мере, в какой это необходимо для обеспечения своей деятельности и не могут ставить 

целью получение прибыли. Порядок создания общественного объединения включает три 

этапа: инициатива организаторов, разработка проекта устава, государственная регистрация. 

Общественные объединения создаются по инициативе их учредителей - не менее трех 
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физических лиц. Количество учредителей для создания политических партий, 

профессиональных союзов устанавливается законами об указанных видах общественных 

объединений. В состав учредителей наряду с физическими лицами могут входить 

юридические лица - общественные объединения. Правоспособность общественного 

объединения как юридического лица возникает с момента государственной регистрации 

данного объединения. Учредителями, членами и участниками общественных объединений 

могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица - общественные объединения, 

если иное не установлено законами об отдельных видах общественных объединений. 

Иностранные граждане и лица без гражданства наравне с гражданами Российской Федерации 

могут быть учредителями, членами и участниками общественных объединений, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами или международными 

договорами Российской Федерации.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

1. Международно-правовые формы координации деятельности государств в  сфере 

туризма  

2. Государственное регулирование туристской деятельности в мире и в России. 

3. Закон РФ “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию”.  

4. С какой целью формируются ассоциации и объединения в индустрии 

гостеприимства и  туризма? 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРИСТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ХАРАКТЕРА. НАЦИОНАЛЬНЫЕ РОССИЙСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТУРИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Тема лекционного занятия. Тема 2.1. Международные туристские общественные 

организации отраслевого характера. Международные ассоциации.   

Цели занятия. сформировать представление о международных туристских 

общественных организациях отраслевого характера и международных ассоциациях.   

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Международная ассоциация воздушного 

транспорта. Международная организация 

гражданской авиации. 

Визуализация лекций,  

Интерактивный метод  

Проблемно-ориентированный,  

Компьютеры с  интернетом.  

2 Международная ассоциация морских 

пассажирских перевозчиков. Международная 

гостиничная ассоциация. 

Визуализация лекций,  

Интерактивный метод  

Проблемно-ориентированный,  

Компьютеры с  интернетом.  

3 Международный союз национальных 

ассоциаций гостиниц, ресторанов и кафе. 

Международная ассоциация конгрессных 

центров. 

Визуализация лекций,  

Интерактивный метод  

Проблемно-ориентированный,  

Компьютеры с  интернетом.  

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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1. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

В 2010-х годах начинается новый этап в развитии и деятельности общественных 

организаций в сфере туризма и гостеприимства. К этому времени сформировались десятки 

различных объединений в сфере туризма по региональному и видовому признакам, ведущим 

видам и формам туризма -ассоциации и клубы по автобусному, внутреннему и въездному, 

внутреннему, деловому, детскому, караваннингу, круизному, культурно-познавательному, 

медицинскому, молодежному, научному, оздоровительному, промышленному, сельскому, 

событийному, спортивному, экологическому, экстремальному и многим другим. Произошли 

изменения и на общенациональном уровне формирования масштабных общественных 

объединений. Наряду с уже ставшими традиционными общественными организациями 

появились новые, как бы параллельные, организации. Так, в параллель РСТ в 2019 г. был 

образован Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) под 

председательством генерального директора санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & 

Spa Г. Л. Бабасяна (г. Ялта) [7]. ОСИГ заявляет амбициозные цели и программы, 

направленные ни много, ни мало на «переформатирование отрасли» путем объединения 

участников отрасли вокруг новой национальной идеи «Развиваем туризм - развиваем Россию», 

создание рабочих инструментов для взаимодействия бизнеса и власти, повышение престижа 

профессий в туристской отрасли, создание позитивного образа туризма в России и др.5. 

В 2010-х заметно активизируется в сфере гостиничного бизнеса деятельность 

образованной в 2003 году Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО), которая до этого 

представляла, преимущественно, интересы московских предприятий общественного питания 

под руководством известного ресторатора И.О. Бухарова. 

В 2014 году на базе Федерации был создан Совет по профессиональным 

квалификациям в индустрии гостеприимства, который был наделен Национальным советом 

при Президенте Российской Федерации по 

5 Подробнее на TourDom.ru: https://www.tourdom.ru/news/v-turizme-poyavilsya-soyuz-

dlya-netvorkinga.html 

профессиональным квалификациям полномочиями по сертификации персонала и 

проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ [25]. 

Сегодня ФРИО активно участвует в работе экспертного Совета Государственной Думы по 

внутреннему и въездному туризму в РФ и многих других профильных советов, рабочих групп, 

комитетов и организаций, регулирующих нормативно-правовое поле Российской Федерации в 

сфере гостеприимства. 

В 2013 г. был образован Альянс Туристических Агентств [29, дата обращения 

02.09.2020] - первое объединение «туристической розницы» на общенациональном уровне. 

Есть немало общественных объединений турагентов на региональном уровне. Например, в 

Москве в 1990-х гг, как уже упоминалось, создавалась МАТА - Московская ассоциация 

туристических агентств, которая быстро распалась. Однако все они, не имея федерального 

статуса, не могут, соответственно, влиять на взаимоотношения турагентов и туроператоров, 

консолидировано продвигать свои интересы в коридорах власти. Заметим, что турагентская 

деятельность, как важнейшая компонента функционирования туристского рынка, находится в 

поле зрения и других общественных организаций - например РСТ, в составе которой создан 

Комитет по турагентской деятельности. Действительно, у турагентов накопилось немало 

корпоративных проблем, которые можно решать только сообща. К примеру, одной из проблем 

в турагентском сообществе считается не всегда справедливое установление туроператором 

размера турагентского вознаграждения (комиссии) за продажу того или иного турпродукта. 

Так, руководитель названного комитета Анжела Галкина (она же - генеральный директор 

компании «Меридиан-тур», основатель сообщества Radio Travel) предложила объявить 

мораторий на бронирование туров у операторов, которые дают комиссию меньше 10%, 

мотивируя это жалобами, которые поступают, в том числе, в комитет по турагентской 

деятельности РСТ, который она возглавляет. 
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Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

1. Напишите основной нормативно-правовой акт, регулирующий туристскую деятельность в 

Российской Федерации 

2. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие гостиничную деятельность в 

Российской Федерации 

3. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы безопасности при 

осуществлении туристской и гостиничной деятельности 

 

Тема лекционного занятия. Тема 2.2. Региональные общественные туристские 

организации в мире. Туристские общественные организации в Российской Федерации. 

Цели занятия.  сформировать представление о роли и значении региональных общественных 

организаций в развитии туризма. Раскрыть Туристские общественные организации в 

Российской Федерации. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Региональные объединения в области туризма и 

путешествий: Азиатско-тихоокеанский регион. 

Американский регион. Африканский регион. 

Европейский регион. РФ Национальные и 

региональные общественные туристские 

организации. 

Визуализация лекций,  

Интерактивный метод  

Проблемно-ориентированный,  

Компьютеры с  интернетом.  

2 Области взаимодействия международных 

организаций с национальными туристскими 

администрациями (организациями). Соглашения 

РФ с другими странами в области сотрудничества 

в сфере туризма. 

Визуализация лекций,  

Интерактивный метод  

Проблемно-ориентированный,  

Компьютеры с  интернетом.  

3 Двустороннее сотрудничество Российской 

Федерации в сфере туризма. Участие 

Национальной туристской администрации в 

деятельности международных 

межправительственных организаций. 

Визуализация лекций,  

Интерактивный метод  

Проблемно-ориентированный,  

Компьютеры с  интернетом.  

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Как показано выше, в Российской Федерации процесс возникновения, становления и 

дальнейшего развития общественных организаций в сфере туризма и гостеприимства идет как 

по отраслевому признаку (виды и формы туризма), так и по комплексному направлениям 

туристской индустрии и, в большинстве случаев, в тесном взаимодействии с 

государственными органами законодательной и исполнительной власти.  

В повестке политических партий туризм также занимает вполне заметные позиции. С 

учетом того, что индустрия туризма в нашей стране в целом сформировалась, а одним из 

признаков зрелости туристской отрасли является развитость института общественных 
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объединений и организаций, способных обеспечивать функционирование отдельных групп 

предприятий и организаций туризма (туроператоров, турагентов, гостиниц и др.), в т.ч. и на 

принципах саморегулирования, полагаем, что можно вполне обоснованно вносить на 

обсуждение вопрос о создании Национальной Туристской Организации (НТО), которая, 

которая юридически была бы отделена от госорганов по туризму и объективно являлась бы 

подтверждением усиления роли гражданского общества в вопросах определения перспектив 

развития сферы туризма в стране. НТО могла бы объединить всех участников туристского 

процесса, выработала бы стандарты и правила поведения в туристском бизнесе, сделала бы 

этот процесс саморегулируемым и более качественным в интересах укрепления экономики, 

социальной политики и авторитета нашего государства. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

1. Цели, задачи, структура и принципы деятельности Всемирной туристской 

организации (ВТО). 

2. Рекомендации Всемирной конвенции ВТО по туризму (1980 г.). 

3. Деятельность некоммерческих ассоциаций по туризму и неправительственных 

международных организаций (WATA; ICTA; UFTA). 

4. Ассоциация европейских авиакомпаний 

5. Соглашения о сотрудничестве в области туризма  между странами СНГ. 

6. Закон РФ “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию”.  

7. Государственное регулирование туристской деятельности в мире и в России. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Учебная дисциплина. Международные и национальные общественные туристские 

организации  

2. РАЗДЕЛ 1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ТУРИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ФУНКЦИИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ.   

Тема практического (семинарского) занятия. Тема 1.1. Введение: Роль и 

значение общественных организаций в развитии туризма. Классификация туристских 

организаций. Общественные туристские организации 

3. Цели занятия: сформировать понимание туризма Роли и значения общественных 

организаций в развитии туризма. Классификация туристских организаций. Общественные 

туристские организации.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Дискуссия, обсуждение, ответы на устные 

вопросы, обсуждение  

словесные: рассказ, беседа, 

объяснения, сообщения, доклад, 
2 Защита рефератов , доклады, презентации, вопросы 

задавать  
наглядные: иллюстрация, 

демонстрация, презентации; 
3 Практические задания, подготовить выступление, 

выявить противоречия, проблемы,  

сформулировать свою точку зрения.  

практические: письменный и 

устный опрос, свободный опрос, 

стандартный опрос тестирование; 
3 Выполнение тестов, обосновывать свой ответ.   практические: письменный и 

устный опрос, свободный опрос, 

стандартный опрос тестирование; 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Международно-правовые формы координации деятельности государств в  сфере 

туризма  

2. Государственное регулирование туристской деятельности в мире и в России. 

3. Закон РФ “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию”.  

4. С какой целью формируются ассоциации и объединения в индустрии 

гостеприимства и  туризма? 

5. Изучите организационную структуру ВТО. Была ли Россия в составе 

Исполнительного совета ВТО? 
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6. Какие факторы способствуют созданию международных туристских организаций? 

7. Какие преимущества для развития туризма достигаются с помощью 

заключения нормативно-правовых актов на международном уровне? 

8. Различия международного и национального уровней регулирования 

туристской деятельности. 

9. Влияние деятельности международных    туристских организаций на 

регулирование индустрии гостеприимства и туризма в разных странах (на примере 

конкретных стран).  

10. Виды и роль международных организаций  в сфере туристской деятельности.  

11. Всемирная  туристская организация (ВТО): роль и функции.  

12. Взаимодействие международных организаций с национальными туристскими 

администрациями и офисами.  

Практические задания 

1. Собрать краткую информационную справку о Всемирной туристской организации:  

 (а) ознакомиться с Уставом Всемирной туристской организации (ВТО) 1970 г.;  

 (б) прочитать последний отчет данной организации, размещенный на сайте ВТО, и 

сделать вывод о современных тенденциях развития международного туризма. 

(Оформить работу письменно).  

2. Найти в нормативно-правовой базе («Гарант» или «Консультант 

Плюс») Соглашения РФ с другими странами в области сотрудничества в сфере туризма. 

Проанализировать любое из Соглашений по следующей схеме:  

а) сфера распространения данного Соглашения: - определенный вид 

деятельности в туризме или вся сфера туризма; 

 (б) страны, участвующие в Соглашении. Какие преимущества, на ваш взгляд, 

получает каждая из сторон в Соглашении? 

Требования к выполнению практического задания: 
Подготовить выступление, выявить противоречия, проблемы,  сформулировать свою точку 

зрения 
 

Тема практического (семинарского) занятия. Тема 1.2. Международные туристские 

организации общего характера. Международное регулирование индустрии 

гостеприимства и туризма. 

Цели занятия.  сформировать представление о роли и значении общественных организаций в 

развитии туризма. Раскрыть международные туристские организации общего характера. 

Международное регулирование индустрии гостеприимства и туризма. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Дискуссия, обсуждение, ответы на устные 

вопросы, обсуждение  

словесные: рассказ, беседа, 

объяснения, сообщения, доклад, 
2 Защита рефератов , доклады, презентации, вопросы 

задавать  
наглядные: иллюстрация, 

демонстрация, презентации; 
3 Практические задания, подготовить выступление, 

выявить противоречия, проблемы,  

сформулировать свою точку зрения.  

практические: письменный и 

устный опрос, свободный опрос, 

стандартный опрос тестирование; 
3 Выполнение тестов, обосновывать свой ответ.   практические: письменный и 

устный опрос, свободный опрос, 

стандартный опрос тестирование; 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

1. История возникновения и развития деятельности общественных объединений и 

организаций в сфере туризма.  

2. Виды международных туристских организаций.  

3. Функции, цели и задачи международных туристских организаций. 

4. Всемирная конференция по туризму (27.09-10.10.1980, г. Манила, Филиппины).  

5. Манильская Декларация по туризму.  

6. Всемирный Совет по путешествиям и туризму.  

7. Международная ассоциация мирового туризма.  

8. Всемирная федерация туристских агентств.  

9. Всемирная федерация ассоциаций туристских агентств.  

10. Международный туристский альянс.  

11. Всемирная ассоциация по вопросам досуга и отдыха. 

12. Организация авиаперевозок в туризме. 

13. Организация автоперевозок в туризме. 

14. Организация железнодорожных перевозок в туризме. 

15. Организация водных перевозок в туризме. 

 

Практические задания 

1. Перечислите виды и значение международных организаций в сфере 

туристской деятельности. 

2. Назовите области взаимодействия международных организаций с 

национальными туристскими администрациями (организациями). 

2. С какой целью формируются ассоциации и объединения в индустрии 

гостеприимства и  туризма? 

3. Изучите организационную структуру ВТО. Была ли Россия в составе 

Исполнительного совета ВТО? 

4. Какие факторы способствуют созданию международных туристских 

организаций? 

5. Какие преимущества для развития туризма достигаются с помощью 

заключения нормативно-правовых актов на международном уровне? 

6. Различия международного и национального уровней регулирования 

туристской деятельности. 

 

Требования к выполнению практического задания: 
Подготовить выступление, выявить противоречия, проблемы,  сформулировать свою точку 

зрения 
 

Тема практического (семинарского) занятия. Тема 2.1. Международные 

туристские общественные организации отраслевого характера. Международные 

ассоциации.   

Цели занятия. сформировать представление о международных туристских 

общественных организациях отраслевого характера и международных ассоциациях.   

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
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1 Дискуссия, обсуждение, ответы на устные 

вопросы, обсуждение  

словесные: рассказ, беседа, 

объяснения, сообщения, доклад, 
2 Защита рефератов , доклады, презентации, вопросы 

задавать  
наглядные: иллюстрация, 

демонстрация, презентации; 
3 Практические задания, подготовить выступление, 

выявить противоречия, проблемы,  

сформулировать свою точку зрения.  

практические: письменный и 

устный опрос, свободный опрос, 

стандартный опрос тестирование; 
3 Выполнение тестов, обосновывать свой ответ.   практические: письменный и 

устный опрос, свободный опрос, 

стандартный опрос тестирование; 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Международные организации в сфере туризма (ВТО,  

2. Всемирная организация ассоциаций туристских агентств,  

3. Ассоциация воздушных перевозчиков,  

4. Международная гостиничная ассоциация),  

5. Региональные организации. 

6. Организация авиаперевозок в туризме. 

7. Организация автоперевозок в туризме. 

8. Организация железнодорожных перевозок в туризме. 

9. Организация водных перевозок в туризме. 

 

Практические задания 

1. Систематизация и координация норм и принципов международного права по 

вопросам туристской деятельности. 

2. Международные конвенции, регулирующие перемещение туристов и пересечение 

ими таможенных границ. 

3. Рекомендации Римской конвенции ООН по туризму и международным 

путешествиям (1963 г.). 

4. Цели, задачи, структура и принципы деятельности Всемирной туристской 

организации (ВТО). 

5. Рекомендации Всемирной конвенции ВТО по туризму (1980 г.). 

6. Деятельность некоммерческих ассоциаций по туризму и неправительственных 

международных организаций (WATA; ICTA; UFTA). 

7. Ассоциация европейских авиакомпаний 

8. Соглашения о сотрудничестве в области туризма  между странами СНГ. 

9. Закон РФ “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию”.  

10. Государственное регулирование туристской деятельности в мире и в России. 

Требования к выполнению практического задания: 
Подготовить выступление, выявить противоречия, проблемы,  сформулировать свою точку 

зрения 
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Тема практического (семинарского) занятия. Тема 2.2. Региональные 

общественные туристские организации в мире. Туристские общественные организации в 

Российской Федерации. 

Цели занятия.  сформировать представление о роли и значении региональных общественных 

организаций в развитии туризма. Раскрыть Туристские общественные организации в 

Российской Федерации. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Дискуссия, обсуждение, ответы на устные 

вопросы, обсуждение  

словесные: рассказ, беседа, 

объяснения, сообщения, доклад, 
2 Защита рефератов , доклады, презентации, вопросы 

задавать  
наглядные: иллюстрация, 

демонстрация, презентации; 
3 Практические задания, подготовить выступление, 

выявить противоречия, проблемы,  

сформулировать свою точку зрения.  

практические: письменный и 

устный опрос, свободный опрос, 

стандартный опрос тестирование; 
3 Выполнение тестов, обосновывать свой ответ.   практические: письменный и 

устный опрос, свободный опрос, 

стандартный опрос тестирование; 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Региональные туристские организации.   

2. Европейская комиссия по туризму.  

3. Европейская туристская группа.  

4. Ассоциация по развитию и координации европейских туристских обменов.  

5. Туристская организация стран Азии и Тихого океана (Азиатско-Тихоокеанская 

туристская организация).  

6. Туристская ассоциация стран Восточной Азии.  

7. Федерация туристских ассоциаций стран-членов АСЕАН.  

8. Бюро организаций-членов АИТ в Европейском Союзе.  

9. Ассоциация туристской индустрии Америки.  

10. Конфедерация туристских организаций Латинской Америки.  

11. Карибская ассоциация по туризму.  

12. Арабский туристский союз.  

13. Панафриканская туристская организация.  

14. Африканская ассоциация путешествий.  

15. Региональные туристские организации: общая характеристика.  

 

Практические задания 

1. Найти в нормативно-правовой базе («Гарант» или «Консультант 

Плюс») Соглашения РФ с другими странами в области сотрудничества в сфере туризма. 

Проанализировать любое из Соглашений по следующей схеме:  

а) сфера распространения данного Соглашения: - определенный вид 

деятельности в туризме или вся сфера туризма; 
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 (б) страны, участвующие в Соглашении. Какие преимущества, на ваш взгляд, 

получает каждая из сторон в Соглашении? 

Требования к выполнению практического задания: 
Подготовить выступление, выявить противоречия, проблемы,  сформулировать свою точку 

зрения 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Международные и национальные общественные туристские 

организации. Функции, цели, задачи. 

Тема 1.1. Роль и значение общественных организаций в развитии туризма. 

Классификация туристских организаций. Общественные туристские организации 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
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Тема 1.2. Международные туристские организации общего характера. 

Международное регулирование индустрии гостеприимства и туризма. 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
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РАЗДЕЛ 2. Международные туристские общественные организации отраслевого 

характера. Национальные Российские общественные туристские организации. 

Тема 2.1. Международные туристские общественные организации отраслевого 

характера. Международные ассоциации.   

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

 
 

 
Тема 2.2. Региональные общественные туристские организации в мире. 

Туристские общественные организации в Российской Федерации. 
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Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

Международная организация гражданской авиации  
Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation 

Organization) - ICAO - одна из первых наиболее солидных и авторитетных мировых 

структур. Членами ICAO являются 183 государства. ICAO работает в тесном контакте с 

другими организациями, такими, как United Nations Community, World Meteorological 

Organization, International Union of Electrical Communications, World Post Union, World 

Health Organization, International Sea Organization.  

Российский Союз Туриндустрии (РСТ). — крупнейшее отраслевое 

объединение туристический отрасли России, в состав которого входит более 3000 организаций 

турбизнеса: туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 

транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, средства 

массовой информации, общественные и иные организации в сфере туризма. 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ И ИСТОРИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 1.1. Феномен 

коррупционных отношений в 

современном обществе и 

влияние на развитие 

Российской Федерации 

Феномен коррупционных отношений в современном 

обществе и влияние на развитие Российской Федерации.  

Причины и условия, способствующие коррупции. 

Становление коррупционных отношений в истории 

российского общества.  

Зарождение, совершенствование нормативной правовой 

базы, регулирующей противодействие коррупции. 

Тема 1.2. История 

противодействия коррупции в 

России 

Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. 

Коррупция в Российской империи. 

Советский период коррупции. 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Тема 2.1. Понятие и сущность 

теневых экономических 

отношений 

Понятие и сущность теневых экономических 

отношений.  

Особенности существования теневой экономики.  

Факторы развития теневой экономики.  

Теневая экономика как система. 

Взаимообусловленность коррупции и теневой экономики. 

Тема 2.2. Теневая экономика 

как система. 

Взаимообусловленность 

коррупции и теневой 

экономики 

Факторы, способствующие развитию теневой 

экономики: социальные, финансово-экономические, 

правовые, административные, общественно-политические. 

Коррупционные отношения в деятельности.  

Особенности коррупционных отношений.  

Основные направления противодействия теневым 
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экономическим отношениям. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-

правовая основа 

противодействия коррупции 

Классификация правовых способов противодействия 

коррупции.  

Нормативно-правовая основа противодействия 

коррупции. 

Нормы трудового законодательства в сфере 

противодействия коррупции.  

Нормы гражданского законодательства и 

предупреждение коррупции.  

Административно-правовые антикоррупционные 

нормы.  

Ведомственные нормативные акты по вопросам 

противодействия коррупции. 

Виды и формы юридической ответственности за 

нарушение антикоррупционного законодательства. 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической ответственности 

за нарушение 

антикоррупционного 

законодательства 

Уголовно-правовая ответственность за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Административно-правовая ответственность за 

нарушение антикоррупционного законодательства. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация 

противодействия 

коррупционной преступности 

Организация взаимодействия органов внутренних дел, 

иных правоохранительных органов, средств массовой 

информации, общественности при реализации 

антикоррупционных мер (например, путем 

стимулирования граждан за активную антикоррупционную 

позицию, обеспечения защиты лиц, сообщающих о 

коррупционных преступлениях, и т. п.). 

Пропаганда, стимулирование активной 

антикоррупционной позиции граждан, сотрудников 

органов внутренних дел. 

Повышение статуса сотрудников органов внутренних 

дел в российском обществе, в правоохранительной 

системе.  

Переориентация с постреагирующих, карательных на 

профилактические мероприятия. 

Проведение исследовательских работ в сфере 

антикоррупционной деятельности. 

Разработка, совершенствование программ 

антикоррупционной деятельности в органах внутренних 

дел и обеспечение их нормативного сопровождения. 

Тема 4.2. Основные 

направления противодействия 

коррупционной преступности 

Проведение единой государственной политики в 

области противодействия коррупции. Создание механизма 

взаимодействия правоохранительных и иных 

государственных органов с общественными и 

парламентскими комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и 
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институтами гражданского общества. Принятие 

законодательных, административных и иных мер, 

направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих, а также граждан к более 

активному участию в противодействии коррупции, на 

формирование в обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению. 

Совершенствование системы и структуры 

государственных органов, создание механизмов 

общественного контроля над их деятельностью. Введение 

антикоррупционных стандартов, то есть установление для 

соответствующей области деятельности единой системы 

запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции в данной области. 

Унификация прав государственных и муниципальных 

служащих, лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности глав 

муниципальных образований, муниципальные должности, 

а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц 

ограничений, запретов и обязанностей. Обеспечение 

доступа граждан к информации о деятельности 

федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления. Обеспечение 

независимости средств массовой информации. 

Неукоснительное соблюдение принципов независимости 

судей и невмешательства в судебную деятельность. 

Совершенствование организации деятельности 

правоохранительных и контролирующих органов по 

противодействию коррупции. Совершенствование порядка 

прохождения государственной и муниципальной службы. 

Обеспечение добросовестности, открытости, 

добросовестной конкуренции и объективности при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

Устранение необоснованных запретов и ограничений, 

особенно в области экономической деятельности. 

Совершенствование порядка использования 

государственного и муниципального имущества, 

государственных и муниципальных ресурсов (в том числе 

при предоставлении государственной и муниципальной 

помощи), а также порядка передачи прав на использование 

такого имущества и его отчуждения. Повышение уровня 

оплаты труда и социальной защищенности 

государственных и муниципальных служащих. 

Укрепление международного сотрудничества и развитие 

эффективных форм сотрудничества с 

правоохранительными органами и со специальными 

службами, с подразделениями финансовой разведки и 

другими компетентными органами иностранных 

государств и международными организациями в области 
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противодействия коррупции и розыска, конфискации и 

репатриации имущества, полученного коррупционным 

путем и находящегося за рубежом. 

Усиление контроля над решением вопросов, 

содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц. 

Передача части функций государственных органов 

саморегулируемым организациям, а также иным 

негосударственным организациям. Сокращение 

численности государственных и муниципальных 

служащих с одновременным привлечением на 

государственную и муниципальную службу 

квалифицированных специалистов. Повышение 

ответственности федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и их должностных лиц за непринятие мер по устранению 

причин коррупции. Оптимизация и конкретизация 

полномочий государственных органов и их работников, 

которые должны быть отражены в административных и 

должностных регламентах. 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной преступности 

Статистические показатели, тенденции коррупционной 

преступности  

в УИС.  

Общественная опасность коррупции.  

Уровень и причины латентности коррупционных 

преступлений. 

Тема 5.2. Личность 

коррупционера-сотрудника 

Обязанности человека: понятие, содержание и виды. 

Обязанности человека и нравственный долг. Соотношение 

прав человека и его обязанностей. Соотношение 

обязанностей человека и обязанностей гражданина, 

механизм их реализации. Юридическая природа 

обязанностей гражданина. Конституционные обязанности 

гражданина, их виды в различных странах мира. 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития 

международного 

правоохранительного 

сотрудничества России в сфере 

противодействия коррупции 

Предпосылки и особенности международного 

сотрудничества в сфере противодействия коррупции.  

Состояние и тенденции развития международного 

правоохранительного сотрудничества России в сфере 

противодействия коррупции. 

Тема 6.2. Международные 

антикоррупционные 

стандарты, нормативные 

правовые акты 

Международные антикоррупционные стандарты, 

нормативные правовые акты.  

Значение международных правовых и этических 

антикоррупционных стандартов для российского права. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
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основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
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- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ И 

ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 1.1. Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние 

на развитие Российской Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рассмотрите злоупотребление должностными полномочиями и его специальные виды.  

2. Раскройте получение и дачу взятки.  

3. Раскройте  посредничество во взяточничестве.  

4. Раскройте мелкое взяточничество.  

5. Раскройте коммерческий подкуп.  

6. Раскройте служебный подлог.  
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Тема 1.2. История противодействия коррупции в России 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте понятие коррупционного преступления и раскройте его признаки.  

2. Раскройте субъект коррупционного преступления.  

3. Укажите виды преступлений коррупционной направленности по Уголовному кодексу 

Российской Федерации. 

4. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сформулируйте понятие и раскройте формы проявления конфликта интересов на 

государственной службе.  

2. Раскройте причины и условия, способствующие возникновению конфликта интересов, 

меры по их устранению.  

3. Рассмотрите типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 

4. Опишите процесс выявления и устранения причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе.  

5. Назовите способы выявления причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов на государственной службе. 

Тема 2.2. Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и 

теневой экономики. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические. 

2. Коррупционные отношения в деятельности.  

3. Особенности коррупционных отношений.  

4. Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация правовых способов противодействия коррупции.  

2. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

3. Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  

4. Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  

5. Административно-правовые антикоррупционные нормы.  

6. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 

7. Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Тема 3.2. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

2. Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

4. Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите основные виды правонарушений коррупционной направленности и дайте их 

классификацию.  

2. Укажите типичные правонарушения коррупционной направленности, выявляемые в сфере 

государственной службы.  

3. Укажите правонарушения коррупционного характера, наиболее часто совершаемые. 

4. Раскройте ответственность сотрудников УИС за коррупционные правонарушения. 

Тема 4.2. Основные направления противодействия коррупционной преступности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего. 

2. Особенности формы и порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 

3. Организация представления государственными служащими сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

4. Контроль над соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам. 

 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите и проанализируйте статистические показатели, тенденции коррупционной 

преступности в УИС. 

2. Какова общественная опасность коррупции? 

3. Укажите уровень и раскройте причины латентности коррупционных преступлений. 

Тема 5.2. Личность коррупционера-сотрудника. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рассмотрите особенности личности коррупционера-сотрудника.  

2. Раскройте специфику детерминант коррупционной преступности. 

3. Рассмотрите виктимологические аспекты коррупции.  
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4. Сформулируйте меры предупреждения коррупционной преступности и раскройте их 

содержание.  

5. Какова специфика борьбы с коррупцией. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 
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Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
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Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
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современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 
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качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
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6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
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Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
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5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 
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Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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