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1. Методические материалы к лекционным занятиям 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Тема 1. Особенности 
философского знания. 
Место философии в 
системе духовной 
культуры 
 

Что такое философия. 
Время появления философии. 
Причины возникновения философии. 
Философия - ядро мировоззрения. 
 

1,2 

Тема 2. Особенности 
античной философии 
 

Философия Аристотеля 
Философия Платона 
Философия Сократа и софистов 
 

1,2 

Тема 3.  Философская 
мысль Средневековья и 
эпохи Возрождения 
 

 Сравнительная характеристика 
Философии Августина Блаженного и 
Фомы Аквинского. 
Что такое катафатическая и 
апофатическая теология Дионисия 
Ареопагита.Природа спора об 
универсалиях. 

1,2 

Тема 4. Философия 
Нового времени 
 

Особенности развития философии  
Нового времени. Основные проблемы 
философии данного периода 
Эмпиризм Ф. Бэкона  
Рационализм Р.Декарта 
Субъективно-идеалистическая философия 
Дж. Беркли и Д.Юма 
Социально-политические взгляды 
философов XVII в. 

1,2 

Тема 5. 
Западноевропейская 
философия XIX-XX вв. 
 

Особенности развития европейской 
философии   
Основные положения диалектического 
материализма как философии марксизма. 
Материалистическое понимание истории. 
Теория отчуждения. 
Позитивизм. Исторические стадии 
(«первый» позитивизм, «второй» - 
эмпириокритицизм, неопозитивизм). 
Основные идеи и представители 
Возникновение и сущность «философии 
жизни». Учение Ф.Ницше как источник 
«философии жизни» 
Зарождение философии психоанализа. 
Основные понятия учения З.Фрейда, К.-Г 
Юнга 
Феноменология как метод анализа 
чистого сознания. Основополагающие 
идеи Э.Гуссерля 
Философская герменевтика как «практика 

1,2 
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философского мышления» Х.-Г. Гадамер 
Экзистенциализм. Основные проблемы, 
разрабатываемые представителями этого 
направления 
Религиозная философия: неотомизм, 
христианский эволюционизм 

Тема 6. Русская 
философия: история и 
современность 
 

Зарождение русской философии, ее 
особенности (XI- XVII вв.)  
Философская мысль русского 
Просвещения (XVIII в.) 
Идейно-философская борьба 30-40 гг. XIX 
в. 
Почвенничество. Теории культурно-
исторических типов и «византинизма» 
Проникновение марксистской философии 
в Россию, ее развитие (Плеханов Г.В., 
Ленин В.И.) 
Русская философия всеединства 
(основные положения философии 
В.С.Соловьева) 
Экзистенциально-персоналистическая  
философия Н.А.Бердяева  
Русский космизм (философия «Общего 
дела» Н.Ф.Федорова) 
Соборность как основополагающая 
категория социальной философии С.Л. 
Франка 
 Евразийство: социальная философия и 
историософия 
 Основные проблемы марксистской 
философии XX века. 
 Современное состояние философской 
науки в России. 

1,2 

Тема 7. Основные 
понятия, проблемы и 
исторические варианты 
онтологии 
 

Понятия «бытие», «субстанция», 
«материя», «движение», «развитии», 
«пространство», «время». Онтологические 
модели бытия как существования: 
материалистическая онтология, 
объективно-идеалистическая онтология, 
субъективно-идеалистическая онтология. 
Метафизическое и диалектическое 
понимание субстанции. Монизм, дуализм, 
плюрализм.   
 

1,2 

Тема 8. Научное 
познание. Структура и 
динамика научного 
знания. 
 

Понятия «рациональность», «наука», 
«метод», «методология», «парадигма». 
Взаимоотношения философии и науки в 
истории. Эмпирический и теоретический 
уровень научного познания. Методы 
научного познания. Возможности и 
пределы науки. Рост научного знания. 
Научные революции и смены типов 

1,2 
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рациональности. Идеалы науки. Этика 
ученого. Наука как производительная 
сила общества. Наука как социальный 
институт. 

Тема 9. Предмет и 
метод социальной 
философии. 
Проблемное поле 
социальной философии. 
 

Понятия «общество», «социальное». 
Особенности социальной философии как 
специальной отрасли философского 
знания. Особенности социального 
познания. Основные проблемы: проблема 
поиска субстанциальной основы общества 
(варианты решения), проблема 
закономерности социального процесса 
(варианты решения). Структурный анализ 
общества – проблема принципов 
выделения подсистем общества. Анализ 
социальной динамики – проблема 
источников социальных изменений. 

 

Тема 10. Ценности и 
смыслы человеческого 
бытия 
 

Понятия «ценность», «смысл», «свобода», 
«необходимость».  Виды ценностей. 
Ценность и оценка. Переоценка 
ценностей. Ценности и будущее. 
Проблема смысла жизни: многообразие 
интерпретаций. Проблема свободы: 
свобода как осознанная необходимость; 
свобода как безосновность, возведенная в 
ранг цели. Свобода и ответственность 

 

 
 

2. Методические материалы к практическим занятиям и 
самостоятельной работе 

 
Тема 1. Особенности философского знания. Место философии в системе 

духовной культуры 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризовать первый опыт систематизации знаний в творчестве Гомера и Гесиода. 
2. Показать разложение первобытного синкретизма и выделение философии как формы 
сознания. 
3. Раскрыть стихийный материализм и стихийную диалектику Ионийской философии. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: дискуссии;  
 
Тема 2. Особенности античной философии 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Школы досократиков. 
2. Жизнь и творчество Сократа. 
3. Царство идей Платона. 
4. Философские воззрения Аристотеля. 
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5. Философские школы эллинизма. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: эссе;  
В чем заключается роль и значение греческой мысли в мировой 

истории философии? 
 
Тема 3.  Философская мысль Средневековья и эпохи Возрождения 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Средневековая философия: патристика и схоластика. 
2. Верую ибо абсурдно. 
3. Философия - служанка теологии. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа;  
1. Объяснить термины: теоцентризм, креационизм, трансцендентное, имманентное, 
универсалия, пантеизм. 
2. Раскрыть смысл учения о вечности и времени Августина. 
3. Показать нарастание рационального знания периода схоластики на примере философии 
Аквината. 
4. Раскрыть содержание учения Альберта Великого о существовании универсалий до 
вещей, в самих вещах и после вещей. 

 
Тема 4. Философия Нового времени 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ф.Бэкон. "Новый Органон". Мысли о знании и науке.  
2. Философия Беркли и ее критики. 
3. Проблема морали в философии Юма. 
4. "Я мыслю, следовательно, существую" — основа рационализма картезианской 

философии. 
5. Субстанция и Бог в философии Спинозы. 
6. Великие энциклопедисты Франции. 
7. Критика Локком учения о врожденных идеях. 
8. Теории общественного договора в Новое время. 
9. Проблема метода в философии Нового времени. 
10. Понятие субстанции у Р. Декарта и Б. Спинозы. 
11. Монадология Г. Лейбница. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад;  
1. Основные идеи теории знания, изложенные в работе Ф.Бэкона "Великое 

восстановление наук". 
2. Сенсуализм: основные принципы. Теория познания Дж. Локка ("Опыт о 

человеческом разуме"). 
3. Антропология и социальное учение Т.Гоббса в работах "О человеке" и "Левиафан". 
4. Рационализм Р.Декарта. Методология ("Рассуждение о методе"). 
5. Картезианский принцип очевидности и достоверности. Проблема материальной 

субстанции ("Метафизические рассуждения"). 
6. Основные идеи в работе Б.Спинозы "Этика". 
7. Философские воззрения Г.В.Лейбница в работах "Монадология" и "Новые опыты о 

человеческом знании". 
8. Трактовка бытия и критерии существования в "Трактате о началах человеческого 

знания" Дж.Беркли. 
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9. Д.Юм: принципы образования знания ("Трактат о человеческой природе"). 
10. Действительность по Д.Юму. Теория аффектов ("Трактат о человеческой 

природе"). 
 
Тема 5. Западноевропейская философия XIX-XX вв. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы основные положения философии прагматизма? 
2. Каковы основные положения феноменологии Э. Гуссерля? Охарактеризуйте 

понятия интенциональности и феноменологической редукции. 
3. Как Вы полагаете, может ли философия быть строгой и точной наукой?   
4. Что такое экзистенциализм? Каковы его основные принципы? 
5. Каковы основные идеи и принципы неопозитивизма? Назовите основных 

представителей неопозитивизма. 
6. Что такое герменевтика? И как соотносятся между собой герменевтика 

Ф. Шлейермахера и онто-герменевтика М. Хайдеггера? 
7. Каковы основные особенности постмодернистской философии? 
8. Истина, познание и нравственность в философии Шопенгауэра.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат;  
1. Классическая и постклассическая философия: линии преемственности и 

противостояния.  
2. Сциентизм и антисциентизм в сознании современного общества. 
3. Философия прагматизма и неопрагматизма: основные идеи, их эволюция. 
4. Критический рационализм К.Поппера.  
5. И.Лакатос: модель развития науки. 
6. Концепция науки Т.Куна. Критика кумулятивизма. 
7. Методологический анархизм П.Фейерабенда. 
8. Учение о коллективном бессознательном К.-Г.Юнга.  
9. Концепция социального характера Э.Фромма. Модус бытия и модус обладания. 
10.  Понимание как универсальная проблема (Г.-Г.Гадамер, Э.Бетти). 
11. Экзистенциальная философия М.Хайдеггера. 
12.  Философия К.Ясперса. Представление об «осевой эпохе». 
13. Проблема «подлинного» существования в философии экзистенциализма. 
14. Французский экзистенциализм: особенности, проблемы, представители. 
15. Основные темы философии А.Камю. 
16. Философия структурализма: основные идеи и подходы. 
17. Философия постмодернизма: характерные особенности. 

 
Тема 6. Русская философия: история и современность 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Как вы понимаете утверждение Хайдеггера, что метафизическое отношение к 
миру присуще природе человека, который способен внутри собственного мышления 
рассуждать о сущем как таковом? 

2. Как решает Демокрит проблему о соотношении бытия и небытия, поставленную 
элеатами? 

3. Кто первый использовал понятие бытия в своих построениях? Как им была 
решена проблема соотношения бытия и мышления? 

4. Каковы 4 смысла бытия, выделяемые Аристотелем? 
5. Что такое материя? 
6. В чем суть материалистической онтологии? 
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7. Каковы 2 варианта объективно-идеалистической онтологии? 
8. Что такое монизм, дуализм, плюрализм? 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа;  

Философия западников  и славянофилов 
Вопросы полемики Западники Славянофилы 

Философские 
предпосылки 

возникновения 
русской .философии. 

  

Концепция мирового 
развития 

  

Исторический путь 
России 

  

Отношение к 
петровским преобразова-

ниям 

  

Отношение к религии 
и церкви 

  

Отношение к 
православию 

  

Отношение к 
крепостному праву 

  

Отношение общества 
и государства, социально-

политические взгляды 

  

Провозглашаемые 
ценности и идеалы 

  

Представители   
 

1.  Каковы основные идеи и особенности русской философии XIX–XX веков? 
2. В чём заключаются основные различия во взглядах западников и славянофилов? 
3. Что такое «русская идея»? 
4. Какова роль православия в истории русской философии? 
5. Что такое «русский космизм»? 
6. Охарактеризуйте основные идеи, разрабатывавшиеся мыслителями евразийского 

движения. 
7. Социально-философский анализ идеи соборности. 
8. Какие проблемы стоят перед современной русской философией? 

 
Тема 7. Основные понятия, проблемы и исторические варианты онтологии 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие бытия. Бытие как существование. Формы бытия. 
2. Понятие субстанции. Метафизическое и диалектическое понимание 

субстанции 
3. Онтологические модели бытия как существования 
4. Монизм, дуализм, плюрализм 
5. Понятие развития. Законы развития 
6.  Понятия пространства и времени     
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат;  
1. Бытие как совокупность форм движения материи (Энгельс). 
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2. «Слои бытия» Н.Гартмана. 
3. Метафизическая и диалектическая концепция движения. 
4. Движение и развитие. Модели развития 
5. Диалектико-материалистическая модель развития 
 
Тема 8. Научное познание. Структура и динамика научного знания. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды знания. Понятие науки 
2. Проблема критериев научности 
3. Уровни научного познания 
4. Структура научного знания 
5. Методы и формы научного познания 
6. Развитие науки. Понятие научной революции  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: эссе;  
1. Прокомментируйте утверждение К.Поппера о том, что «не верифицируемость, а 

фальсифицируемость  системы должна считаться критерием демаркации…». 
2. В чем суть проблемы развития научного знания? 
 
Тема 9. Предмет и метод социальной философии. Проблемное поле 

социальной философии. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Своеобразие ценностной социальной философии.  
2.  История развития и задачи рефлективной социальной философии. 
3.  Основные положения христианской социально-философской мысли. 
5. Какова роль классовой борьбы в обществе с точки зрения марксистов? 
4. Какова структура общества по мнению представителей концепции социальной 

стратификации? 
5. В чем суть «теории факторов»? 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад 

1.  Ценностная и рефлективная социальная философия. Сравнительный анализ.  
2. Предметная деятельность общественного человека как основа 

формирования и существования социума 
3. Концепции, отрицающие наличие собственных законов общества 
4. Классовая теория общества 
5. Концепция социальной стратификации и мобильности 
6. Роль духовных факторов в развитии общества 

 
Тема 10. Ценности и смыслы человеческого бытия 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Объясните, как вы понимаете понятие «ценность». 
2. Что лежит в основе классификации ценностей? 
3. Назовите основные типы и виды ценностей. 
4. Как связаны между собой социальные ценности и социализация личности? 
5. Прокомментируйте утверждение Сартра: «Если мы должны умереть, то 

наша жизнь не имеет смысла, ибо её проблемы остаются нерешёнными и остаётся 
неопределённым само значение проблем… Всё сущее рождено без причины, 



 

11 

продолжается в слабости и умирает случайно… Абсурдно, что мы родились, абсурдно, 
что мы умрём» 

6. Как вы относитесь к утверждению Л.Н.Толстого о том, что «единственный 
смысл жизни человека — это совершенствование его бессмертной основы. Все остальные 
действия абсурдны по своей сути, так как ведут к неминуемой гибели» 

7. Почему С.Л.Франк утверждает, что вопрос о смысле жизни -  «так же 
страшен — и, собственно говоря, ещё гораздо более страшен, чем при тяжкой нужде 
вопрос о куске хлеба для утоления голода. Поистине, это есть вопрос о хлебе, который бы 
напитал нас, и воде, которая утолила бы нашу жажду». 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад;  
1. Представления античных мыслителей о смысле жизни 
2. Смысл жизни с точки зрения христианства 
3. Буддизм о высшей цели и смысле жизни 
4. Конфуций о главной цели человеческого существования 
5. А.Шопенгауэр о смысле жизни 
6. Проблема выбора смысла жизни в философии экзистенциализма 

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 

 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое 
устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 
теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из 
методов обучения лекция традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе 
формируются курсы по многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей 
формой организации учебного процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 
учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 
формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 
получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 
других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 
при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 
записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 
обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные 
знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. 
Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 
восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать 
логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного исследования. 
Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа 
с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной 
работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов 
лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, характеру 
обобщений и выводов. 

Виды лекций: 
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1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не 
предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 
отбирает основные моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. 
Вторая особенность вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание 
обучающегося при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 
вводной лекции –«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 
методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. 
В данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные 
обучающемуся факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 
Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее 
содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 
основой. Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), 
лекция-дискуссия, лекция-консультация. Важным критерием в работе с лекционным 
материалом является подготовка обучающегося к сознательному восприятию 
преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне 
лекции (просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее 
изученного материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, 
включенными в программу, подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует 
обучающегося  на творческую работу, главными в которой являются умения слушать, 
воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, когда обучающийся 
должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 
обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 
главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 
лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 
способствует лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным 
материалом необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 
литературу. После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 
конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять поля, которые 
потребуются для последующей работы над лекционным материалом. Завершающим 
этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, закрепление и 
углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый 
просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект 
нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и 
дополнения в лекционный матер  



 

13 

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –
особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара 
идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 
руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар 
предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного 
познания. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является 
приобретение учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и 
интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения учебной 
дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации 

учебного процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые 
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учебные знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 
понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, 
учащиеся должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. 
Прежде всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить 
вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 
семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и 
осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными 
моментами темы, Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы 
для постановки и уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию 
семинарского типа следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 
материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно 
обратить внимание на научные категории, понятия, определения, которые использовал 
преподаватель для раскрытия содержания темы. После внимательного изучения конспекта 
лекций и уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы можно 
обращаться к научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по 
вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на 
предыдущем семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, 
содержащимися в соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 
задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что 
учащимся следует обратить особое внимание при подготовке к следующему занятию. 
Более того, поскольку вопросы в плане семинарских занятий даны в самом общем виде, 
подробнее узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в соответствующем 
разделе содержания курса. При подготовке к семинарскому занятию следует также 
руководствоваться методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 
содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность 
проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 
альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику 
применения законодательства по рассматриваемому вопросу. Если программой 
дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 
выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые 
понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса. Практические задания чаще всего 
представляют собой образцы задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для 
самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 
решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых дисциплин являются 
задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или примера нужно 
стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа 
каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со 
знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости 
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более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе 
занятия семинарского типа каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на 
лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 
исторической литературы, на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, 
активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и 
лабораторных работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

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

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

 
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:  

 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их 

полноты и достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 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);  
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˗ 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер 

группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель 

работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено 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 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность 

использования таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, 
звукового сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов 
дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  

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. Это 
правило касается и дипломных работ.  

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.  
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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;  
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.  
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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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с 
рекомендованной литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 

 рассказ 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. 
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«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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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. 
 
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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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 

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 (хорошо) 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 1-12 

рейтинговых 
баллов 

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

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным занятиям 

 

Наименование 
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Тема 1. Основы 
исторического знания. 
Специфика 
исторического пути 
развития России  

 

Наука: определение, 
классификации, алгоритм научного 
исследования (гипотеза; 
верификация (проверка на 
достоверность); научная теория 
(концепция)). Историческая наука в 
системе научного знания, цели и 
задачи её изучения. Объект, 
предмет, методы, принципы 
исторической науки. Методы 
изучения истории: собственно 
исторические (хронологический, 
хронологически-проблемный, 
проблемно-хронологический, 
синхронистический и др.); 
общенаучные (классификации и 
др.), специальные (социологический 
и др.). Функции исторического 
знания: гносеологическая, 
мировоззренческая, воспитательная, 
прогностическая, практически - 
политическая. Историческое 
сознание: определение. 
Специальные и вспомогательные 
исторические дисциплины 
(хронология, палеография, 
нумизматика, топонимика и др.). 
Выдающиеся представители 
российской исторической науки. 
Основные направления 
современной исторической науки. 
Исторический источник – понятие, 
виды, методы изучения. Источники 
изучения истории: вещественные; 
письменные (архивные документы и 
материалы, документальные 
публикации, мемуары, 
периодическая печать), кино-фото-
фонодокументы.  

Проблема методологии 
исторической науки. Различные 
пути к постижению и осмыслению 
отечественной и всемирной 
истории. Теория общественно-
экономических формаций: 
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основоположники, категориальный 
аппарат, основные общественно-
экономические формации и их 
характеристика. Теория 
постиндустриального общества Д. 
Белла: этапы общественного 
развития, их характеристика. 
Модернизационная концепция: 
значение термина, эшелоны 
модернизационного развития, 
отличительные черты российской 
модернизации, социокультурные 
факторы, воздействующие на неё. 
Теория культурно-исторических 
типов Н.Я. Данилевского (структура 
культурно-исторических типов, 
классификация, характеристика, 
этапы и перспективы развития), 
органическая теория общественного 
развития К.Н. Леонтьева, 
цивилизационная концепция О. 
Шпенглера.  

Проблема периодизации 
мировой истории. История России – 
неотъемлемая часть всемирной 
истории. Место и роль России в 
мировой истории. Факторы, 
влияющие на развитие российской 
цивилизации (геополитический, 
природно-климатический, 
социогосударственный, этнический, 
конфессиональный). 

 
Тема 2. Особенности 
становления 
государственности в 
мире. Древнерусское 
государство в 
контексте раннего 
европейского 
средневековья  

Закономерности и основные 
этапы исторического развития. 
Первобытная история: теории 
антропогенеза (креационизм, 
эволюционизм), варианты 
периодизаций (археологическая, 
палеоантропологическая и др.), 
характеристика периодов, 
первобытные верования; 
предпосылки формирования 
государства. Государство: 
определение, предпосылки, 
причины, признаки возникновения. 

Специфика цивилизаций 
Древнего Востока и античности. 
Римская империя, её значение для 
будущих эпох. Процессы, 
смоделировавшие средневековую 
эпоху (Великое переселение 
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народов, падение Западной Римской 
империи и другие). Варварские 
королевства.  

Проблемы этногенеза и 
ранней истории славян в 
исторической науке. Славянский 
мир в главных процессах эпохи. 
Славянские восточно-племенные 
союзы и их соседи. Древнерусская 
государственность в её 
качественных характеристиках. 
Древнерусское право и правовые 
акты. Верховная княжеская власть 
как проводник общинных интересов 
и продолжение общинной власти. 
Роль и значение народного 
самоуправления на Руси. 
Социальная организация 
древнерусского общества. 
Византийская цивилизация в 
Средние века. Вклад Византии в 
культурное развитие славянских 
народов. 

Феодализм Западной Европы 
и социально-экономический строй 
Древней Руси: сходства и различия. 
Властные традиции и институты в 
государствах Восточной, 
Центральной и Северной Европы в 
раннем средневековье. Эволюция 
восточнославянской 
государственности в IX–XII вв.: 
этапы развития, их характеристика. 
Христианизация Руси: причины, 
этапы. Значение принятия 
православного христианства для 
русской истории, культуры, 
менталитета, международного 
статуса. Культура Киевской Руси.  

Удельная Русь: причины и 
последствия феодальной 
раздробленности. Основные типы 
политико-экономического развития 
русских земель и княжеств (Северо-
Восточная, Юго-Западная Русь, 
Великий Новгород). Нарастание 
темпов политического дробления с 
параллельным развитием идеи 
национально-государственного 
единства. Идейное наследие 
Киевской Руси в определении 
вектора дальнейшего развития. 
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Русская Православная Церковь и её 
политика консолидации русских 
земель. Внешнеполитическое 
положение Руси в IX–XII вв. 
Взаимоотношения с Византией, 
странами Западной Европы, 
кочевыми народами. Крестовые 
походы и изменение системы 
международных торговых путей. 
Александр Невский как спаситель 
Руси Культура домонгольской Руси. 

 
Тема 3. Европейское 
средневековье XII–XV 
веков и становление 
Московского 
централизованного 
государства  

 

Средневековье как стадия 
исторического процесса в Западной 
Европе, на Востоке и в России: 
производственные отношения, 
политические системы, идеология и 
социальная психология. Изменение 
мировой геополитической ситуации 
и усиление центробежных 
тенденций в развитии европейских 
государств.  

Империя Чингисхана – 
становление, структура, цели. 
Нашествие Батыя на Русь. 
Вторжение крестоносцев. Борьба 
русского народа против иноземных 
завоевателей. Роль татаро-
монгольского нашествия и 
ордынского ига в русской истории, 
их экономические и политические 
последствия.  

Становление новых форм 
политических традиций в XIII–XIV 
вв.: русские земли под властью 
Орды, Великое княжество 
Литовское и Русское. Специфика 
взаимоотношений. Выбор 
союзников Даниилом Галицким. 
Александр Ярославович. Невская 
битва и Ледовое побоище. 
Столкновение двух христианских 
течений: православие и 
католичество. Любечский съезд.  
Русь и Орда. Отношение 
Александра с Ордой.   

 Северо-Восточная Русь в 
XIV в.: борьба новых центров за 
политическое доминирование. 
Литва и Москва в конкурентном 
противостоянии за общерусское 
лидерство. Борьба за освобождение 
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русских земель от власти Орды. 
Безусловное преобладание Москвы 
и трансформация политики 
литовских князей. Причины успехов 
Москвы. Роль Русской 
Православной Церкви в главных 
политических событиях эпохи. 
Ликвидация московскими князьями 
лествичной системы власти, 
утверждение династического 
принципа наследования. 
Присоединение к Москве и 
уничтожение последних оплотов 
удельности и боярской 
республиканской независимости. 
Отвоевание у Литвы срединных и 
ряда западнорусских земель. 

Свержение 
золотоордынского ига. Завершение 
объединения Северо-Восточной 
Руси вокруг Москвы. Образование 
единого Российского государства. 
Преобразование московского 
политического строя, 
самодержавное укрепление. 
Изменение состава знати, 
последовательное уничтожение 
удельных прав, распространение 
помещичьего дворянского 
землевладения, формирование 
органов управления 
централизованного государства. 
«Судебник» Ивана III 1497 г. 
Изменение положения крестьян: 
причины, последствия. Становление 
Московского княжества как 
самостоятельного субъекта 
международной политики. 

Автокефалия Русской 
Православной Церкви, падение 
Византии и превращение Москвы в 
центр православного мира. Начало 
оформления официальной 
идеологии обновлённой русской 
государственности («Москва – 
третий Рим»). 

 
Тема 4. Московское 
царство в XVI–XVII 
веках в контексте 
развития европейской 
цивилизации нового 

Европа в начале Нового 
времени: факторы развития 
рыночных отношений и их влияние 
на мировые процессы. Великие 
географические открытия. 
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времени 
 

Возвышение западного мира и 
начало колониальной эксплуатации. 
Эпоха Возрождения, Реформация и 
религиозные войны в Европе. 
Становление рационалистического, 
индивидуалистского мировоззрения 
европейца. Общественно-
политические теории естественного 
права и общественного договора как 
предтечи европейского 
либерализма. Абсолютизм и 
представительная система как 
варианты достижения социальной 
стабильности. 

Социально-экономическое 
развитие Руси к началу 
царствования Ивана IV, 
идеологические основы русской 
государственности. Роль Земских 
соборов в системе власти. 
Оформление сословно-
представительной монархии и 
военно-тяглового строя 
московского государства. Реформы 
Ивана IV: военные, центрального и 
местного управления, правовой 
системы. Принцип симфонии 
священства и царства: идеал и 
практика. Внешняя политика Ивана 
Грозного. Территориальное 
расширение Московского царства 
на Востоке. Значение русской 
колонизации. Ливонская война. 
Опричнина – мотивы, цели, идейное 
обоснование, практика, эволюция 
опричной политики. Итоги и 
последствия правления Ивана IV 
Грозного. Образ грозного царя в 
русской историографии. 
Учреждение Патриаршества в 
Русском государстве. 

Социально-экономический и 
политический кризис конца XVI в. – 
начала XVII в. Династический 
кризис и причины Смутного 
времени. Столкновение с 
иностранными захватчиками и 
зарождение гражданско-
патриотической идентичности в 
ходе 1-2 народного ополчений.  

 Московское царство при 
первых Романовых. Экономические, 
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социально-политические и 
духовные предпосылки 
преобразования традиционного 
общества в России. Начало 
товарного мануфактурного 
производства. Складывание 
всероссийского рынка и 
преодоление остатков 
раздробленности в экономике. 
Освоение Сибири. Соборное 
Уложение 1649 г., социально-
сословное представительство на 
Земских соборах, система 
государственного управления. 
Мировая тенденция к 
территориальному расширению 
государств и её проявление в 
России.  Взаимоотношения России и 
Польши. Вопросы национальной и 
культурной идентичности 
приграничных княжеств западной и 
южной Руси (Запорожское 
казачество). Борьба за свободу под 
руководством Богдана 
Хмельницкого. Земский собор 1653 
г. и Переяславская Рада 1654 г.  

 Церковный раскол. 
Нарушение принципа симфонии 
священства и царства: причины, 
развитие, итоги и последствия. 
Культура Московской Руси. 

 
Тема 5. «Век 

Просвещения». 

Российская империя в 

XVIII веке 

 

XVIII век в европейской и 
мировой истории. Россия в эпоху 
Петра I. Предпосылки, цели 
петровских преобразований. 
Главные реформы петровской 
эпохи: цели, содержание, характер 
взаимосвязи. Индустриальный 
скачок на феодально-крепостной 
основе. Промышленная политика. 
Новые отрасли и районы 
размещения промышленности. 
Формы и методы государственного 
регулирования экономики. 
Протекционизм. Государственное, 
административно-территориальное 
управление. Начало Синодального 
этапа в истории Русской 
Православной Церкви. Обмирщение 
общественной жизни, культуры и 
быта. Социальная политика. 
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Создание системы 
государственного образования. 
Развитие естественнонаучных и 
технических знаний как 
государственная задача. 

Формирование имперской 
политики, внешнеполитическая 
доктрина Петра I. Северная война и 
изменение геополитического 
положения России. Взаимодействие 
Петра I с европейскими державами 
(северная война, прутские походы). 
Формирование нового курса 
развития России: 
западноориентированный подход. 
Россия – империя. Социальные, 
экономические и политические 
изменения в стране. Строительство 
великой империи: цена и 
результаты.  

Ливонская война – истоки 
русофобской мифологии. 
«Завещание Петра великого» - 
антироссийская фальшивка.  

 Научные дискуссии о 
результатах деятельности Петра I. 
Российская империя в эпоху 
дворцовых переворотов. 

Европейское Просвещение 
(истоки мировоззрения, идеология, 
общественно-политические теории) 
и его влияние на мировое развитие. 
Феномен просвещённого 
абсолютизма. Великая Французская 
революция как логическое 
завершение и воплощение идей 
Просвещения. Правление 
Екатерины II. «Просвещённый 
абсолютизм» в России: его 
характерные черты, особенности и 
противоречия. Реформы 
территориально-административного 
управления. Поземельно-
передельная община как основная 
форма крестьянского 
землепользования. Ужесточение 
системы крепостного права. 
Стихийные народные движения. 
Развитие отечественной 
промышленности и торговли. 
Дворянское предпринимательство. 
Просвещённый абсолютизм в 
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России. Положение Российской 
империи в мировом порядке: 
русско-турецкие войны 
(присоединение Крыма), разделы 
Речи Посполитой. Расцвет культуры 
Российской империи и её значение в 
мире. Строительство городов в 
Северном Причерноморье. 
Культура России в эпоху 
Просвещения. 
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Тема 6. На пути к 

индустриальному 

обществу: XIX век в 

мировой и 

российской истории 

Место и роль XIX века в 
мировой и российской истории: 
основные тенденции развития. Начало 
борьбы за сферы влияния и гегемонию 
в Европе. Отечественная война 1812 
года. Пропаганда Наполеона 
Бонапарта. «Священный союз» и 
новый облик Европы. Россия как 
гарант европейского равновесия. 
Промышленный переворот в Европе и 
России: общее и особенное. Начало 
процесса создания индустриального 
общества. Общественно-политическое 
сознание европейских народов. 
Кризис абсолютистских режимов. 
Буржуазные революции и 
антифеодальные движения в Европе. 
Ограничение абсолютизма и отмена 
крепостного права как основные 
социополитические доминанты XIX 
века. Политика «просвещённого 
абсолютизма» в России в 
царствование Александра I. 
Правительственные конституционные 
проекты, планы буржуазных 
преобразований. Бюрократические 
реформы Николая I. Государственная 
идеология. Эволюция общественного 
движения в России «Восточный 
вопрос». Положение держав в 
восточной Европе. Курс императора 
Николая I. Расстановка сил перед 
Крымской войной. Ход военных 
действий. Оборона Севастополя. 
Итоги Крымской войны. 

Реформы Александра II в 
контексте общемирового развития. 
Утверждение буржуазных отношений 
в промышленности. Существование 
общинного строя в деревне: 
социополитические и культурные 
особенности.  

Общественно-политическая 
борьба вокруг проблемы 
исторического выбора во второй 
половине XIX в. Духовные ценности 
европейской цивилизации и 
особенности российского менталитета.  

Внутренняя и внешняя 
политика Александра III. Особенности 
формирования российского 
многонационального государства. 
Политика России на Кавказе и в 
Туркестане. Цивилизационные 
различия и социокультурный облик 
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народов, населяющих российскую 
империю. Национальный вопрос во 
второй половине XIX в. и политика 
царского правительства. Русская 
культура XIX века и её вклад в 
мировую культуру. Либеральная и 
революционная антироссийская 
пропаганда в Европе в XIX столетии и 
роль в ней российской революционной 
эмиграции. 
 

Тема 7. Россия и 

окружающий мир в 

XX веке: парадигмы 

развития 

 

Роль ХХ столетия в мировой 
истории. Россия на стадии 
монополистического капитализма. 
Аграрная реформа П.А. Столыпина. 
Первая русская революция 1905-1907 
гг.  

Первая мировая война и её 
значение для российской истории: 
причины, предпосылки, ход военных 
действий (Брусиловский прорыв), 
расстановка сил. Февральская 
революция и Брестский мир. Октябрь 
1917 г. как реакция на происходящие 
события: причины и ход Октябрьской 
революции. Распад Российской 
империи, образование конгломерата 
независимых государств на её 
территории.  

Гражданская война и 
интервенция, победа сторонников 
Советской власти. Российская 
эмиграция 20 – 30-х гг. XX века как 
исторический феномен. 

Между двумя мировыми 
войнами: основные тенденции 
социально-экономического и 
политического развития мира. 
Мировой экономический кризис конца 
20-х – начала 30-х годов XX века: 
варианты преодоления. Новая 
экономическая политика. 
Антирелигиозная компания. 
Коллективизация и ее последствия. 
Индустриализация. 

Советская Россия: модели 
социалистического строительства. 
Причины сближения независимых 
государств на территории бывшей 
Российской империи, образование 
СССР. Курс на строительство 
социализма в одной стране, его 
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последствия. Феномен советского 
общества – массовое сознание, 
социальная структура, культурный, 
нравственный потенциал. 
Патриотический поворот в идеологии 
советской власти и его выражение в 
Великой Отечественной Войне. 

Внешнеполитическая стратегия 
СССР между мировыми войнами. 
Экспансия нацистко-милитаристского 
блока в 30-е годы ХХ в. Образ 
большевистской угрозы в подготовке 
гитлеровской агрессии.  Вторая 
мировая война как продолжение 
кризиса международных отношений. 
Великая Отечественная война. 
Решающий вклад Советского Союза в 
разгром фашизма.  Геополитические 
результаты Великой Отечественной. 
Экономика и общество СССР после 
Победы. Пути восстановления 
экономики – процессы и дискуссии. 
Экономическая модель послевоенного 
СССР, идеи социалистической 
автаркии. Продолжение и 
последующее сворачивание 
патриотического курса в идеологии. 
Атомный проект и создание 
советского ВПК. План преобразования 
природы. Интеграционные процессы в 
послевоенной Европе, экономическая 
глобализация. Антисоветская 
пропаганда эпохи Холодной войны.  
Доминирующая роль США в мировой 
экономике. Трудности послевоенного 
переустройства в СССР. Создание 
социалистического блока. 
Особенности социально-
экономического, политического и 
духовного развития страны со второй 
половины 50-х – до начала половины 
80-х гг. ХХ в.  ОК 03, ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 10  

Ранние этапы истории 
российского оружейного дела: 
государев пушечный двор, тульские 
оружейники. Значение военно-
промышленного комплекса в истории 
экономической модернизации 
Российской Империи: Путиловский и 
Обуховский заводы, развитие авиации. 
Сталинская индустриализация. 
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Пятилетки. ВПК в эпоху Великой 
Отечественной Войны – всё для 
фронта, всё для победы. 

Идеология и действующие лица 
«перестройки». Россия и страны СНГ 
в 1990-е годы. Кризис экономики – 
цена реформ. Безработица и 
криминализация общества. 
Пропаганда деструктивных идеологий 
среди молодёжи. Олигархизация. 
Конфликты на Северном Кавказе. 
Положение национальных 
меньшинств в новообразованном 
государстве.  

Тема 8. Россия и 

мир на рубеже ХХ–

ХХI вв.  
 

Россия в 1990-е годы: 
изменения экономического и 
политического строя страны. Отказ от 
социалистических идеалов и смена 
модели общественного развития. 
Либеральная концепция российских 
реформ: переход к рынку, 
формирование гражданского общества 
и правового государства. Изменение 
социальной структуры общества: 
формирование новых классов и 
социальных групп, рост 
имущественной дифференциации. 
Сокращение доли национального 
дохода на душу населения. Общая 
характеристика демографической 
ситуации. Нарастание социальной 
напряжённости. Экономический и 
социальный кризис, конфликты 
законодательной и исполнительной 
ветвей власти. Конституционный 
кризис в России 1993 г. и демонтаж 
системы власти Советов. Становление 
парламентаризма. Конституция 1993 г. 
Поиски путей оптимального 
общественного развития. Наука, 
культура и образование в новых 
условиях: задачи, проблемы, 
противоречия. 

Становление духовных основ 
России. Место и роль России в 
мировом сообществе. Содружество 
народов России и единство 
российской цивилизации. 

Информационная революция и 
становление информационного 
общества.  Мифологемы и центры 
распространения современной 
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2. Методические материалы к практическим занятиям и 
самостоятельной работе 

Тема 1. Основы исторического знания. Специфика исторического пути 

развития России  

Цель: усвоение знаний о сущности, структуре учебной дисциплины «История», её 
месте в системе социально-гуманитарных наук, принципах, методах исследования, 
позволяющих осуществить постановку проблем, обосновывать гипотезы; формирование 
представления о специфике природно-климатических, геополитических, 
социогосударственных, конфессиональных, этнических условий развития российской 
цивилизации, что позволяет выявить движущие силы и закономерности исторического 
процесса (ПК-4,2), способствует овладению культурой научного мышления. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. История как наука: объект, предмет, источники, методы, принципы, функции. 

Историческое сознание. Периодизация всемирной истории. 
2. Проблема методологии истории: цивилизационный и стадиальный подходы 

(формационная, модернизационная концепции, теория постиндустриального 
общества). 

русофобии. Особенности современных 
социально-экономических процессов в 
странах Запада и Востока. 
Глобализация мирового 
экономического, политического и 
культурного пространства. 
Антиглобализм. Пространство России 
и его геополитическое, экономическое 
и культурное значение. Российские 
инновации и устремленность в 
будущее. 

Социально-экономическое 
положение РФ в первое десятилетие 
ХХI в. Проблемы дальнейшей 
демократизации политической 
системы в условиях малочисленности 
средних слоев. Мировой финансовый, 
экономический кризис и Россия.  

Запрос на национальное 
возрождение в обществе. Укрепление 
патриотических настроений. 
Владимир Путин. Деолигархизация и 
укрепление вертикали власти. Курс на 
суверенную внешнюю политику: от 
Мюнхенской речи до операции в 
Сирии. Экономическое возрождение: 
энергетика, сельское хозяйство, 
национальные проекты. Возвращение 
ценностей в конституцию. 
Спецоперация по защите Донбасса. 
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3. Специфика исторического пути России: спорные проблемы, определяющие 
факторы (геополитический, природно-климатический, социогосударственный, 
этнический, конфессиональный). 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум, доклады 
 
Задание 1. Заполните таблицу «Российская историческая наука XVIII в. – начала 

XXI в.» (указав двух – трёх историков (по выбору обучающийся)). 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
историка 

Годы 
жизни 

Основные  
труды 

Базовые  
положения  
концепции 

Периодизация истории 
России 

1.      
 
Задание 2. Составьте таблицу, отражающую концептуальные положения 

формационного и цивилизационного подходов к изучению истории по вопросам: 
а) экономики; 
б) культуры; 
в) взаимодействия человека и государства. 
 
Задание 3. Подготовка докладов по следующим темам: 
1. Российская историческая наука XVIII в. – начала XXI в. Анализ исторических 

концепций по выбору обучающийся. Периодизация отечественной истории. 
2. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 
3. Цивилизация и культура: теория культур О. Шпенглера. 

 
Тема 2. Особенности становления государственности в мире. Древнерусское 

государство в контексте раннего европейского средневековья  
Цель: усвоение знаний о закономерностях и начальных этапах исторического развития 

человеческой цивилизации, развивающих способность понимания движущих сил 
исторического процесса; совершенствование навыков устной и письменной 
коммуникации на русском языке; формирование (на основе привлечения 
разноплановых источников информации  представления об истоках, ранней истории 
Древнерусского государства, дискуссионных вопросов указанного исторического 
периода. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Периодизация всемирной и отечественной истории. Специфика цивилизаций 

древности. 
2. Происхождение, расселение и ранние политические объединения восточных 

славян. Древнерусское государство (IX–XII вв.): причины образования, этапы 
развития, их характеристика. 

3. Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: 
сходства и различия. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум, 
подготовка докладов в виде презентаций  
 

Задание 1. Подготовка докладов по следующим темам: 
1.  Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и 

Античности. 
2.  Избрание государей посредством народного голосования.  
3.  Государственные деятели Древней Руси. 
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4.  Характеристика западноевропейской цивилизации раннего средневековья (V–XI 
вв.). 

 
Задание 2. Составьте обобщающую схему по теме «Международное признание 

Руси. X век» по графам: «В орбите отношений» и «Вне сферы отношений». 
 
Задание 3. Анализ источника. 

Поучение Владимира Мономаха. Подготовка текста О. В. Творогова, перевод и 
комментарии Д. С. Лихачева // Электронные публикации Института русской литаратуры 
РАН  [Электронный ресурс]: URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4874 

 
«Я, худой, дедом своим Ярославом, благословенным, славным, нареченный в 

крещении Василием, русским именем Владимир, отцом возлюбленным и матерью своею 
из рода Мономахов... и христианских ради людей, ибо сколько их соблюл по милости 
своей и по отцовской молитве от всех бед! Сидя на санях, помыслил я в душе своей и 
воздал хвалу Богу, который меня до этих дней, грешного, сохранил. Дети мои или иной 
кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому из детей моих она будет люба, пусть 
примет ее в сердце свое и не станет лениться, а будет трудиться. 

 Прежде всего, Бога ради и души своей, страх имейте Божий в сердце своем и 
милостыню подавайте нескудную, это ведь начало всякого добра. Если же кому не 
люба грамотка эта, то пусть не посмеются, а так скажут: на дальнем пути, да на 
санях сидя, безлепицу молвил. <…> 

Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам кормите и 
подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека. 
Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его; если и будет повинен 
смерти, то не губите никакой христианской души. Говоря что-либо, дурное или хорошее, 
не клянитесь Богом, не креститесь, ибо нет тебе в этом никакой нужды. Если же вам 
придется крест целовать братии или кому-либо, то, проверив сердце свое, на чем можете 
устоять, на том и целуйте, а поцеловав, соблюдайте, чтобы, преступив, не погубить души 
своей. Епископов, попов и игуменов чтите, и с любовью принимайте от них 
благословение, и не устраняйтесь от них, и по силам любите и заботьтесь о них, чтобы 
получить по их молитве от Бога. Паче же всего гордости не имейте в сердце и в уме, но 
скажем: смертны мы, сегодня живы, а завтра в гробу; все это, что ты нам дал, не наше, но 
твое, поручил нам это на немного дней. И в земле ничего не сохраняйте, это нам великий 
грех. Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев. В дому своем не ленитесь, но за 
всем сами наблюдайте; не полагайтесь на тиуна или на отрока, чтобы не посмеялись 
приходящие к вам, ни над домом вашим, ни над обедом вашим. На войну выйдя, не 
ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью; 
сторожей сами наряживайте, и ночью, расставив стражу со всех сторон, около воинов 
ложитесь, а вставайте рано; а оружия не снимайте с себя второпях, не оглядевшись по 
лености, внезапно ведь человек погибает. Лжи остерегайтеся, и пьянства, и блуда, от того 
ведь душа погибает и тело. Куда бы вы ни держали путь по своим землям, не давайте 
отрокам причинять вред ни своим, ни чужим, ни селам, ни посевам, чтобы не стали 
проклинать вас. Куда же пойдете и где остановитесь, напоите и накормите нищего, более 
же всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, простолюдин ли, или знатный, или 
посол; если не можете почтить его подарком, — то пищей и питьем: ибо они, проходя, 
прославят человека по всем землям, или добрым, или злым. Больного навестите, 
покойника проводите, ибо все мы смертны. Не пропустите человека, не поприветствовав 
его, и доброе слово ему молвите. Жену свою любите, но не давайте им власти над собой. 
А вот вам и основа всему: страх Божий имейте превыше всего. 

 Если не будете помнить это, то чаще перечитывайте: и мне не будет стыдно, и вам 
будет хорошо. 
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Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь – как 
отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого и честь от других стран. Леность ведь 
всему мать: что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится. Добро же 
творя, не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего к церкви: пусть не застанет вас 
солнце в постели. Так поступал отец мой блаженный и все добрые мужи 
совершенные. На заутрене воздавши Богу хвалу, потом на восходе солнца и увидев 
солнце, надо с радостью прославить Бога и сказать: «Просвети очи мои, Христе 
Боже, давший мне свет твой прекрасный». И еще: «Господи, прибавь мне год к году, 
чтобы впредь, в остальных грехах своих покаявшись, исправил жизнь свою»; так я 
хвалю Бога и тогда, когда сажусь думать с дружиною, или собираюсь творить суд 
людям, или ехать на охоту или на сбор дани, или лечь спать: спанье в полдень 
назначено Богом; по этому установленью почивают ведь и зверь, и птица, и люди». 

В чём князь Владимир II Мономах видит основу нравственности? Какими 
чертами по мнению князя должен обладать правитель? Как представленный 
фрагмент исторического источника характеризует менталитет жителей Древней 
Руси? Свой ответ аргументируйте письменно. 
 

Тема 3. Европейское средневековье XII–XV веков и становление Московского 

централизованного государства  
Цель: усвоение знаний о средневековой эпохе как определённой стадии 

исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России, развивающих 
способность понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса  
формирование (на основе привлечения разноплановых источников информации   
представления об особенностях, этапах становление Московского централизованного 
государства, причинах и последствиях данного процесса, что призвано содействовать 
развитию навыка самостоятельного анализа,  культуры научного мышления , умению 
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести 
полемику и дискуссии . 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1.  Удельная Русь. Причины, общая характеристика политической раздробленности. 

Основные типы политико-экономического развития русских земель и княжеств 
(Северо-Восточная, Юго-Западная Русь, Великий Новгород). 

2.  Русские земли в XIII веке: экспансия с Востока и Запада. Влияние монголо-
татарского ига (1240–1480) на судьбу страны. 

3.  Великое княжество Литовское и Русское в XIII–XVI вв. Русские земли в составе 
княжества. 

4.  Причины, предпосылки, этапы становления Российского централизованного 
государства. Отличие российской централизации от аналогичных процессов в 
Западной Европе. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум, доклады 
Задание 1. Укажите определение следующих понятий 
 Методология истории 
 История 
 Исторический источник 
 Берестяные грамоты 
 Закупы 
 Полюдье 
 Фреска 
 Баскак  
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Задание 2. Сопоставьте название вспомогательной исторической дисциплины и 
объект её изучения:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 3. Разработайте синхронистическую таблицу по всеобщей истории, взяв за 

основу события на Руси в первой половине XIV века. 
 
Задание 4. Подготовка докладов по следующим темам: 
1. Религиозные аспекты политики московских князей во второй половине XV – 

первой трети XVI вв. 
2. Власть и общество Византийской империи. 
3. Феодальные отношения в Западной Европе. Особенности феодализма в России. 
 

Тема 4. Московское царство в XVI–XVII веках в контексте развития 

европейской цивилизации нового времени 
Цель: усвоение знаний об особенностях развития Московского царства в XVI – 

XVII веках в контексте развития европейской цивилизации нового времени, развивающих 
способность понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса , а 
также способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации ; в рамках 
проведения контрольной точки проверка способности осуществлять коммуникации на 
русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить речь, уровня общей 
культуры научного мышления . 

Вопросы для самоподготовки: 
1.  Европа в начале нового времени. Первые буржуазные революции. 
2.  Внутренняя и внешняя политика Ивана IV (1533–1584). Оценка правления Ивана 

IV в российской историографии. Смутное время в России (конец XVI – начало 
XVII в.): причины, основные этапы, итоги. Проблема исторического выбора 
пути развития. 

3.  Первые Романовы (1613–1682). Экономические и социально-политические 
предпосылки преобразования традиционного общества в России. 

4.  Основные этапы становления крепостного права в России (от Судебника Ивана 
III (1497 г.) до Соборного уложения 1649 г.). 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: тест, практикум, 
доклады 
 

  Задание 1. Тест для блиц-опроса 
1. Назовите дату объединения киевских и новгородских земель, которую принято считать 
созданием Древнерусского государства: 

а) 862; 
б) 882;  
в) 892. 

2. Кто является автором «Повести временных лет»: 
а) Пимен; 
б) Нестор;  

1. геральдика, 

2. палеография, 

3. метрология, 

4. нумизматика, 

5. топонимика, 

6. сфрагистика, 

7. хронология. 

A. денежные системы, 

B. системы мер, 

C. рукописи, 

D. печати, 

E. гербы, 

F. системы летосчисления, 

G. географические названия. 
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в) Иов. 
3. В правление, какого древнерусского князя был построен Софийский собор в Киеве? 

а) Владимира Мономаха 
б) Ярослава Мудрого 

         в) Андрея Боголюбского 
4.  Прочитайте фрагмент летописи и определите, о чём идет речь: 
   «Сказали руси чудь, словени, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а наряда в 
ней нет. Приходите княжить и владеть нами!»:  

а) основание Киева;   
б) призвание варягов;   
в) походе на Константинополь.   

5.   Рядовичами в Древней Руси называли:  
а) дружинников князя;  
б) людей, заключивших с господином договор; 
в) человека, отрабатывающего долг. 

6.  Договор с Византией в 911 г. был подписан русским князем: 
а) Олегом; 
б) Игорем; 
в) Рюриком. 

7.   Набеги печенегов на русские земли прекратились после их сокрушительного 
поражения под Киевом в:  

а) 1024 г.;   
б) 1036 г.;  
в) 1052 г.  

8.   Создание славянской азбуки связано с именем (именами): 
а) братьев княжичей Бориса и Глеба;    
б) князя Владимира Святославича;    
в) братьев-миссионеров Кирилла и Мефодия.   

9.   Какой князь в народе заслужил прозвище Большое гнездо за то, что имел 12 сыновей? 
   а) Всеволод Юрьевич; 
   б) Андрей Юрьевич; 
   в) Константин Всеволодович. 

10. Укажите правильное соответствие между датой и событием периода борьбы с 
иноземными захватчиками XIII – XV вв.: 
1) 1237 г.  
2) 1240 г.  
3) 1380 г.  

1. Куликовская битва 
2. нашествие хана Батыя на Северо-Восточную Русь 
3. Невская битва 

11. С возвышением и укреплением Москвы связаны даты... 
1. 1223 г. 1237 г. 
2. 1380 г., 980 г.  
3. 1147 г.; 1380 г.  

12.  Какой из трёх князей Василиев был ослеплён недругами в ходе феодальной войны, за 
что и был прозван в народе Тёмным? 

а) Василий I; 
б) Василий II;  
в) Василий III. 

13. Иван III принимал участие в:  
а) разгроме крестоносцев в Ледовом побоище;  
б) окончательном свержение ордынского ига;   
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в) Куликовской битве. 
14. Установите соответствие между датой и событием из истории Московского 
государства второй половины XV в. – первой трети XVI в. 
1) «стояние» на реке Угре;  
2) принятие первого общероссийского Судебника;  
3) присоединение Новгорода;  

1. 1480 г.; 
2. 1497 г.; 
3. 1478 г. 

15.  В Среднее и Нижнее Поволжье вошло в состав Русского государства: 
а) при Иване III; 
б) при Иване IV; 
в) при Василии III. 

16. Автором писем Ивану Грозному, в которых выражалась мысль об ответственности 
государя перед народом, был: 

а) Андрей Курбский;  
б) Филипп Колычёв;  
в) Алексей Адашев.  

17. Период опричнины приходится на: 
а) 1547 (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44936)–1584 гг.;   
б) 1556–1570 гг.;   
в) 1565–1572 гг. 

18. Укажите два названия вспомогательных исторических дисциплин       
а) этология;   
б) хронология;   
в) сфрагистика;   
г) этимология.   

19.   Соотнесите название научной концепции и её автора: 
1) Данилевский Н.Я.; 
2) Тойнби А.Д.;  
3) Леонтьев К.Н.  

а. органическая теория общественного развития; 
б. теория «вызов – ответ»; 
в. теория культурно-исторических типов. 

20. Формационному подходу к изучению истории не соответствует утверждение о … 
1. прерывности исторического процесса 
2. единстве человеческой истории 
3. прогрессивности исторического развития 
4. прохождении всеми странами одних и тех же ступеней развития 

 
Задание 2. Заполните таблицу «Основные этапы становления крепостного права в 
России» 
 
 

 

Задание 3. Подготовка докладов по следующим темам:  
1.  Русская колонизация: цели, факторы, этапы, последствия. 
2.  Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви. 
 

Тема 5. «Век Просвещения». Российская империя в XVIII веке 

№ Дата Документ Основные положения 
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Цель: усвоение знаний о роли, сущностных характеристиках XVIII века в 
европейской и российской истории, развивающих способность понимания 
движущих сил и закономерностей исторического процесса  , а также способность 
понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации ; содействие развитию 
способности определять и прослеживать причинно-следственную взаимосвязь 
событий,  осуществлять постановку проблем исследования, обосновывать гипотезы 
и определять задачи исследования  . 
Вопросы для самоподготовки: 
1.  Основные факторы и явления мировой истории XVIII века. Влияние идей 

Просвещения на мировое развитие. 
2.  Россия при Петре I (1682–1725), начало модернизации страны. Дискуссии о 

Петре I в отечественной исторической науке. Эпоха дворцовых переворотов: 
сущность, причины, последствия. 

3.  Внутренняя политика Екатерины II (1762 – 1796 гг.). «Просвещённый 
абсолютизм», его основные черты и противоречия. 

4.  Основные направления, цели и итоги внешней политики России в XVIII в. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум, 
подготовка докладов. 

 
Задание 1. Укажите значение следующих понятий: 

Бироновщина –  
Верховный тайный совет –  
Дворцовый переворот –  
Крепостное право –  
Коллегии –  
Мануфактура –  
Модернизация –  
Протекционизм –  
Рекрутская повинность –  
Святейший Синод –  
Правительствующий Сенат – 
Секуляризация –   
Соборное Уложение –  
Табель о рангах –  

 
Задание 2. Какие события произошли в указанные даты: 

1682–1725 гг. –  
1695, 1696 гг. –  
1697–1698 гг. –  
1700–1721 гг. –  
1709 г. – 
1711 г. –  
1722–1723 гг. –  
1724 г. – 
1725 – 1727 гг. – 
1730 – 1740 гг. – 
1768 – 1774 гг. – 
1772, 1793, 1795 гг. – 
1796 – 1801 гг. – 
1797 г. – 
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Задание 3. Анализ источника. 
Устав «О наследии престола», 1722 г. 
(Полное собрание законов Российской империи. Т. VI. № 3893 // Россия в мировой 

истории. Хрестоматия / Сост.: Е.В. Бодрова, И.Л. Ларионова, Ю.А. Лундин, М.Н. 
Оганесян, Н.В. Панина, Т.Г. Попова. М.: Московский государственный институт 
электроники и математики, 1998. С. 114–115.) 

«Мы Пётр первый император и самодержец всероссийский... 
В 1714 году милосердуя... о наших подданных, чтоб и партикулярные (частные, – 

сост.) их домы не приходили от недостойных наследников в разорение, хотя и учинили мы 
устав, чтоб недвижимое имение отдавать одному сыну, однакож отдали то в волю 
родительскую, которому сыну похотят отдать, усмотря достойного, хотя и меньшому, 
мимо больших, признавая удобного, который бы не расточил наследства. Кольми же паче 
должны мы иметь попечение о целости нашего государства, которое с помощью Божьею, 
ныне паче распространено, так всем видимо есть; чего для заблагорассудили мы сей устав 
учинить, дабы сие было всегда в воле правительствующего государя, кому оной хочет, 
тому и определит наследство, и определённому, видя какое непотребство, паки отменит... 

Того ради повелеваем, дабы все наши верные подданные, духовные и мирские без 
изъятия, сей наш устав перед Богом и его Евангелием утвердили на таком основании, что 
всяк, кто сему будет противен, или инако как толковать станет: тот за изменника почтен, 
смертной казни и церковной клятве подлежать будет...».                        

Какие изменения в систему престолонаследия внёс Пётр I? Какие последствия для 
развития страны имело это решение? Свой ответ аргументируйте письменно. 

 
Задание 4. Подготовка докладов по следующим темам: 
1.  Проявление имперской политики при Петре I и его приемниках в XVIII веке. 
2.  Абсолютизм в Западной Европе и в России. 
 

Тема 6. На пути к индустриальному обществу: XIX век в мировой и российской истории 

Цель: усвоение знаний о роли, сущностных характеристиках XIX века в 
европейской и российской истории, развивающих способность понимания 
движущих сил и закономерностей исторического процесса , а также способность 
понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации ; содействие развитию 
способности определять и прослеживать причинно-следственную взаимосвязь 
событий,  осуществлять постановку проблем исследования, обосновывать гипотезы 
и определять задачи исследования ; способности осуществлять устную 
коммуникации на русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную речь, полемику, дискуссию .  
Вопросы для самоподготовки: 
1.  Проблемы реформирования России в первой половине XIX в.: от 

«правительственного либерализма» Александра I к консервативно-
охранительной политике Николая I. 

2.  Общественная мысль и общественные движения в России в XIX в. 
3.  Реформы Александра II и мероприятия 80-х – начала 90-х годов XIX в. 
4.  Основные направления, цели и итоги внешней политики России в XIX веке. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум, тест, 
подготовка докладов. 

 
Задание 1. Тест для блиц-опроса 
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1. Кто был наставником Александра I до вступления его на престол? 
А). Михаил Михайлович Сперанский  
Б). Фридрих Иоганн Клапмейер 
В). Иоганн Альбрехт Корф 
Г). Фредерик Сезар Лагарп 

 
2. Какой орган был учреждён Александром I в 1810 году? 

А). Государственная Дума 
Б). Совет министров 
В). Государственный Совет 
Г). Комитет министров 

 
3. По какой дороге отступала из Москвы армия Наполеона в 1812 году? 

А). Киевской 
Б). Старой Смоленской 
В). Рязанской 
Г). Калужской 

 
4. Первая в Российской империи железная дорога связала Санкт-Петербург и 

А). Царское село 
Б). Москву 
В). Петергоф 
Г). Ораниенбаум 

 
5. Кто был автором «Философических писем»?  

А). Алексей Степанович Хомяков 
Б). Пётр Яковлевич Чаадаев 
В). Виссарион Григорьевич Белинский 
Г). Тимофей Николаевич Грановский 

 
6. Кто такие западники?  

А). Религиозная секта  
Б). Представители западноевропейских стран – инвесторы России  
В). Сторонники западноевропейского пути развития России 
Г). Иностранцы на государственной службе Российской империи 

 
7. В 1861 году в результате проведения Крестьянской реформы помещичьи 
крестьяне получили 

А). Право выхода из общины с землёй 
Б). Полное освобождение от барщины и оброка 
В). Свободу от царских повинностей 
Г). Свободу от крепостной зависимости  

 
8. Военная реформа 1874 года 

А). Вводила всеобщую воинскую повинность 
Б). Сохраняла 25-летний срок службы 
В). Объявляла рекрутские наборы 
Г). Вводила полки иноземного строя 

 
9. «У России есть только два союзника: армия и флот». Кому принадлежит 
указанное высказывание? 

А). Алексею Андреевичу Аракчееву 
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Б). Александру III 
В). Юрию Владимировичу Андропову 
Г). Михаилу Илларионовичу Кутузову 

 
10. Русский поэт второй половины XIX века, автор знаменитого стихотворения 
«Умом Россию не понять…» 

А). Афанасий Афанасьевич Фет 
Б). Николай Алексеевич Некрасов  
В). Фёдор Иванович Тютчев 
Г). Александр Михайлович Добролюбов 

 
11. Кто из перечисленных лиц не входил в Негласный комитет? 

А). Николай Николаевич Новосильцев 
Б). Павел Александрович Строганов 
В). Алексей Андреевич Аракчеев 
Г). Виктор Павлович Кочубей 

 
12. Укажите деятеля, которому император Александр I, не удовлетворённый 
результатами деятельности «Негласного комитета», поручил в конце 1808 года 
разработать план государственного преобразования России. 

А). Михаил Михайлович Сперанский 
Б). Гавриил Романович Державин  
В). Дмитрий Алексеевич Милютин 
Г). Алексей Андреевич Аракчеев 

 
13. Укажите военного министра Российской империи в момент начала 
Отечественной войны 1812 года. 
А). Михаил Илларионович Кутузов 
Б). Михаил Богданович Барклай де Толли  
В). Алексей Андреевич Аракчеев 
Г). Михаил Дмитриевич Скобелев 
 
14. Укажите самое многочисленное сословие в Российской империи в первой 
половине XIX века. 
А). Мещане 
Б). Дворяне 
В). Крестьяне 
Г). Казачество 
 
15. Что входит в понятие «восточного вопроса»? 

А). Борьба за присоединение к России Персии 
Б). Противоречия между европейскими державами по вопросу раздела 

Османской империи  
В). Установление мира на Ближнем Востоке 
Г). Оказание помощи турецкому султану 

 
16. Какая война XIX века носит также название «Битва за ясли Господни»? 

А). Русско-турецкая война 1877–1878 годов 
Б). Русско-персидская война 1826–1828 годов  
В). Русско-турецкая война 1806–1812 годов  
Г). Восточная (Крымская) война 1853–1856 годов 
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17. Кто был наставником Александра II в его детские годы? 
А). Алексей Андреевич Аракчеев 
Б). Василий Андреевич Жуковский  
В). Николай Михайлович Карамзин  
Г). Константин Петрович Победоносцев  

 
18. Боевые действия между Российской и Османской империями в 1877–1878 годах 
завершились подписанием 

А). Берлинской конвенции 
Б). Константинопольского мира  
В). Андрианопольского перемирия  
Г). Прутского мирного договора  

 
19. Кто преподавал историю великому князю Александру Александровичу, 
будущему императору Александру III? 

А). Сергей Михайлович Соловьёв 
Б). Василий Осипович Ключевский  
В). Николай Иванович Костомаров 
Г). Сергей Фёдорович Платонов  

 
20. За что современники называли Александра III миротворцем? 

А). За усмирение революционного движения в России 
Б). За сокращение численности армии  
В). За сокращение военных расходов 
Г). За миролюбивую политику на внешнеполитической арене  

 

21. С именем какого государственного деятеля второй половины правления 
Александра I связаны консервативные изменения в сфере образования?  

А). Николая Михайловича Карамзина 
Б). Михаила Михайловича Сперанского 
В). Алексея Андреевича Аракчеева 
Г). Александра Николаевича Голицына 

 
22. Какие части Российской империи в первой четверти XIX века обладали 
автономией? 

А). Курляндия и Лифляндия 
Б). Белоруссия и Литва 
В). Польша и Финляндия 
Г). Украина и Восточная Грузия 

 
23. Как ныне называется город Тильзит, в котором был заключён мирный договор 
между Александром I и Наполеоном в 1807 году? 

А). Советск 
Б). Зеленоград 
В). Светлогорск 
Г). Зеленоградск 

 
24. При чьём активном участии был заключён Туркманчайский мирный договор 
1828 года? 

А). Александра Сергеевича Грибоедова 
Б). Михаила Юрьевича Лермонтова 
В). Александра Александровича Бестужева-Марлинского 
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Г). Александра Михайловича Горчакова 
 

25. После чего между Российской и Османской империями был подписан в 1833 
году Ункяр-Искелесийский договор о вечном мире, дружбе и союзе? 

А). После окончания русско-турецкой войны и победы в ней России  
Б). После того как Россия выступила на стороне Турции в войне против 

Египта 
В). После дипломатического нажима на Турцию со стороны европейских 

союзников России 
Г). После совместного русско-турецкого нападения на Иран 

 
26. Почему Россия во время Крымской войны вынуждена была отвести свои войска 
из дунайских княжеств за реку Прут? 

А). Из-за блокады Балтийского побережья России эскадрой Англии и 
Франции  

Б). Из-за начала осады и штурма Севастополя  
В). Из-за крестьянской войны 
Г). Из-за враждебности Австрии 

 
27. Какой религиозный праздник относится к двунадесятым? 

А). Пасха 
Б). Рождество Христово 
В). Праздник Смоленской иконы Божией Матери  
Г). Праздник Покрова Божией Матери  

 
28. Знаменитая работа русского философа Константина Николаевича Леонтьева: 

А). «Россия и Европа» 
Б). «Философическое письмо»  
В). «Византинизм и славянство» 
Г). «Московский сборник»  

 
29. Русский генерал, покоритель Карса, истребитель чумы в Астрахани и 
Поволжье, харьковский генерал-губернатор, ставший царским министром 
внутренних дел. 

А). Николай Павлович Игнатьев  
Б). Дмитрий Алексеевич Милютин 
В). Дмитрий Андреевич Толстой 
Г). Михаил Тариэлович Лорис-Меликов 

 
30. Кто из русских учёных известен как автор ряда экономических работ, 
посвящённых различным отраслям промышленности и сельского хозяйства России, 
а также участием в разработке общего таможенного тарифа? 

А). Иван Петрович Павлов 
Б). Иван Михайлович Сеченов 
В). Дмитрий Иванович Менделеев  
Г). Владимир Иванович Вернадский 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Великие реформы» 

 

№ Название 
реформы 

Дата 
проведения 

Цели Основные 
положения 

Результаты 
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Задание 3. Подготовка докладов по следующим темам: 
1.  Консерватизм, либерализм, социализм: предлагаемые модели развития в XIX в. 
2.  Политика Российской империи по отношению к католикам, мусульманам, 

иудеям в последней четверти XVIII в. – начале XX в. 
 
Тема 7. Россия и окружающий мир в XX веке: парадигмы развития 

Цель: усвоение знаний о роли XX столетия в мировой истории, предпосылках для 
модернизации в различных регионах мира, глобализации исторических процессов, 
развивающих способность понимания движущих сил и закономерностей исторического 
процесса  , а также способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально 
и личностно значимые проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации  ; 
формирование (на основе привлечения разноплановых источников информации  ) 
представления о проблемах, тенденциях развитии российского социума в XX веке  ; 
содействовать формированию способность осуществлять постановку проблем 
исследования, обосновывать гипотезы  , владеть культурой научного мышления (ОК-9). 

Вопросы для самоподготовки: 
1.  Социально-экономическая модернизация России на рубеже XIX –ХХ вв. 

Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Первая революция в России 1905–1907 
гг.: причины, этапы, последствия. 

2.  Революция 1917 г. в России: причины, особенности, этапы, итоги, характер. 
Гражданская война и иностранная интервенция в России: причины, этапы, 
основные итоги и последствия. Политика военного коммунизма (1918–1921). 

3.  Форсированное строительство социализма в СССР в конце 1920-х – 1930-е годы. 
Проблема создания системы коллективной безопасности. Великая 
Отечественная война (1941 – 1945 гг.): причины, этапы, итоги. 

4.  Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в 1945–
1985 гг.: основные тенденции и проблемы развития. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум, тест, 

подготовка докладов. 
 
Задание 1. Тест для блиц-опроса 
1. Первая для России война в XX веке началась с…  

А). Нападения японской эскадры на Порт-Артур  
Б). Нападения русских военных кораблей на японские корабли в корейском 

Чемульпо 
В). Нападения японских военных кораблей на русскую эскадру в Цусимском 

проливе 
Г). Сражения при Мукдене 

 
2. Укажите кто был председателем Партии народной свободы в 1905 году? 

А). Павел Николаевич Милюков 
Б). Александр Иванович Гучков 
В). Виктор Михайлович Чернов 
Г). Михаил Владимирович Родзянко 

 
3. Кто руководил боевой организацией эсеров и одновременно являлся 
сотрудником охранного отделения? 

А). Григорий Андреевич Гершуни 
Б). Борис Викторович Савинков  
В). Виктор Михайлович Чернов 
Г). Евно Фишелевич Азеф 
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4. Большая Константиновская золотая медаль Русского географического общества, 
остров, названный в его честь; Георгиевское оружие – золотая сабля с надписью 
«За храбрость»; широкая известность лучшего в мире специалиста по 
минированию морей и самого молодого в мире командующего флотом; в 1918 году 
– титул «верховного правителя России». Все эти сведения относятся к участнику 
Белого движения.  

А). Николаю Николаевичу Юденичу  
Б). Александру Васильевичу Колчаку 
В). Алексею Максимовичу Каледину   
Г). Антону Ивановичу Деникину  

 
5. Какой советский фильм был отмечен золотой медалью на Парижской выставке 
искусств в 1926 году?  

А). «Броненосец “Потёмкин”» С. Эйзенштейна  
Б). «Мать» В. Пудовкина  
В). «Чапаев» братьев Васильевых  
Г). «Александр Невский» С. Эйзенштейна 

 
6. Архитектор, по проекту которого в дореволюционный период был построен храм 
Марфо-Мариинской обители в Москве, а в 1920 – 1930-е годы – Мавзолей В.И. 
Ленина и гостиница «Москва»?  

А). Иван Владиславович Жолтовский 
Б). Дмитрий Николаевич Чечулин  
В). Каро Семёнович Алабян 
Г). Алексей Викторович Щусев  

 
7. За повесть «В окопах Сталинграда» был удостоен Сталинской премии, а позднее 
выслан из СССР за диссидентскую деятельность её автор: 

А). Борис Леонидович Пастернак 
Б). Александр Исаевич (Исаакиевич) Солженицын  
В). Виктор Платонович Некрасов 
Г). Александр Александрович Фадеев  

 
8. Первое военное столкновение между СССР и США в эпоху «холодной войны» 
произошло? 

А). Во Вьетнаме  
Б). В Югославии 
В). В Корее 
Г). В Бирме 

 
 
9. В период русско-японской войны щедрую военную и экономическую помощь 
Японии оказывали… 

А). Германия и США  
Б). Англия и Франция 
В). Австро-Венгерская и Османская империи 
Г). Италия и Испания 

 
10. Как, по мнению историка Сергея Фёдоровича Платонова, император Николай II 
относился к охранительной политике своего отца?  

А). Полностью изменил состав правительства и проводимый политический курс 
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Б). Отказавшись от охранительной политики, сохранил её существенные 
элементы  

В). Считал необходимым возвращение к реформаторским экспериментам 
Александра II  

Г). Считал возможным и желательным её продолжение 
 
11. Кто из западных журналистов подробно описал в своей книге «Десять дней, 
которые потрясли мир» события осени 1917 года. 

А). Герберт Уэллс 
Б). Джон Рид  
В). Эрнест Хемингуэй 
Г). Андре Жид 

 
12. Учреждённое в 1923 году общество «Долой неграмотность» возглавлял (а)… 

А). М.И. Калинин 
Б). Н.К. Крупская  
В). Ф.Э. Дзержинский 
Г). В.М. Молотов 

 
13. Какая профессия была у основоположника стахановского движения. 

А). Металлург 
Б). Шахтёр  
В). Журналист 
Г). Тракторист 

 
14. Название танковой колонны, построенной на средства верующих во время 
Великой Отечественной войны: 

А). «Илья Муромец» 
Б). «Александр Невский» 
В). «Андрей Первозванный» 
Г). «Димитрий Донской»  

 
15. В послевоенные годы в Советском Союзе проводились массовые репрессии и 
политические процессы, среди которых можно выделить 

А). «Шахтинское дело» 
Б). «Заговор маршалов»  
В). «Ленинградское дело»    
Г). Дело А. Синявского и Ю. Даниэляна 

 
16. Эра атомной энергетики в СССР началась с пуска в 1954 году первой в мире 
атомной электростанции в городе 

А). Сосновый бор 
Б). Обнинск  
В). Плесецк  
Г). Чернобыль 

 
17. Первым вышел в открытый космос… 

А). Герман Титов  
Б). Георгий Береговой  
В). Алексей Леонов  
Г). Юрий Гагарин 
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18. Какой была максимальная продолжительность рабочего дня на частных 
фабриках и заводах России рубежа XIX-XX вв.?  

А). 10 часов  
Б). 16 часов 
В). 11,5 часов  
Г). 14,5 часов  

 
19. На переговорах в Порстмуте в 1905 году Сергей Юльевич Витте проявил 
непреклонность и отверг настойчивые требования Японии…  

А). По выплате контрибуции  
Б). По совместной эксплуатации КВЖД  
В). О передаче всего Сахалина  
Г). О сокращении русской армии  

 
20. Укажите известного российского художника, погибшего во время русско-
японской войны 

А). Борис Михайлович Кустодиев 
Б). Илья Ефимович Репин 
В). Александр Николаевич Бенуа 
Г). Василий Васильевич Верещагин 

 
21. Укажите, какой известный музей был основан отцом русской поэтессы Марины 
Цветаевой, заслуженным профессором Московского университета, доктором 
римской словесности и историком искусства Иваном Владимировичем Цветаевым? 

А). Исторический музей в Москве 
Б). Русский музей в Санкт-Петербурге 
В). Третьяковскую галерею 
Г). Музей изящных искусств в Москве 

 
22. В состав какого государства в начале 1920-х гг. по итогам вооруженного 
конфликта на территории бывшей Российской империи вошел город Вильно 
(Вильнюс)?  

А). Австро-Венгрия 
Б). РСФСР 
В). Польша 
Г). Литва 
 

23. Какой из орденов, учреждённых во время Великой Отечественной войны, был 
назван «солдатским» и предназначался в первую очередь для награждения рядовых 
бойцов? 

А). Кутузова   
Б). Славы  
В). Победы  
Г). Нахимова 

 
24. Положение о руководящей и направляющей роли Коммунистической партии в 
обществе было закреплено в… 

А). Конституции СССР 1936 года 
Б). Конституции СССР 1977 года 
В). Конституции РФ 1993 года 
Г). Программе мира 1971 года 
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25. В ходе реализации экономической реформы 1987 года 
А). Была узаконена индивидуальная трудовая деятельность   
Б). Началась приватизация государственных предприятий 
В). Был восстановлен отраслевой принцип управления 
Г). Вместо отраслевых министерств были созданы совнархозы 

 
26. Где и когда была принята Декларация об окончательном прекращении 
существования СССР? 

А). В Беловежской пуще, 8 декабря 1991 года 
Б). В Минске, 26 декабря 1991 года  
В). В Алма-Ате, 21 декабря 1991 года 
Г). В Москве 17 марта 1991 года  

 
Задание 2. Расшифруйте аббревиатуры следующих исторических терминов и дайте 

им характеристику 
БАМ – 
БРИКС – 
ВЛКСМ – 
ВСНХ – 
ВЦИК – 
ВЧК – 
ГКО – 
ГКЧП – 
ГОЭЛРО – 
Гулаг – 
Комбеды – 
Коминтерн – 
Комуч – 
Кукрыниксы – 
Ликбез – 
МВФ – 
МТС –  
Наркоматы – 
НАТО – 
НКВД – 
НТР – 
НЭП – 
ОВД – 
Окна РОСТА – 
ООН – 
Осоавиахим –  
Пролеткульт – 
РККА – 
РСДРП – 
СЭВ – 

 

Задание 3. Подготовка докладов по следующим темам: 
1.  Возникновение парламентаризма в России. Консерваторы, либералы и 

революционные радикалы в политической жизни страны начала ХХ в. 
2.  Российская эмиграция 20–30-х гг. XX века: центры, идеология, политическая 

деятельность, лидеры. 
3.  Правда и вымысел о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
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Задание 4. 
1) Охарактеризуйте развитие СССР в послевоенный период. 
2) Как Вы оцениваете влияние «холодной войны» на внутри- и 

внешнеполитическое положение СССР? 
Подготовьте ответы на поставленные вопросы письменно. 
 

 
Тема 8. Россия и мир на рубеже ХХ–ХХI вв.  

Цель: усвоение знаний о развитии России и мирового сообщества на рубеже XX–
XXI столетий, развивающих способность понимания движущих сил и закономерностей 
исторического процесса, в соответствии с прогностической функцией исторического 
знания, оценить перспективы развития человеческой цивилизации в XXI  веке, что 
способствует развитию способности понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 
ориентации ; оценить уровень имеющихся знаний по курсу «история», способность 
осуществлять письменную коммуникации на русском языке, логически верно, 
аргументировано и ясно строить письменную речь, уровень общей культуры научного 
мышления . 

Вопросы для самоподготовки: 
1.  Распад СССР: причины и последствия. 
2.  Смена модели общественного развития России в 90-е гг. ХХ столетия. 
3.  Изменение геополитической ситуации на рубеже тысячелетий. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум, тест, 

доклады 
 
Задание 1. Напишите эссе на одну из следующих тем 
1. Место России в мировом сообществе в начале XXI века. 
2. Факторы, определяющие специфику развития российской цивилизации. 
3. Проблема актуальности, сформулированной в XVIII веке М.В. Ломоносовым 

национальной идее сбережения народа. 
 

Задание 2. Тест для блиц-опроса 
1. В каком году Б.Н. Ельцин был избран Президентом России? 

A) В 1991 году;  

B) в 1990 году; 

C) в 1992 году.  

 

2. Почему день 12 июня объявлен Днём России: 

A) в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете России;  

B) в этот день была принята Конституция России; 

C) в этот день состоялись первые выборы в Государственную Думу России. 

 

3. Деятельность КПСС на территории России была приостановлена указом 
Президента России Б.Н. Ельцина в: 

A) в 1991 г.;  
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B) в 1992 г; 

C) в 1993 г. 

 

4. Организаторы августовского путча 1991 г. в СССР стремились к пересмотру: 

A) союзного договора 1922 г.; 

B) положений Конституции 1977 г.; 

C) курса на дальнейшие реформы.  

 

5. Беловежское соглашение 1991 г. О прекращении действия Союзного договора 
1922 г. подписали: 

A) С.В. Шушкевич, Б.Н. Ельцин, Л.М. Кравчук;  

B) Л. Кучма, Б.Н. Ельцин, Н. Назарбаев; 

C) Б.Н. Ельцин, Л. Кучма, А. Лукашенко.   

 

6. Укажите бывшую республику в составе СССР, которая в 1991 г. не вступила в 
СНГ: 

A) Киргизия; 

B) Грузия;  

C) Узбекистан. 

 

7. В какой стране коммунистический режим сохранился после распада СССР: 

A) в Южной Корее; 

B) На Кубе;  

C) в Румынии. 

 

8. Следствием октябрьских событий 1993 года был (о): 

A) распад СССР; 

B) провал экономических реформ;  

C) упразднение Советов всех уровней и создание новой структуры органов власти. 

 

9. Реализация программы перехода к рынку началась в: 

A) октябре 1991 г.; 

B) январе 1992 г.;  

C) октябре 1993 г. 

 

10. Какая форма правления сложилась в России после 1993 года? 

A) парламентская республика; 
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B) президентская республика;  

C) советская республика. 

 

11. Кто провёл либерализацию цен (шоковую терапию) в январе 1992 г.: 

A) Е.Т. Гайдар;  

B) В.С. Черномырдин; 

C) А.Б. Чубайс. 

 

12. Укажите событие, которое произошло в России в сентябре – октябре 1993 г.: 

A) образование комитета в составе Г. Янаева, В. Крючкова, Д. Язова и их 
сторонников; 

B) конфликт между исполнительной и законодательной властью;  

C) победа КПРФ на выборах в Думу. 

 

13. Когда была принята Конституция Российской Федерации: 

A) 1 ноября 1993 г.; 

B) 12 декабря 1993 г.;  

C) 10 января 1994 г. 

 

14. Экономика, несвязанная с правовыми заданиями, ориентированная на 
конкуренцию, называется: 

A) централизованной; 

B) рыночной;  

C) распределительной.  

 

15. В 1990 г. интеграционные процессы получили наибольшее развитие: 

A) в Западной Европе;  

B) в Восточной Европе; 

C) в «постсоветском пространстве». 

 

16. Для разрешения какого конфликта была осуществлена операция «Буря в 
пустыне»: 

A) ирано-иракской войны; 

B) блокады американского посольства арабскими террористами; 

C) агрессии Ирака против Кувейта.  

 

17. Законодательная власть в России принадлежит: 

A) Президенту;  
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B) Конституционному суду; 

C) Федеральному собранию. 

 

18. Главой Верховного Совета России в 1991–1993 г. был: 

A) В.С. Черномырдин; 

B) В.Ф. Шумейко; 

C) Р.И. Хазбулатов.  

 

19. Когда произошло объединение ГДР и ФРГ? 

A) в 1986 году;  

B) в 1988 году; 

C) в 1990 году. 

 

20. Федеральные округа в структуре государственного управления России созданы 
для: 

A) усиление вертикали власти;  

B) усиление местного самоуправления; 

C) увеличение налоговых поступлений в бюджет. 

 

21. Основная проблема во взаимоотношениях России с Японией на рубеже XX–
XXI вв. состоит: 

A) в масштабном промышленном шпионаже, проводимом японскими фирмами; 

B) в претензиях Японии на острова Южно-Курильской гряды;  

C) в контактах ряда российских чиновников с представителями организации «Аум 
Сенрике». 

 

22. Социальные функции государства в условиях проведения рыночной 
либеральной реформы: 

A) сокращаются; 

B) возрастают; 

C) остаются прежними.  

 

23. Когда официально Президент России Б.Н. Ельцин объявил о добровольной 
отставке с поста Президента: 

A) 15 ноября 1999 г.; 

B) 5 декабря 1999 г.; 

C) 31 декабря 1999 г.  
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24. Когда В.В. Путин был избран Президентом Российской Федерации: 

A) в 2000 г.; 

B) в 1999 г.;  

C) в 2001 г. 

 

25. Основная причина неудачной экономической модернизации, осуществляемой в 90-х 
гг. ХХ века: 

A) переход к рыночной экономике; 

B) переход к многопартийной системе;  

C) предельная либерализация экономики и отказ государства от вмешательства в 
экономические процессы.  

 

Задание 3. Подготовка докладов по следующим темам: 
1.  Внешняя политика РФ на современном этапе. 
2.  Современный российский ВПК и его новейшие разработки. 
3.  Реформирование системы образования: проблемы и итоги. 
4.  Направленность и характер общественного развития страны на современном 

этапе. 
5.  Владимир Путин. Деолигархизация и укрепление вертикали власти. 

 

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 

 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое 
устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 
теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из 
методов обучения лекция традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе 
формируются курсы по многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей 
формой организации учебного процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 
учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 
формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 
получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 
других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 
при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 
записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 
обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные 
знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. 
Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 
восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать 
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логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного исследования. 
Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа 
с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной 
работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов 
лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, характеру 
обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не 
предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 
отбирает основные моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. 
Вторая особенность вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание 
обучающегося при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 
вводной лекции –«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 
методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. 
В данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные 
обучающемуся факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 
Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее 
содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 
основой. Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), 
лекция-дискуссия, лекция-консультация. Важным критерием в работе с лекционным 
материалом является подготовка обучающегося к сознательному восприятию 
преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне 
лекции (просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее 
изученного материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, 
включенными в программу, подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует 
обучающегося  на творческую работу, главными в которой являются умения слушать, 
воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, когда обучающийся 
должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 
обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 
главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 
лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 
способствует лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным 
материалом необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 
литературу. После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 
конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять поля, которые 
потребуются для последующей работы над лекционным материалом. Завершающим 
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этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, закрепление и 
углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый 
просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект 
нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и 
дополнения в лекционный матер  

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –
особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара 
идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 
руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар 
предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного 
познания. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является 
приобретение учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и 
интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения учебной 
дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
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1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации 

учебного процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые 
учебные знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 
понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, 
учащиеся должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. 
Прежде всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить 
вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 
семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и 
осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными 
моментами темы, Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы 
для постановки и уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию 
семинарского типа следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 
материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно 
обратить внимание на научные категории, понятия, определения, которые использовал 
преподаватель для раскрытия содержания темы. После внимательного изучения конспекта 
лекций и уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы можно 
обращаться к научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по 
вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на 
предыдущем семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, 
содержащимися в соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 
задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что 
учащимся следует обратить особое внимание при подготовке к следующему занятию. 
Более того, поскольку вопросы в плане семинарских занятий даны в самом общем виде, 
подробнее узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в соответствующем 
разделе содержания курса. При подготовке к семинарскому занятию следует также 
руководствоваться методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 
содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность 
проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 
альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику 
применения законодательства по рассматриваемому вопросу. Если программой 
дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 
выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые 
понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса. Практические задания чаще всего 
представляют собой образцы задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для 
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самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 
решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых дисциплин являются 
задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или примера нужно 
стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа 
каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со 
знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости 
более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе 
занятия семинарского типа каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на 
лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 
исторической литературы, на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, 
активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и 
лабораторных работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

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

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

 
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:  

 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их 

полноты и достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер 

группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель 

работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено 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 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы (0,5 балла);  
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность 
использования таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, 
звукового сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов 
дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  

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. Это 
правило касается и дипломных работ.  

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.  
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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;  
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 
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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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с 
рекомендованной литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 

 рассказ 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; 
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 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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

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

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 

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 (хорошо) 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 1-12 

рейтинговых 
баллов 

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

0 баллов не аттестован 
  



 

50 

 

4. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждены и введены в действие решением ПЦК 
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1. Методические материалы к лекционным занятиям 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения
1 

Модуль 1  
 Описание людей: друзей, родных (внешность, увлечения, 

характер). 
 Межличностные отношения дома и в учебном заведении. 
 Повседневная жизнь, учебный день, выходной день. 

Досуг. Город и его инфраструктура. 
 Распорядок дня. 
 Повторение личных, притяжательных, указательных, 

вопросительных, неопределенных местоимений. 
 Повторение Present Simple/Indefinite и Present 

Continuous/Progressive.  
 Повторение предметов мебели, названий и назначения 

комнат.  
 Еда и напитки. Выражения предпочтений. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Здоровый образ жизни 
и вредные привычки 

 Компьютерные технологии и их функции.  
 Интернет и средства массовой информации. Электронная 

почта. Адресная книга.  
 Информационная безопасность. Защита информации. 
 История развития ИТ. Технология развития новых ИТ. 

Методы обработки и передачи данных. 
 Повторение модальный глагол can и наречий образа 

действия. 
 

2 

Модуль 2  
 Покупки, типы магазинов, наименование товаров и слова, 

связанные с торговлей.   
 Спорт и работа в команде. Анатомия человека и механика 

тела.    
 Повторение сложносочиненные предложения: 

бессоюзные и с союзами and, but. 
 Профессии и карьера. Описание навыков, умений и личных 

качеств. 
 Повторение Past  Simple/Indefinite и Past Continuous. 

Повторение неправильных глаголов 
 Конструкции some, any, much, many, a few, a little. 
 Сравнительная и превосходная степень прилагательных. 

Конструкции less…than, (not)as…as, too/enough.  
 Предложения с оборотом used to.  
 Герундий и инфинитив. 
 Относительные местоимения. 
 

2 
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Модуль 3  
 Сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, 

when, that, that is why. 
 Телевидение и разновидности передач. Выражение 

предпочтений. 
 Туризм и путешествия. Разновидности транспорта и 

направление движения. 
 Повторение модальных глаголов. 
 Повторение будущих форм be going to, Future 

Simple/Indefinite, Present Continuous/Progressive, Present 
Simple/Indefinite. 

 Природа и человек (климат, погода, экология).  
 Культурные и национальные традиции.  
 Искусство и поэзия. 

2 

Модуль 4   
 Повторение Present Perfect Tense. 
 Научно-технический прогресс.  Обсуждение новейших 

изобретений в различных областях.  
 Программное обеспечение современных 

информационных систем 
 Стратегии внедрения новой ИТ.  
 Предложения с used to, would 
 Страдательный залог. 
 Придаточные предложения времени и условия (Zero 

Conditional, First Conditional, Second Conditional). 
 Изучение иностранных языков. 
 Словообразование при помощи приставок и суффиксов  
 Дружба и выражение чувств. Обсуждение личностные 

ценности в современном мире. 
 Повторение Past Perfect и Past Perfect Continuous. 

 

2 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и 
самостоятельной работе 

 
Тема 1. Модуль 1 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Множественное число существительных. 
2. Местоимения. 
3. Артикли: определенный, неопределенный, нулевой. 
4. Предлоги времени и места 
5. The Present Indefinite Tense и The Present Continuous Tense  
6. Работа с диалогами: чтение и составление собственных диалогов по образцам 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 
индивидуальный и групповой опрос, дискуссия.  

 
Примерная тематика вопросов для опроса: 

 

1. Образование множественного числа существительных. Слова исключения 
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2. Артикль. 

3. Настоящее неопределенное время и Настоящее продолженное время. 

4. Предлоги места и времени. 

5. Личные, притяжательные, указательные, вопросительные, неопределенные 

местоимения. 

 
Тема 2. Модуль 2 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Повелительное наклонение 
2. The Past Indefinite Tense и The Past Continuous Tense.  
3. Конструкция used to 
4. Сравнительная и превосходная степени прилагательного 
5. “some”, “no”, “any”, “much”, “many”, “little”, “few”. 
6. Gerund and Infinitive 

 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 
индивидуальный и групповой опрос. 

 
Примерная тематика вопросов для опроса: 

 

1. Прошедшее неопределенное время и Прошедшее продолженное время 

2. Конструкция used to 

3. Герундий и Инфинитив 

4. Сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 

5.  Описание навыков, умений и личных качеств 

6. Сравнительная и превосходная степени прилагательного 

 

Тема 3. Модуль 3. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Прилагательных с окончаниями на –ing/-ed и различения их функций 
2. Модальные глаголы 
3. The Present Continuous Tense for Future 
4. Оборот “to be going to” + Infinitive для обозначения планов и намерений 
5. The Future Indefinite Tense  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 
индивидуальный и групповой опрос, устная групповая. 

 
Примерная тематика вопросов для опроса: 

 
1. Признаки, значение и употребление прилагательных с окончаниями на –ing/-ed и различения их 

функций. 

2. Сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why. 

3. Модальные глаголы must/should/have to, их утвердительная, отрицательная и 

вопросительная конструкции.  

4. Оборот be going to и его употребление. 

5. Будещее неопределенное время 

6. Настоящее продолженное время для выражения планов на будущее. 
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Тема 4. Модуль 4. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

 

1. The Present Perfect Tense  

2. The Present Perfect Tense (в сравнении с The Past Simple Tense). 

3. The Past Perfect Tense 

4. The Past Perfect Continuous Tense 

5. Zero, First, Second Conditional 

6. Отрицательные приставки un-, im-, ir-, in-, il-.  

7. Относительные местоимения. 

8. Суффиксы существительных –ness, -ship, -dom. 

9. Страдательный залог Indefinite Passive 

 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 
индивидуальный и групповой опрос. 

 

Примерная тематика вопросов для опроса: 

 

1. Настоящее завершенное время 

2. Настоящее завершенное время с использованием ever, never, just, already, yet  

3. Прошедшее завершенное время 

4. Прошедшее завершенное продолженное время 

5. Глаголы  в страдательном залоге. 

6. Придаточные предложения времени и условия 

7. Отрицательные суффиксы и приставки 
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3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 

 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое 
устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 
теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из 
методов обучения лекция традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе 
формируются курсы по многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей 
формой организации учебного процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 
учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 
формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 
получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 
других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 
при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 
записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 
обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные 
знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. 
Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 
восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать 
логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного исследования. 
Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа 
с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной 
работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов 
лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, характеру 
обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не 
предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 
отбирает основные моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. 
Вторая особенность вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание 
обучающегося при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 
вводной лекции –«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 
методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. 
В данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные 
обучающемуся факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 
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Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее 
содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 
основой. Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), 
лекция-дискуссия, лекция-консультация. Важным критерием в работе с лекционным 
материалом является подготовка обучающегося к сознательному восприятию 
преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне 
лекции (просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее 
изученного материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, 
включенными в программу, подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует 
обучающегося  на творческую работу, главными в которой являются умения слушать, 
воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, когда обучающийся 
должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 
обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 
главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 
лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 
способствует лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным 
материалом необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 
литературу. После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 
конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять поля, которые 
потребуются для последующей работы над лекционным материалом. Завершающим 
этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, закрепление и 
углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый 
просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект 
нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и 
дополнения в лекционный матер  

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; 
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− 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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –
особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара 
идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 
руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар 
предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного 
познания. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является 
приобретение учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и 
интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения учебной 
дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации 

учебного процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые 
учебные знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 
понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, 
учащиеся должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. 
Прежде всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить 
вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 
семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и 
осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными 
моментами темы, Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы 
для постановки и уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию 
семинарского типа следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 
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материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно 
обратить внимание на научные категории, понятия, определения, которые использовал 
преподаватель для раскрытия содержания темы. После внимательного изучения конспекта 
лекций и уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы можно 
обращаться к научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по 
вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на 
предыдущем семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, 
содержащимися в соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 
задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что 
учащимся следует обратить особое внимание при подготовке к следующему занятию. 
Более того, поскольку вопросы в плане семинарских занятий даны в самом общем виде, 
подробнее узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в соответствующем 
разделе содержания курса. При подготовке к семинарскому занятию следует также 
руководствоваться методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 
содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность 
проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 
альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику 
применения законодательства по рассматриваемому вопросу. Если программой 
дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 
выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые 
понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса. Практические задания чаще всего 
представляют собой образцы задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для 
самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 
решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых дисциплин являются 
задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или примера нужно 
стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа 
каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со 
знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости 
более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе 
занятия семинарского типа каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на 
лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 
исторической литературы, на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, 
активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и 
лабораторных работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

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

Работа во время проведения практического занятия включает: 
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− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным 
персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

 
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:  

 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их 

полноты и достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
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 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер 

группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель 

работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено 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 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность 

использования таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, 
звукового сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов 
дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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 
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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. Это 
правило касается и дипломных работ.  

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, 
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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;  
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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с 
рекомендованной литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
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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; 

 рассказ 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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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. 
 
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 
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1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным занятиям 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения1 

Раздел 1. Теоретические 
сведения 

Тема 1.  
Введение. Техника Безопасности на 
занятии физической культуры. 

Тема 2. 
История Олимпийских Игр. 
Современные Олимпийские игры. 

Тема 3. 
Физическая культура и здоровый 
образ жизни. 

Тема 4. 
Физические качества человека и их 
развитие. 

Тема 5. 
Индивидуальный выбор спорта или 
систем физических упражнений. 

1 

Раздел 2. Легкая 
атлетика 
 

Тема 1. Учебно-тренировочный 
подраздел. Ходьба (обыкновенная и 
спортивная). Специальные 
упражнения бегуна; бег с ускорениями 
с хода, с максимальной скоростью, с 
изменением темпа и ритма шагов. 
Старты: низкий, высокий; с опорой на 
одну руку. Финиширование: грудью, 
плечом. Бег: свободный по прямой и 
повороту, с наращиванием скорости и 
последующим продвижением вперед 
по инерции. Отталкивание как 
основная фаза бега; осанка и работа 
рук во время бега, вынос бедра, 
постановка стопы; техника бега на 
короткие дистанции, техника передачи 
эстафетной палочки без 
перекладывания в другую руку после 
приема (стоя на месте, в ходьбе и 
беге) без ограничения зоны передачи и 
в зоне передачи. Бег в гору и под гору 
(угол 20-30°). Повторный бег с 
предельной и околопредельной 
интенсивностью по прямой и 
повороту на отрезках от 20 до 60 м с 
хода с переходом в бег по инерции. 

Бег с высокого старта на 100-
150 м в различном темпе,  на 200, 300, 
400 в среднем темпе; переменный бег 
на 200-л 300м (общая длина 
дистанции 1000-1500 м). 

2 
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Подводящие упражнения для 
овладения техникой барьерного бега. 

Кросс (бег по пересеченной 
местности). Бег на равнинных 
участках, бег на местности с 
преодолением естественных 
препятствий, бег по твердому, 
мягкому и скользкому грунту; бег по 
пересеченной местности, Бег на 
дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м 
(юноши) на результат. 

Прыжки. Техника специальных 
упражнений для прыжков е высоту и 
длину. Прыжки с место в длину, 
тройной, пятикратной, в высоту; с 
ноги на ногу, на двух ногах, скачки на 
левой и правой ноге, маховые 
движения ног в прыжках в длину и 
высоту, определение толчковой ноги, 
постановка толчковой ноги, ритм 
последних трех шагов, маховые 
движения рук в прыжках в длину и 
высоту, отталкивание, приземление; 
прыжки в длину способом «согнув 
ноги», ознакомление с техникой 
прыжка в высоту способом 
«перешагивание». 

Метания. Общее ознакомление с 
техникой метания, держание снаряда 
(теннисного мяча, гранаты), исходное 
положение для метания, отведение 
снаряда, скрестный шаг, метания 
(мяча, гранаты) с 1-3-5-7 шагов. 
Толкание ядра (ознакомление) с 
места; с разбега. 

Подводящие упражнения для 
освоения отдельных фаз и элементов 
метания. Упражнения с набивными 
мячами: перебрасывание и толкание в 
парах из различных положений; 
метания различными способами - 
снизу вперед, снизу через себя назад, 
вперед из-за головы двумя руками; 
толкание набивного мяча с места 
вверх, вперед, стоя лицом и боком в 
сторону толчка. Специальные 
упражнения, обеспечивающие 
повышение функциональных 
возможностей организма студента, 
способствующие совершенствованию 
технике метания мяча, гранаты и 
толканию ядро. 
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Раздел 3. 

Спортивные игры 
(футбол, волейбол, 
баскетбол) 
 

Тема 1. БАСКЕТБОЛ. Действия 
без мяча: передвижения приставными 
шагами правым и левым боком с 
чередованием скорости и 
направлением движения; переход с 
передвижения правым боком на 
передвижение левым боком; 
передвижение в основной стойке, 
остановка прыжком после ускорения; 
остановка в шаге; повороты но месте 
(вперед и назад). 

Техника владения мячом. Ловля 
мяча: одной и двумя руками на уровне 
груди, двумя руками высокого мяча 
двумя руками низкого мяча, 
катящегося мяча (стоя на месте и в 
движении). 

Передачи мяча: двумя руками от 
груди, двумя руками сверху, одной 
рукой от плеча. Передачи мяча одной 
рукой от плеча, одной рукой сверху, 
одной рукой снизу. Передачи мяча 
изученными способами при встречном 
движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от 
груди, двумя руками сверху, броски 
мяча одной рукой сверху в движении 
после двух шагов, движение одной 
рукой в прыжке после ловли мяча: в 
прыжке со средней  дальней 
дистанции, с места одной рукой, 
сверху и с дальней дистанции; 
штрафной бросок. 

Ведение мяча: на месте и в 
движении с высоким и низким 
отскоком; с изменением направления 
и скорости движения, высоты отскока 
мяча от пола. Обводка противника без 
зрительного контроля. Ведение с 
асинхронным ритмом движений руки 
с мячом и ног. 

Обманные действия: финт на 
рывок, финт но бросок, финт но 
проход. 

Техника защиты. Техника 
передвижений; стойка защитника с 
выставленной вперед ногой. Стойка со 
ступнями но одной линии. Сочетания 
способов передвижения с 
техническими приемами игры в 
защите. Индивидуальные действия в 
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защите (перехваты мяча; борьба за 
мяч, не попавший в корзину). 

Тактика нападения. 
Индивидуальные действия: выход на 
свободное место с целью атаки 
противника и получения мяча; выбор 
места на площадке с целью 
адекватного взаимодействия с 
партнерами по команде, применение 
изученных приемов техники 
нападения в зависимости от ситуации 
на площадке; действия одного 
защитника против двух нападающих в 
системе быстрого прорыва. 

Групповые действия: 
взаимодействие двух игроков 
заслонами (внутренними и 
наружными); взаимодействие двух 
игроков переключениями. 

Командные действия: 
организация командных действий по 
принципу «выходи на свободное 
место»; позиционное нападение с 
применением заслонов; организация 
командных действий против быстрого 
прорыва. 

Тактика защиты. 
Индивидуальные действия: 
применение изученных защитных 
стоек и передвижений в зависимости 
от действия нападающего; выбор 
места и способа противодействия 
нападающему без мяча в зависимости 
от места нахождения мяча, выбор 
места по отношению к нападающему с 
мячом. Противодействие при бросках 
мяча в корзину. 

Групповые действия. 
Взаимодействие двух игроков - 
подстраховка, отступание, 
проскальзывание. 

Командные действия: 
переключение от действий в 
нападении к действиям в защите, 
личная система зашиты.  

Спортивные игры: баскетбол по 
упрощенным и основным правилам. 

Подвижные игры с 
использованием элементов техники 
игры. 

Тема 2. ВОЛЕЙБОЛ. 
Перечень изучаемых элементов 



 

8 

содержания 
Действия без мяча. Перемещения 

и стойки: стартовая стойка (исходное 
положение) – основная. Ходьба, бег, 
перемещаясь лицом вперед. 
Перемещения приставными шагами: 
лицом, правым, левым боком вперед, 
двойной шаг вперед. Сочетания 
способов перемещений. 

Действия с мячом. Передача 
мяча: сверху двумя руками; с 
собственного подбрасывания; с 
набрасывания партнера; в различных 
направлениях на месте после 
перемещения; передачи в парах, 
отбивания мяча кулаком через сетку в 
непосредственной близости от нее: из 
зоны в зону, из глубины площадки к 
сетке, стоя спиной в направлении 
передачи сверху из глубины 
площадки. 

Прием мяча сверху двумя 
руками: отскочившего от стены, после 
броска в сторону, после броска через 
сетку; от нижней и верхней прямой 
подачи в зону нападения; сверху 
двумя руками, снизу двумя руками, с 
подачи в зонах 6, 1, 5 и передача в 
зоны 3,2; нижняя передача на 
точность, прием мяча снизу двумя 
руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая 
передача в зоны 4.3,2. 

Подача мяча. Верхняя и нижняя 
прямая, верхняя боковая. 

Нападающий удар через сетку по 
ходу из зон 4,3,2; в зонах 4,2 с 
передачей из глубины площадки; из 
зоны 3 с высоких и средних передач; с 
удаленных от сетки передач. 

Блокирование: одиночное, 
групповое в зонах 4,2, выполняемых с 
передачи из зоны 3; по ходу 
выполняемых из двух зон (4-3 и 2-3) в 
известном направлении. 

Тактическая   подготовка. 
Тактика нападения. Индивидуальные 
действия: выбор места для 
выполнения нижней подачи; выбор 
места для второй передачи и в зоне 3. 
Выбор способа отбивания мяча через 
сетку: передача сверху двумя руками, 
кулаком снизу. Подача но точность в 
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зоны (по заданию). Выбор места: для 
выполнения второй передачи в зоне 2; 
стоя спиной по направлению; при 
выполнении подач. 

Групповые действия. 
Взаимодействие игроков в передней 
линии в нападении: взаимодействие 
игроков в задней линии при приеме 
мяча с подач, взаимодействие игроков 
зон 6,5,1 с зоной 3, взаимодействие 
игрока зоны 3 с игроком зоны 4, 
игрока зоны 3 с игроком зоны 2 (при 
второй передаче). Взаимодействие 
игроков при второй передаче зон 6,1,5 
с зоной 2 (при приеме от передачи 
подач). 

Командные действия. Прием 
подачи и первая передача в зону 3, 
вторая передача игроку, к которому 
передающий обращен лицом. Прием 
подач: первая в зону 3, вторая 
передача в зоны 4,2 стоя лицом в 
сторону передач. Система игры со 
второй передачи и игрока передней 
линии. 

Тактика защиты. Выбор места 
при приеме подач. Расположение 
игроков при приеме подачи, когда 
вторую передачу выполняет игрок 
зоны 1,3. Система игры в защите при 
страховке нападающего игроком 
задней линии. Взаимодействие 
игроков зон 2 и 6 при приеме трудных 
мячей от подач, нападающих ударов, 
обманных действиях соперников. 

Групповые действия. 
Взаимодействия игроков задней 
линии: игрока зоны 1 с игроком зоны 
6, игрока зоны 5 с игроком зоны 6, 
игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6;  
игроков передней линии: игрока зоны 
3 с игроками зон 4 и 2, игроков зон 
5,1,6 с игроками зон 4,2 при приеме, 
подаче и передаче (при обманных 
действиях). 

Командные действия. 
Расположение игроков при приеме 
мяча от противника «углом вперед» с 
применением групповых действий. 

Спортивные игры: волейбол по 
упрощенным и основным правилам 
соревнований. 
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Упражнения: для привития 
навыков быстроты ответных действий; 
для развития качеств, необходимых 
при приеме и передачах мяча; для 
развития качеств, необходимых при 
подаче мяча, выполнения нападающих 
ударов, при блокировании. 
Упражнения для развития прыгучести. 

Подвижные игры, направленные 
на развитие специальной физической 
подготовки волейболиста. 

Тема 3. ФУТБОЛ. 
Перечень изучаемых элементов 

содержания 
Техника игры без мяча. 

Передвижения приставными шагами и 
скрестными шагами. Остановки 
шагом, повороты но 90 и 180°. 
Прыжки с одной ноги на другую, 
прыжки на двух ногах на месте, с 
поворотом но 90, 180, 360°. 

Техника владения мячом. Удары 
по мячу ногой; удар внутренней 
стороной стопы, удар серединой 
подъема, удары внутренней и внешней 
частью подъема, удар носком, пяткой, 
удар внешней стороной стопы. 
Резанные удары, удары с лета, с 
полулета. 

Удары по мячу головой. Удар 
серединой лба. Удар серединой лба в 
прыжке, в броске. Удар боковой 
частью лба. 

Способы остановки мяча. 
Остановка катящегося мяча 
внутренней стороной стопы, 
подошвой; опускающегося мяча 
внутренней стороной стопы, 
подошвой, внешней стороной стопы, 
голенью. Остановка мяча бедром, 
животом, грудью, головой. 

Обучение ведению мяча 
внешней частью подъема, внутренней 
частью подъема. 

Обучение финтам. Финты: 
«наступание подошвой на мяч», 
«ложная остановка мяча подошвой», 
«проброс мяча мимо соперника», 
«ложный замах для удара». 

Обучение отбору мяча. Отбор 
мяча перехватом, толчком, подкатом. 

Обучение вбрасыванию мяча. 
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Обучение технике игры вратаря. 
Основная стойка. Ловля катящихся и 
низколетящих мячей. Ловля 
полувысоких мячей, ловля 
высоколетящих мячей. Ловля мячей в 
падении и в броске.  Отбивание 
летящих мячей. Вбрасывание мяча 
вратарем. 

 

Раздел 4. 
Оздоровительная 
тренировка 
 

Тема 1. Основы техники. 
Базовые шаги: бэйсик-степ, 
приставной шаг, V-степ, L-степ, кик. 
Правила составления комбинации на 8 
тактов, комбинации на 16 тактов, 
комбинации на 32 такта. Выполнение 
упражнений в партере на развитие 
гибкости, силы. Выполнение 
комплексов упражнений с гантелями, 
с эспандерами, с эластичной резиной. 
Комплекс аутогенной тренировки. 
Комплекс силовой тренировки с 
использованием степ-платформы. 
Оздоровительная тренировка в 
физкультурном воспитании студентов. 
Освоение  иобучение основным 
физкультурно-оздоровительным 
технологиям. Аэробная 
(кардиореспираторная) тренировка, 
атлетическая (мышечная) гимнастика, 
дыхательные практики, суставная 
гимнастика, мышечная релаксация, 
гимнастика для глаз, стретчинг. 
Особенности развития физических 
качеств и способностей с 
оздоровительной направленностью. 
Дозирование физических нагрузок. 
Подбор упражнений оздоровительной 
направленности с учетом состояния 
здоровья. 
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Раздел  5. Гимнастика 
 

Тема 1. Обучение и 
совершенствование техники 
строевых упражнений. 

Техника безопасности при 
занятиях гимнастикой. Профилактика 
травматизма. Повороты в движении. 
Перестроение из колонны по одному в 
колонну по два в движении. 
Перестроение из колонны по одному в 
колонну по четыре, по восемь в 
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движении. Общеразвивающие 
упражнения без предметов в ходьбе и 
на месте. Прыжки через скакалку с 
максимальной интенсивностью до 1 
мин (3-4 повт.). Поднимание 
туловища из положения лежа на 
спине с максимальной 
интенсивностью до 30 с. (5-6 повт.) 

Тема 2. Обучение и 
совершенствование техники 
общеразвивающих упражнений. 

Основы биомеханики 
гимнастических упражнений. 
Общеразвивающие упражнения без 
предметов в ходьбе. 
Общеразвивающие упражнения с 
набивными мячами (весом до 5кг), с 
эспандерами. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине за 30 с. (на 
рез-ат). Прыжки 

через скакалку за 30 с. (кол-во 
раз). Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа в различных вариантах 
(40-50 раз). Ритмическая гимнастика. 

Тема 3. Обучение и 
совершенствование техники 
акробатических упражнений. 
Влияние гимнастических упражнений 
на телосложение, воспитание волевых 
качеств. Общеразвивающие 
упражнения без предметов в ходьбе и 
на месте.  Акробатические элементы: 
«мост», стойка на лопатках, «колесо», 
«ласточка», кувырок вперед в 
группировке, кувырок назад в 
группировке, кувырок назад через 
одно плечо, стойка на голове 
(юноши). Тест на координацию 
движений (на зачет). 

Тема 4. Обучение 
совершенствование техники 
упражнений художественной 
гимнастики. 

Самоконтроль при занятиях 
гимнастическими упражнениями. 
Общеразвивающие упражнения без 
предметов в ходьбе и на месте. 
Комбинации упражнений с обручами и 
лентами. Комплекс 
упражнений для воспитания 
гибкости. Воспитание 
координационных способностей. 
Упражнения   с   гимнастической   
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скамейкой,   на   гимнастической   
стенке.   Акробатические 

упражнения.  
Тема 5. Воспитание 
Специальных качеств гимнаста. 
Виды соревнований по 

гимнастике и рекорды.  Воспитание 
силовых способностей и силовой 
выносливости. Комбинации 
общеразвивающих упражнений без 
предметов и с предметами; то же с 
различными способами ходьбы, бега, 
прыжков, вращений. 
Общеразвивающие упражнения в 
парах. Подтягивания. Выполнение 
теста - наклон вперед из положения 
сидя ноги врозь (см). 

Круговая тренировка, эстафеты, 
игры, полосы препятствий с 
использованием гимнастического 
инвентаря и упражнений. Опорные 
прыжки, прыжки со скакалкой, 
метание набивного мяча. 

Раздел  6. 
Подвижные игры 
 

Тема 1. Методика проведения 
подвижных игр. Методика проведения 
подвижных игр в младших классах. 
Методика проведения подвижных 
игры в IV-VI классах. Методика 
проведения подвижных игр в VII-IX 
классах. Методика проведения 
подвижных игр в X-XI классах. Игры-
аттракционы. Подвижные игры на 
местности. Подвижные игры на воде. 
Подвижные игры зимой на снегу. 
Организация соревнований по 
подвижным играм. 
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Раздел 7. Общая 
физическая подготовка  
 

Тема 1. Учебно-тренировочный 
подраздел. Выполнение строевых 
команд на месте и в движении; 
передвижения строевым шагом. 
Повороты направо, налево, кругом; 
строевые команды. 

Общеподготовительные (О.П.У.) 
упражнения, выполняемые группой; в 
парах, индивидуально, О.П.У, с 
использованием предметов (набивные 
мячи, гимнастические палки, 
скакалки. гантели и др.), О.П.У. у 
гимнастической стенки, с 
использованием гимнастических 
скамеек и других гимнастических 
снарядов. 

2 
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Упражнения для развития 
гибкости; для развития быстроты и 
ловкости; для развития скоростно-
силовых качеств. Упражнения на 
координацию; комплексы 
корригирующих упражнений для 
позвоночника мышц спины, живота, 
плечевого пояса импровизированные 
танцевальные движения в заданном 
ритме. 

Прикладные упражнения; 
упражнения в равновесии; 
упражнения в висах и упорах. 

Преодоление специальных 
гимнастических полос препятствий. 

Утренняя гигиеническая 
гимнастика. Принципы составления и 
практическое выполнение комплексов 
упражнений с группой и 
индивидуально. 

Физкультурная пауза (минутка). 
Принцип подбора упражнений, 
способствующих снятию утомления, 
Составление и практическое 
выполнение комплексов упражнений 
индивидуально и с группой. 

Производственная гимнастика 
вводная и в режиме рабочего дня. 
Принцип составления и практическое 
выполнение комплексов упражнений с 
группой и индивидуально. 

Акробатические упражнения. 
Кувырки вперед и назад с заданной 
скоростью в различных условиях и 
вариантах, перекат назад в стойку на 
лопатках, перекат вперед в упор 
присев; мост из положения лежа 
(девушки), стойка но голове и руках 
(юноши); в темпе прыжок вверх с 
поворотом на 360°. Комбинации с 
использованием освоенного учебного 
материала. 

Вольные упражнения: 
комбинации на 32 и 48 счетов с 
использованием 
общеподготовительных упражнений, 
освоенных акробатических элементов, 
с включением танцевальных 
элементов. 

Общая, специальная, спортивная 
и профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов. 
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Средства и методы ППФП. Развитие 
основных и профессионально-
прикладных физических качеств и 
способностей, двигательных умений и 
навыков. Комплексы физических 
упражнений с профессионально-
прикладной направленностью. 
Прикладные виды спорта. 
 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и 
самостоятельной работе 

 
 

Раздел 2. Легкая атлетика 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития бега. 
2. Виды специальных беговых упражнений, техника прыжков, 

метания, техника высокого и низкого старта. 
 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

 
 Упражнения по теме раздела 
 Сдача нормативов 

 
 

Раздел 3. Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол) 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. техника и тактика игры в нападении и защите,  
2. техника ведения мяча (футбол, баскетбол),  
3. техника мяча (волейбол), баскетбол, 
4. техника подачи (волейбол), 
5. техника передачи (футбол, баскетбол). 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
 
 Упражнения по теме раздела 
 Сдача нормативов 

 
 

Раздел 4. Оздоровительная тренировка 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. техника выполнения базовых шагов,  
2. составление комбинаций по степ-аэробике,  
3. подбор музыки для нагрузки различной интенсивности, 

разных направлений 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

 
 Упражнения по теме раздела 
 Сдача нормативов 

 
 

Раздел 5. Гимнастика 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. технике выполнения гимнастических упражнений 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

 
 Упражнения по теме раздела 
 Сдача нормативов 

 
 
Раздел 6. Подвижные игры 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. подвижные игры различной направленности 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

 
 Упражнения по теме раздела 
 Сдача нормативов 

 
 

Раздел 7. Общая физическая подготовка  
 

Вопросы для самоподготовки: 

1.техника выполнения общеподготовительных упражнений, 

2.составление комплексов упражнений различной направленности 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

 
 Упражнения по теме раздела 
 Сдача нормативов 

 

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 
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Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое 
устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 
теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из 
методов обучения лекция традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе 
формируются курсы по многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей 
формой организации учебного процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 
учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 
формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 
получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 
других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 
при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 
записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 
обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные 
знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. 
Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 
восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать 
логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного исследования. 
Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа 
с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной 
работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов 
лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, характеру 
обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не 
предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 
отбирает основные моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. 
Вторая особенность вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание 
обучающегося при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 
вводной лекции –«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 
методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. 
В данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные 
обучающемуся факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 
Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее 
содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 
основой. Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), 
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лекция-дискуссия, лекция-консультация. Важным критерием в работе с лекционным 
материалом является подготовка обучающегося к сознательному восприятию 
преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне 
лекции (просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее 
изученного материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, 
включенными в программу, подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует 
обучающегося  на творческую работу, главными в которой являются умения слушать, 
воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, когда обучающийся 
должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 
обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 
главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 
лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 
способствует лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным 
материалом необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 
литературу. После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 
конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять поля, которые 
потребуются для последующей работы над лекционным материалом. Завершающим 
этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, закрепление и 
углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый 
просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект 
нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и 
дополнения в лекционный матер  

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; 
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 
Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –
особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара 
идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 
руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар 
предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного 
познания. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является 
приобретение учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и 
интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения учебной 
дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации 

учебного процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые 
учебные знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 
понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, 
учащиеся должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. 
Прежде всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить 
вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 
семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и 
осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными 
моментами темы, Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы 
для постановки и уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию 
семинарского типа следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 
материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно 
обратить внимание на научные категории, понятия, определения, которые использовал 
преподаватель для раскрытия содержания темы. После внимательного изучения конспекта 
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лекций и уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы можно 
обращаться к научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по 
вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на 
предыдущем семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, 
содержащимися в соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 
задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что 
учащимся следует обратить особое внимание при подготовке к следующему занятию. 
Более того, поскольку вопросы в плане семинарских занятий даны в самом общем виде, 
подробнее узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в соответствующем 
разделе содержания курса. При подготовке к семинарскому занятию следует также 
руководствоваться методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 
содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность 
проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 
альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику 
применения законодательства по рассматриваемому вопросу. Если программой 
дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 
выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые 
понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса. Практические задания чаще всего 
представляют собой образцы задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для 
самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 
решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых дисциплин являются 
задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или примера нужно 
стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа 
каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со 
знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости 
более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе 
занятия семинарского типа каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на 
лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 
исторической литературы, на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, 
активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и 
лабораторных работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

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

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
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самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

 
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:  

 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их 

полноты и достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
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Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер 

группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель 

работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено 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 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность 

использования таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, 
звукового сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов 
дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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, 
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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. Это 
правило касается и дипломных работ.  

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.  
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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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с 
рекомендованной литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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 
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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; 

 рассказ 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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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. 
 
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 
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1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным занятиям 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Тема 1. 

Самоорганизация 

личности и 

деятельности: понятие и 

содержание 

Успешность учебной деятельности 

в высшем учебном заведении и 

личностное развитие студента. Овладение 

студентами культурой самоорганизации. 

Понятие личностной и деятельностной 

самоорганизации. Самоорганизация как 

самодвижение, самоструктурирование, 

самодетерминация природных и 

культурных систем и процессов. Анализ 

подходов к пониманию самоорганизации: 

личностного, деятельностного, 

интегрального (личностно-

деятельностный) и технического в 

психолого-педагогической литературе. 

Зависимость системы самоорганизации 

человека от уровня его психического и 

личностного развития – 

интеллектуального, волевого, 

эмоционального, нравственного.  

Интегративный подход в 

определении самоорганизации. Методы 

научной организации умственного труда 

(НОУТ), самоменеджмента 

(персонального менеджмента) и тайм-

менеджмента (управления временем).  

Взаимосвязь личностной 

самоорганизации и самооценки, 

зависимость ее от профессиональных и 

личных эталонов. Самоорганизация как 

использование правил научной 

организации труда. Самоорганизация как 

умение организовать свое время и 

ресурсы. Самоорганизация как 

планирование и контроль, как процесс и 

результат. Роль мотивации в 

самоорганизации личностной и 

деятельностной. 

 

1,2 

Тема 2.  

Самоорганизация и 

саморегуляция учебной 

деятельности 

Самоорганизация как система 

умений, направленных на оптимизацию 

учебного труда с учётом личностных 

качеств учащихся. Отличительные 

особенности деятельностной 

самоорганизации. Самообразование и его 

составляющие – самоорганизация и 

самоконтроль. Самоорганизация учебной 

деятельности студента. Функции 

самоорганизации. Этапы осуществления 

1,2 
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самоорганизации учебной деятельности. 

Самоорганизация и ее место в 

психологической структуре учебной 

деятельности. Структура учебной 

самоорганизации и ее основные 

компоненты. Умения самоорганизации 

учебной деятельности. Самоконтроль в 

учебной работе студентов. 

Самоуправление студента как условие 

успешного обучения. 

Сущность и специфика 

умственного труда. Динамика умственной 

работоспособности. Гигиена умственного 

труда. Правила соблюдения гигиены 

умственного труда. Правильный режим – 

распорядок жизни в течение суток, 

который обеспечивает лучшую 

работоспособность. Понятие 

индивидуального стиля деятельности. 

Осознание и формирование 

индивидуального стиля учебно-

познавательной деятельности. 

Целеустремленность и 

работоспособность. Утомление и 

переутомление. Факторы, влияющие на 

умственную работоспособность. Пути и 

методы повышения работоспособности.  

 

Тема 3. 

Самоорганизация 

личности 

Личностный подход к 

определению понятия «самоорганизация». 

Самоорганизация  как личностное 

образование; «комплекс личностных 

свойств» как предпосылка возникновения 

такого психологического качества как 

организованность (личностная 

самоорганизации). Зависимость 

успешности самоорганизации от уровня 

развития личностной зрелости, 

нравственности и духовности.  

Роль самооценки в 

самоорганизации личности. 

Профессиональные эталоны и 

самоорганизация личности. Взаимосвязь 

самоорганизации личности и 

деятельности. Личность как сложная 

самоорганизующаяся система в 

синергетическом подходе. Условия 

самоорганизации личности в синергетике. 

Отличительные особенности понимания 

самоорганизации личности в 

синергетическом и кибернетическом 

подходах. Роль аффективно-волевых, 

1,2 
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мотивационно-смысловых процессов в 

самоорганизации личности.  

Культура личности как проявление 

личностной самоорганизации. Культура 

личности как связь внутренней и внешней 

её культуры, внутреннего мира  и 

внешнего поведения 

 

Тема 4. Тайм-

менеджмент  как основа 

самоорганизации 

Рациональное использование 

времени. Средства планирования времени, 

анализ временных «поглотителей», учет 

времени. Управление временем – 

управление самим собой. Эффективная 

организация занятий. Сплошное 

наблюдение за использованием личного 

времени: самофотография рабочего дня 

студента. Рациональная организация 

учебного труда: рациональное и 

экономное использование своего времени, 

рациональная организация рабочего 

места, нормирование учебной 

деятельности в соответствии с 

возможностями и особенностями 

организма.  

Постановка и формирование целей. 

Формирование первоначальных умений 

управления учебной деятельностью на 

этапе планирования. Планирование этапов 

самостоятельной подготовки к семинару 

или практическому занятию. Календарное 

планирование учебной деятельности, 

контроль и коррекция. Планирование и 

конструирование поэтапного 

осуществления учебной деятельности на 

основе анализа ее структуры и 

особенностей. Планирование времени на 

перспективу, с учетом задач учебной 

деятельности.  

 

1,2 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и 
самостоятельной работе 

 
Тема 1. Самоорганизация личности и деятельности: понятие и содержание  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение понятию «самоорганизация» 

2. В чем особенности личностной самоорганизации? 

3. Является ли уровень психического и личностного развития определяющим в 

эффективности самоорганизации? Обоснуйте. 
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4. Определите роль мотивации в самоорганизации личности и деятельности? 

5. Как связана самоорганизация с личностной зрелостью? 

6. Проанализируйте основные психолого-педагогические подходы к определению и 

содержанию понятия «самоорганизация» 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Разработка диагностического инструментария для диагностики уровня 

самоорганизации взрослого человека или ребенка, проведение самодиагностики. 

 
Тема 2.  Самоорганизация и саморегуляция учебной деятельности  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Иллюстрируйте самоорганизацию как систему умений, направленных на 

оптимизацию учебного труда  

2. Объясните необходимость учёта личностных качеств студентов в процессе 

самоорганизации 

3. В чем состоят отличительные особенности деятельностной самоорганизации? 

4. Расскажите этапы осуществления самоорганизации и самоконтроля учебной 

деятельности 

5. Какова роль и функция самоорганизации в психологической структуре учебной 

деятельности? 

6. Самоорганизация, саморегуляция, самоконтроль – определение и сущность этих 

понятий 

7. Научная организация умственного труда – определение и сущность понятия. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся.  
Эссе на темы: «Какие трудности в учебе я испытываю и почему?», «Какие виды 

самостоятельной работы я использую?», «Мое письмо-пожелание первокурснику», «Мое 

письмо-пожелание преподавателю», «Почему так трудно мотивировать студента 

учиться?». 

Контрольная работа: Метод наблюдения, его возможности и ограничения для 

диагностики самоорганизации учебно-профессиональной деятельности. 

 
Тема 3. Самоорганизация личности  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие личностные качества являются предпосылками для самоорганизации? 

2. Как проявляются черты зрелой личности в самоорганизации ею своей жизни и 

деятельности? 

3. Расскажите о влиянии эталонов в профессии и в жизни на самоорганизацию. 

Приведите примеры 

4. Как понимается личностная самоорганизация в синергетическом подходе? 

5. В чем основные отличия самоорганизации личности в кибернетическом и 

синергетическом подходах? 

6. В чем связь общей культуры личности и ее самоорганизации? 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Кейс-задание: «Самоорганизация личности в ситуации решения проблемы» 

 

Тема 4. Тайм-менеджмент как основа самоорганизации личности и 
деятельности 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем состоит роль умения планировать время в достижении эффективных 

результатов деятельности? 

2. Расскажите о неэффективных «поглотителях» времени. Приведите примеры. 

3. Методы и техники управления собственным временем 

4. Роль мотивации в организации времени деятельности. 

5. Каковы методы и приемы самомотивации тайм-менеджмента 

6. В чем состоит текущее и перспективное планирование учебной деятельности? 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Кейс-задание «Приоритеты: самоанализ эффективности распределения личного 

времени» 

Кейс-задание «Матрица Эйзенхауэра: повышение личной эффективности на основе 

составления объективной иерархии значимых мероприятий» 
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3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 

 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из 

методов обучения лекция традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе 

формируются курсы по многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей 

формой организации учебного процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные 

знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. 

Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать 

логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного исследования. 

Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа 

с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов 

лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, характеру 

обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. 

Вторая особенность вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается 

необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание 

обучающегося при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 

вводной лекции –«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 

лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. 

В данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные 

обучающемуся факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 



 

10 

Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее 

содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой. Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), 

лекция-дискуссия, лекция-консультация. Важным критерием в работе с лекционным 

материалом является подготовка обучающегося к сознательному восприятию 

преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 

настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-

вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне 

лекции (просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее 

изученного материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, 

включенными в программу, подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует 

обучающегося  на творческую работу, главными в которой являются умения слушать, 

воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, когда обучающийся 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 

обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 

сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным 

материалом необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу. После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять поля, которые 

потребуются для последующей работы над лекционным материалом. Завершающим 

этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, закрепление и 

углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый 

просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект 

нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и 

дополнения в лекционный матер  

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; 
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− 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. 

 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –

особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 

доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 

дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара 

идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар 

предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного 

познания. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 

задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 

указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является 

приобретение учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и 

интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения учебной 

дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 

1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 

2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 

3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации 

учебного процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые 

учебные знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, 

учащиеся должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 

-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

-выделить проблемные области;  

-сформулировать собственную точку зрения; 

-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. 

Прежде всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить 

вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и 

осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными 

моментами темы, Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы 

для постановки и уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию 

семинарского типа следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 
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материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно 

обратить внимание на научные категории, понятия, определения, которые использовал 

преподаватель для раскрытия содержания темы. После внимательного изучения конспекта 

лекций и уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы можно 

обращаться к научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по 

вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на 

предыдущем семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, 

содержащимися в соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что 

учащимся следует обратить особое внимание при подготовке к следующему занятию. 

Более того, поскольку вопросы в плане семинарских занятий даны в самом общем виде, 

подробнее узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в соответствующем 

разделе содержания курса. При подготовке к семинарскому занятию следует также 

руководствоваться методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику 

применения законодательства по рассматриваемому вопросу. Если программой 

дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 

выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые 

понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Практические задания чаще всего 

представляют собой образцы задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для 

самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых дисциплин являются 

задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или примера нужно 

стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 

обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа 

каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со 

знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости 

более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе 

занятия семинарского типа каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на 

лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, 

активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 

учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и 

лабораторных работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
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− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

 
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:  

 титульный лист, содержание доклада;  

 краткое изложение;  

 цели и задачи;  

 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их 

полноты и достоверности;  

 анализ и толкование полученных в работе результатов;  

 выводы и оценки;  

 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  

Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  

 содержательность – 2 балла;  

 структура и оформление доклада – 1 балл;  
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 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  

 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  

 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер 

группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель 

работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено 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 20 -50 слайдов (1 балл).  

2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы (0,5 балла);  

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность 

использования таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, 

звукового сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов 

дизайна слайда (2 балла).  

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

источников и не менее 2-х литературных источников).  

Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  

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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 

тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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 
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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. Это 

правило касается и дипломных работ.  

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, 
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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;  

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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  

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 

пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 

подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с 

рекомендованной литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
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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; 

 рассказ 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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 

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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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. 

 

 

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 

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 (хорошо) 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 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания, задачи 
0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным занятиям 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Тема 1. Социология как 
научное направление 

Теоретические предпосылки становления 
социологии. Роль статистики для становления 
эмпирических исследований. Объект и предмет 
социологии. Классификация социологических 
понятий.  

1 

Тема 2. История 
западной социологии 

Родоначальник социологии. Теория общества 
Г.Спенсера. Понимание социологии Э.Дюркгеймом. 
Теория социального действия М.Вебера. 

1 

Тема 3. История 
российской социологии 

Преднаучный этап развития социологии в России. 
Славянофилы и западники. Проблемы генезиса 
социологической мысли в России. 
Социологические взгляды М.М.Ковалевского, 
П.Л.Лаврова, Н.К.Михайловского.  

2 

Тема 4. Социальная 
структура и социальные 
институты общества 

Понятие «социальная структура». Уровни 
социальной структуры. Типы социальной 
структуры: демографическая, классовая, 
профессиональная, территориальная. Подходы к 
определению социального института. 
Классификация социальных институтов. 

3 

Тема 5. Социальная 
стратификация и 
социальная 
мобильность 

Понятие «социальное неравенство» и «социальная 
стратификация». Открытые и закрытые системы 
стратификации. К.Маркс, М.Вебер о природе 
стратификации. Теория социальной стратификации 
П.Сорокина. Социальная мобильность и ее виды. 

2 

Тема 6. Личность в 
системе 
социологического 
знания 

Социологическое понимание личности. Ролевая 
теория личности. Социализация личности. 
Социальная установка: понятие, структура, 
функции. Социальная идентичность личности 

3 

Тема 7. Политология 
как научное 
направление 

Возникновение политологии. Взгляды зарубежных 
и российских философов о политическом 
устройстве и государстве. Объект и предмет 
политологии. Система законов и категорий. 
Функции политологии. 

2 

Тема 8. Политические 
партии 

Происхождение политических партий. Структура 
партии и их функции. Классификация партий. 
Современные партийные системы. Предпосылки 
становления многопартийности. 

2 

Тема 9. Политические 
элиты 

Понятие «элита» и «политическая элита». 
Концепции элит Г. Моски, В. Парето, Р. Михельса. 
Общие черты элит. Ценностная теория элит и ее 
установки. Концепция множественности элит. 

2 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и 
самостоятельной работе 

 



 

5 

 
Тема 1. Социология как научное направление. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем состоят теоретические предпосылки становления социологии? 
2. Как понимается объект и предмет социологии?  
3. Как классифицируются социологические понятия? Приведите примеры. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат 
 
Темы рефератов: 

1. Система Римского права. 
2. Статистика и ее значение для социологии. 
3. Категория «социальное» и ее особенности. 
 
Тема 2. История западной социологии. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Кто является родоначальником социологии? 
2. Какие положения содержит теория общества Г.Спенсера? 
3. Как понимал социологию Э.Дюркгейм? 
4. Какие виды социального действия выделил М.Вебер? 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад 
 
Темы докладов: 

1. Позитивистская философия О.Конта. 
2. Идея эволюции в концепции Г.Спенсера. 
3. Теория аномии Э.Дюркгейма. 
 
Тема 3. История российской социологии. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем состоит специфика преднаучного этапа развития социологии в России?  
2. Каковы отличия взглядов славянофилов и западников? 
3. Каковы социологические взгляды М.М.Ковалевского? 
4. Каковы социологические взгляды Н.К.Михайловского? 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: эссе 
 
Темы эссе: 

1. Размышления о духовной и религиозной основе социального поведения людей. 
2. Размышления о социальном прогрессе общественного развития.  
3. Размышления о значении термина Н.К.Михайловского «борьба за индивидуальность». 
 
Тема 4. Социальная структура и социальные институты общества. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое социальная структура общества и каковы ее уровни? 
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2. В чем содержательная характеристика каждого из типов социальной структуры 
общества? 
3. Какие ученые выработали свои подходы к определению социального института?  

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: кейс-задание 
 
Темы кейс-задания: 

1. Обосновать 3-4 аргументами на основе статистической информации и данных 
социологических исследований о ценности института семьи. 
2. Составить перечень показателей, характерных для экономических институтов 
общества: банка, фирмы, транснациональной корпорации. 
 
Тема 5. Социальная стратификация и социальная мобильность. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем состоит специфика понятия «социальное неравенство» и «социальная 
стратификация»? 
2. Каковы взгляды ученых о природе стратификации? 
3. Что лежит в основе теории социальной стратификации П.Сорокина? 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад 
 
Темы доклада: 

1. Рейтинг престижных профессий в России и мире. 
2. Экономическая позиция индивида и социальная стратификация. 
3. Профессиональная деятельность и карьера. 
 
Тема 6. Личность в системе социологического знания. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем состоит специфика социологического понимания личности? 
2. Каковы положения ролевой теории личности? 
3. Какие существуют этапы социализации личности? 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: кейс-задание 
 
Темы кейс-задания: 

1. Найти темы социологических исследований, которые отражают содержание 
высказывания «человек вмещает в себя целый мир». Обосновать, почему они соотносятся 
с высказыванием. 
2. Разработать сценарий ролевой игры на определенную социальную ситуацию (по выбору 
обучающегося). 
 
Тема 7. Политология как научное направление. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем состоят истоки возникновения политологии? 
2. Каковы объект и предмет политологии? 
3. В чем заключаются функции политологии? 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат 
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Темы реферата: 

1. Политические идеи в философии Ф.Бекона. 
2. Политические идеи в философии И.Канта. 
3. Политические мысли Г.В.Плеханова. 
 
Тема 8. Политические партии. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем состоят особенности происхождения политических партий? 
2. Какова структура и функции партии? 
3. Как классифицируются политические партии? 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: эссе 
 
Темы эссе: 

1. Размышления о роли власти в обществе. 
2. Размышления о политической жизни партий в российском социуме. 
3. Размышления о значении выборов как права голоса в жизни общества. 
 
Тема 9. Политические элиты. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем состоят особенности понятия «политическая элита»? 
2. Каковы положения концепции элит? 
3. Чем различаются ценностная теория элит и концепция множественности элит? 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат 
 
Темы докладов: 

1. Вклад Р.Михельса в теорию политических элит. 
2. Теория элитарной демократии И. Шумпетера. 
3. Идеи Мартина Сеймура Липсета. 
 

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 

 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое 
устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 
теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из 
методов обучения лекция традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе 
формируются курсы по многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей 
формой организации учебного процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 
учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 
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формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 
получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 
других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 
при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 
записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 
обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные 
знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. 
Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 
восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать 
логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного исследования. 
Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа 
с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной 
работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов 
лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, характеру 
обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не 
предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 
отбирает основные моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. 
Вторая особенность вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание 
обучающегося при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 
вводной лекции –«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 
методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. 
В данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные 
обучающемуся факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 
Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее 
содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 
основой. Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), 
лекция-дискуссия, лекция-консультация. Важным критерием в работе с лекционным 
материалом является подготовка обучающегося к сознательному восприятию 
преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне 
лекции (просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее 
изученного материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, 
включенными в программу, подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует 
обучающегося  на творческую работу, главными в которой являются умения слушать, 
воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, когда обучающийся 
должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 
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обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 
главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 
лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 
способствует лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным 
материалом необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 
литературу. После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 
конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять поля, которые 
потребуются для последующей работы над лекционным материалом. Завершающим 
этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, закрепление и 
углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый 
просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект 
нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и 
дополнения в лекционный матер  

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –
особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара 
идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 
руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар 
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предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного 
познания. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является 
приобретение учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и 
интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения учебной 
дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации 

учебного процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые 
учебные знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 
понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, 
учащиеся должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. 
Прежде всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить 
вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 
семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и 
осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными 
моментами темы, Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы 
для постановки и уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию 
семинарского типа следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 
материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно 
обратить внимание на научные категории, понятия, определения, которые использовал 
преподаватель для раскрытия содержания темы. После внимательного изучения конспекта 
лекций и уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы можно 
обращаться к научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по 
вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на 
предыдущем семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, 
содержащимися в соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 
задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что 
учащимся следует обратить особое внимание при подготовке к следующему занятию. 
Более того, поскольку вопросы в плане семинарских занятий даны в самом общем виде, 
подробнее узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в соответствующем 
разделе содержания курса. При подготовке к семинарскому занятию следует также 
руководствоваться методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 
содержащимися в планах семинарских занятий.  
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Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность 
проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 
альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику 
применения законодательства по рассматриваемому вопросу. Если программой 
дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 
выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые 
понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса. Практические задания чаще всего 
представляют собой образцы задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для 
самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 
решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых дисциплин являются 
задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или примера нужно 
стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа 
каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со 
знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости 
более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе 
занятия семинарского типа каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на 
лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 
исторической литературы, на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, 
активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и 
лабораторных работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

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

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

 
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:  
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 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их 

полноты и достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер 

группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель 

работы;  
˗ год выполнения работы.  
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3. В презентации должны быть отражено 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 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность 

использования таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, 
звукового сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов 
дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  

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 
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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. Это 
правило касается и дипломных работ.  

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;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  



 

15 

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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с 
рекомендованной литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 
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«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 
умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ 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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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. 
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«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. 
 
 
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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 баллов не аттестован 
 

4. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 
Утверждены и введены в действие решением ПЦК 
гуманитарных и общественных дисциплин на 

Протокол заседан
ия  

01.09.2022 
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Методические материалы по дисциплине «Психология общения» разработаны на 
основании федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 474, 
учебного плана по основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования «Туризм». 

 
 
Методические материалы дисциплины разработаны рабочей группой в составе:  
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1. Методические материалы к лекционным занятиям 

 
№  
п/п 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения1 

Тема 1.  Введение в 
психологию 
общения. 

Теоретические основы психологии 
общения. Структура, виды и функции 
общения. Роль общения в 
профессиональной деятельности и личной 
жизни человека. 

1,2 

Тема 2 Общение как 
восприятие людьми 
друг друга 

Психологические механизмы восприятия. 
Факторы, оказывающие влияние на 
восприятие. Механизмы взаимопонимания в 
общении. Искажения в процессе 
восприятия. Идентификация психических 
состояний. 

1,2 

Тема 3 Общение как 
взаимодействие 
друг с другом 

Виды психологического воздействия на 
людей. Трансактный анализ Э.Берна. 
Ролевые позиции и ожидания. Треугольник 
Карпмана. 

1,2 

Тема 4 Техники активного 
слушания 

Виды, правила и техники слушания. 
Методы развития коммуникативных 
способностей. 

1,2 

Тема 5 Общение как обмен 
информацией 

Основные элементы коммуникации. 
Вербальная и невербальная коммуникация.  

1,2 

Тема 6 Конфликт: его 
сущность и 
основные 
характеристики 

Конфликт: понятие, структура, источники, 
виды. Причины возникновения конфликтов. 
Динамика конфликта. Динамика 
межличностного конфликта и его 
последствия. Стратегии поведения в 
конфликтной ситуации. Влияние стресса и 
фрустрации на поведение в конфликте. 

1,2 

Тема 7 Эмоциональное 
реагирование в 
конфликтах и 
саморегуляция 

Особенности эмоционального реагирования 
в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка 
эмоций. 

1,2 

Тема 8 Манипуляции в 
межличностном 

Основные составляющие манипулятивного 
воздействия. Структура манипуляции и ее 

1,2 

 
1 Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач) 
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взаимодействии  мишени. Противодействие манипуляциям. 
Приемы манипуляторов. Техники работы с 
манипуляциями 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной 
работе 

 
Тема № 1: Введение в психологию общения. 
  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные компоненты общения.  
2. Виды общения. 
3. Функции общения.  
  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: эссе. 
Тема эссе: 
1. Раскройте в эссе, какие виды общения вы используете и в каких ситуациях, какие 

цели общения вы при этом преследуете (в каждой отдельной ситуации), какими способами 
взаимодействия пользуетесь, какие функции общения вы в этих ситуациях выделяете. 

 
Тема № 2: Общение как восприятие людьми друг друга 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Механизмы восприятия.  
2. Когнитивные искажения.  
3. Психические состояния.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая работа. 
Практическая работа: 
1. Проанализируйте, как внешний вид человека влияет на ваше отношение к нему. 
2. Подумайте, как влияет на коммуникацию эмпатия, социальная рефлексия, 

идентификация. 
3. Как стереотипы и когнитивные искажения влияют на коммуникацию. 

Тема № 3: Общение как взаимодействие друг с другом.  
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды психологического воздействия.  
2. Четыре закона коммуникации (Э. Берн).  
3. Треугольник Карпмана, механизм взаимодействия.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: эссе 
Тема эссе: 
1. Напишите эссе на тему «Треугольник Карпмана в моей жизни». Опишите 

ситуации, которые происходили с вами, в каких ролях вы были, из-за чего вы взяли эту 
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роль, кто в каких ролях еще был, что вы чувствовали в те моменты. Каким вы видите выход 
из треугольника. 

 
Тема № 4: Техники активного слушания. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Техника активного слушания.  
2. Методы активного слушания.  
3. Правила активного слушания.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая работа  
Практическая работа: 
1. Одновременно вслух три человека зачитывают разные тексты, при этом каждому 

участнику необходимо услышать и понять смысл прочитанного двумя другими людьми. 
2. В диалоге один человек рассказывает о прошедшем дне, второй применяет 

языковые и невербальные методы активного слушания, развивает разговор. Важно уловить 
эмоции собеседника, правильно назвать их. Затем первый участник делится впечатлениями 
(какие техники удалось применить, какие не сработали, вызвали отторжение). 

 
Тема № 5: Общение как обмен информацией. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Средства и значение невербального общения.  
2. Вербальная коммуникация и ее функциональное значение.  
3. Условия эффективной вербальной и невербальной коммуникации.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая работа  
Практическая работа: 
1. Выберете запись любой передачи (дебаты, дискуссии), проведите анализ 

вербальной и невербальной коммуникации каждого участника коммуникации. 
 

Тема № 6: Конфликт: его сущность и основные характеристики. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Конфликт: понятие, структура, источники, виды.  
2. Динамика межличностного конфликта и его последствия.  
3. Стили поведения в конфликте.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая работа 
Практическая работа: 
1. Сделать разбор фрагмента фильма «Развод по-американски». Выявить 

конфликтогены в коммуникации супругов (полный разбор диалогов). Заменить слова-
конфликтогены, выводя коммуникацию к компромиссу или сотрудничеству 

 
Тема № 7: Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности эмоционального реагирования.  
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2. Гнев и агрессия.  
3. Приемы саморегуляции.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: эссе 
Тема эссе: 
1. Очень важным аспектом профессиональной деятельности является саморегуляция. 

т. е. способность управлять собственными психическими состояниями и поведением с тем, 
чтобы оптимальным образом действовать в сложных ситуациях. Выявите специфику таких 
ситуаций, а затем опишите для каждой ситуации подходящий прием саморегулирования. 
 

Тема № 8: Манипуляции в межличностном взаимодействии. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Структура манипуляции.  
2. Приемы манипуляции.  
3. Алгоритм работы с манипуляцией.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая работа 
Практическая работа: 
1. Написать историю (пример из личностной или деловой коммуникации), случай, 

который произошел с вами, в которой есть манипуляция. Необходимо провести 
«расклеивающую» работу с манипуляцией, выявляя очевидные факты и сомнительные 
моменты, для восстановления полный картины и возможности принять верное решение. 
Определите, какие техники работы с манипуляцией стоило применить. 
 

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 
 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое 
устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 
теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 
обучения лекция традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе 
формируются курсы по многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей 
формой организации учебного процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 
учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 
формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 
получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 
других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами при 
этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 
лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с 
наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, формирует 
научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 
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мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, осмысления и 
записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое мышление 
обучающегося и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции отводится 
конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 
является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося. В 
зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 
различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не 
предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 
отбирает основные моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. 
Вторая особенность вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание 
обучающегося при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 
вводной лекции –«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 
методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В 
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся 
факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 
обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и 
другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-
консультация. Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне 
лекции (просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее 
изученного материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, 
включенными в программу, подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует 
обучающегося  на творческую работу, главными в которой являются умения слушать, 
воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, когда обучающийся 
должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 
обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет главное, 
обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание лекции –
творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 
основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 
запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 
зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого 
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приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом 
является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 
лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 
является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к 
лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда 
все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и 
дополнения в лекционный матер  

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –
особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара 
идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руководством 
преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар предназначен для 
углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является приобретение 
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учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей 
как средства индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует тщательной 
подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые учебные 
знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 
теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, 
учащиеся должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. 
Прежде всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить 
вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 
семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и 
осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными 
моментами темы, Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы 
для постановки и уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию 
семинарского типа следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 
материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно 
обратить внимание на научные категории, понятия, определения, которые использовал 
преподаватель для раскрытия содержания темы. После внимательного изучения конспекта 
лекций и уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы можно 
обращаться к научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по 
вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на 
предыдущем семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, 
содержащимися в соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 
задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что 
учащимся следует обратить особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более 
того, поскольку вопросы в плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 
узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в соответствующем разделе 
содержания курса. При подготовке к семинарскому занятию следует также 
руководствоваться методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 
содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить 
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 
альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 
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вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 
законодательства по рассматриваемому вопросу. Если программой дисциплины 
предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 
предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 
начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 
примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, 
чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой упражнений по 
большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что 
решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или 
не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации преподавателя. На 
занятии семинарского типа каждый студент имеет возможность критически оценить свои 
знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 
необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. 
В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные 
на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 
исторической литературы, на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная 
форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления учащихся, 
формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и лабораторных 
работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 
полученных замечаний. 

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

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом 

с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

 
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:  

 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
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 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 
спорные вопросы;  

 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 
достоверности;  

 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель 

работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 
представляемого материала, цели и задачи работы.  
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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 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

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

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  

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 – 
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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. Это правило 
касается и дипломных работ.  

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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с 
рекомендованной литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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 
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 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; 

 рассказ 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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 
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«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. 
 
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным занятиям 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 

Тема 1. Предмет 
экономической науки и 
ее основная проблема 

возникновение и развитие экономической 
теории; исторические и современные 
направления и школы экономической 
мысли; понятия: экономика (economy), 
экономическая теория (economics), 
микроэкономика (microeconomics), 
макроэкономика (macroeconomics), 
позитивная экономика (positive 
economics), нормативная экономика 
(normative economics); предмет 
экономической теории; экономика как 
наука об эффективном использовании 
ограниченных экономических ресурсов; 
методология экономической теории; 
этапы познания экономических явлений и 
процесс 

1 

Тема 2. Основные 
понятия рынка 

Рынок (market) и его основные участники: 
домохозяйства (households), бизнес 
(business) и правительство (government). 
Законы и принципы рынка. «Невидимая 
рука рынка» (invisible hand of the market). 
Особенности рынка туристических услуг. 
Понятие спроса (demand). Понятие 
предложения (supply). Кривая спроса 
(demand curve) и кривая предложения 
(demand curve). Факторы, влияющие на 
спрос и предложение. Особенности 
формирования спроса и предложения на 
туристические услуги 

2 

Раздел 2. Механизмы рыночной экономики 
Тема 3. Рыночное 
равновесие 

Взаимодействие спроса и предложения и 
установление рыночного равновесия; 
экономическое равновесие (economic 
equilibrium); равновесный выпуск; «крест 
Маршалла»; равновесие по Маршаллу и 
равновесие по Вальрасу; виды и факторы 
рыночного равновесия; устойчивое и 
неустойчивое равновесие; равновесная 
цена (equilibrium price); 
«паутинообразная» модель равновесия; 
ситуации, когда равновесие не 
устанавливается; воздействие изменения 
факторов спроса и предложения на 
равновесие; воздействие государства на 
равновесие. Особенности 

3 
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ценообразования в туризме 

Тема 4. Эластичность 
спроса и предложения 

ценовая эластичность спроса (price 
elasticity of demand) и предложения (price 
elasticity of supply): понятие, виды, 
факторы и способы измерения, 
графическое изображение; эластичность 
спроса по доходу и перекрестная 
эластичность спроса: понятие, виды, 
факторы и способы измерения, 
графическое изображение; ценовая 
эластичность предложения: понятие, 
виды, факторы и способы измерения, 
графическое изображение. Эластичность 
спроса и предложения на туристическом 
рынке 

3 

Тема 5. Домохозяйство 
на рынке, его 
потребление и бюджет  

суверенитет, свобода выбора и 
рациональность потребителя; факторы, 
воздействующие на потребительское 
поведение; теория предельной полезности 
и история ее возникновения и развития; 
соотношение понятий: «полезность» 
(utility), «предельная полезность» 
(marginal utility) и «общая полезность» 
(total utility); определение ценности благ; 
концепция кривых безразличия 
(indifference curve); предельная норма 
замещения; бюджетное ограничение; 
кривые «доход-потребление» и «цена-
потребление». Особенности поведения 
потребителей туристических услуг 

3 

Тема 6. 
Производственные 
затраты (издержки) 

понятие  издержек производства; явные и 
неявные издержки (explicit and implicit 
costs); издержки производства в 
краткосрочном периоде и  долгосрочном; 
понятие краткосрочного и долгосрочного 
периодов; виды издержек в 
краткосрочном периоде: постоянные, 
переменные и предельные (fixed, variable 
and marginal costs); правило соотношения 
предельных и средних издержек;  закон 
убывающей отдачи; долгосрочная кривая 
средних издержек, эффекты от роста 
масштабов производства; понятие и 
характеристика производственной 
функции; изокванта; изокоста; предельная 
норма технологического замещения; 
выбор производителя, максимизирующий 
прибыль либо минимизирующий 
издержки; кривая «путь развития» фирмы; 
основные стратегии фирмы; доходы 
фирмы и их виды: валовой, средний и 
предельный; соотношение доходов и 

3 
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издержек; выбор оптимального объема 
производства; бухгалтерская, нормальная 
и экономическая прибыль; издержки в 
туристическом бизнесе 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной 
работе 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 
Тема 1. Предмет экономической науки и ее основная проблема 
 

Вопросы для самоподготовки:  
1) Что такое экономика (economy)? 
2) Что изучает экономическая теория (economics)? 
3) Чем отличаются микроэкономика (microeconomics) и макроэкономика (macroeconomics)? 
4) Чем отличаются позитивная и нормативная экономика (positive and normative 

economics)? 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое задание 
Задача 1 

В фирме по производству мебели работают две бригады мастеров. Первая  
бригада может изготовить за год 120 столов или 360 стульев. Вторая бригада  
может изготовить за год 900 стульев, при этом производство этой бригадой 3  
столов приводит к отказу от производства 5 стульев. Постройте КПВ каждой  
бригады в отдельности, найдите альтернативные стоимости столов и стульев  
у каждой из бригад и постройте КПВ двух бригад вместе. 
Задача 2 

Для проведения школьного праздника необходимо изготовить бумажные  
фигурки и надписи. При этом школьники, участвующие в подготовке  
праздника, разбились на 2 группы. Первая группа может изготовить за  
неделю 160 фигурок или 400 надписей. Вторая группа может изготовить за  
неделю 1010 надписей, при этом изготовление этой группой 2 фигурок  
приводит к альтернативным издержкам в 7 надписей. Постройте КПВ каждой  
группы в отдельности, найдите альтернативные стоимости фигурок и  
надписей у каждой из групп и постройте КПВ двух групп вместе. 

 
Тема 2. Основные понятия рынка 
 
Вопросы для самоподготовки:  

1) Что такое рынок (market)? 
2) Охарактеризуйте домохозяйство (household) как участника рынка 
3) Охарактеризуйте бизнес (business) как участника рынка 
4) Охарактеризуйте правительство (government) как участника рынка 
5) Каковы особенности современного рынка туристических услуг? 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое задание 
Соотнесите график и ситуацию 

 

1)  

  

P 1 2 
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А) Спрос на билеты на спектакль, который идет уже 2 сезон  

Б) Предложение на импортный товар при снижении курса рубля 

В) Предложение на лекарство, которое включили в список Минздрава 

Г) Спрос на нефть в регионе, где открылся новый завод по производству бытовой химии 

 
Тема 3: Рыночное равновесие  
 
Вопросы для самоподготовки:  

Q 

P 

Q 

1 
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P 
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1 
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P 
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1)  Назовите факторы рыночного равновесия. 
2) Что такое экономическое равновесие (economic equilibrium)? 
3) Что такое равновесная цена (equilibrium price)? 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое задание 
Найти рыночное равновесие по следующим условиям: 

А) Данные о спросе и предложении товара приводятся в таблице. 

Цена 
(Р) 

Объём 
спроса 

(Qd) 

Объём 
предложения 

(Qs) 

в 
долл.  

в тыс. 
шт.  

в тыс. шт.  

5 15 9 

10 14 11 

15 13 13 

20 12 15 

25 11 17 

30 10 19 

 

Построить графики спроса и предложения в координатах «цена – объем» и графически показать 

равновесную цену и разновесный объем товара, а также показать, что произойдет на рынке, 

если цена установится на уровне 5 долларов и 25 долларов. Написать подробный ответ словами. 

Б) Данные о спросе и предложении товара приводятся в таблице. 

Цена в 
долларах  

Объём 
спроса 

(Qd)  

Объём 
предложения 

(Qs1)  

50 13 5 

60 12 6 

70 11 7 

80 10 8 

90 9 9 

100 8 10 

 

Построить графики спроса и предложения в координатах «цена – объем» и графически показать 

равновесную цену и разновесный объем товара, а также показать, что произойдет на рынке, 

если предложение удвоится при любом уровне цен. Написать подробный ответ словами. 

 

В) Спрос на товар задан уравнением Q(D) = -2P+13,  

предложение – Q(S) = 5Р – 6. 



9 

 

Найти равновесную цену и разновесный объем товара, и как они изменятся если спрос 

увеличится на 3 (тыс. шт.) при любом уровне цен. 

Тема 4: Эластичность спроса и предложения  
Вопросы для самоподготовки:  

1.  Что такое эластичность спроса по цене (price elasticity of demand). 
2. Что такое эластичность предложения по цене (price elasticity of supply). 
3. Что такое эластичность спроса по доходу? 
4. Что такое эластичность предложения по доходу? 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое задание 
Задача 1 
Функция спроса задана таблично. Найти эластичность в каждой точке и на отрезке между ними. 

Момент 
времени 
наблюдения 

0 1 2 

Р, ден.ед. 11 7 2 

QD, шт 4 5 8 

 
Задача 2.  

Коэффициент эластичности спроса по цене равен , предложения  
При рыночном равновесии потребляется 20 единиц блага по цене 4 ден.ед.: 
Вывести функции спроса и предложения в аналитическом виде, при условии, что они линейные 
 
Тема 5. Домохозяйство на рынке, его потребление и бюджет  
 
Вопросы для самоподготовки:  
1. Что такое рациональность потребителя? 
2. Что такое предельная полезность (marginal utility) и общая полезность (total utility)? 
3. Что такое ценность благ? 
4. Что такое кривая безразличия (indifference curve)? 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое задание 
Бюджет торговца птицами составляет 4 доллара. Набор состоит из гусей, уток, кур и 

фазанов. Цена гуся, утки и курицы – $1, фазана – $2 (фазан – дичь, поэтому он дороже). 
Предельные полезности этих продуктов указаны в таблице Менгера. 

 

 Предпочтения торговца птицами 

 Гусь Утка Курица Фазан 

MU1 27 32 28 59 

MU2 26 31 28 58 

MU3 25 31 28 57 

MU4 24 29 28 56 

Цена, 
долл. 

1 1 1 2 

 
Найти равновесный набор торговца птицами. 

 
Тема 6: Производственные затраты (издержки) 

 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Что такое постоянные издержки? 
2. Что такое переменные издержки? 
3. Что такое средние издержки? 
4. Что такое предельные издержки? 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое задание 

Зависимость общих затрат предприятия (ТС) от выпуска представлена в таблице: 

Выпуск в единицу 
времени, Q, шт. 

0 1 2 3 4 5 

Общие затраты, ТС, р. 100 140 200 300 440 600 

На рынке цена установилась на уровне 110 р. 
а) Сколько продукции должно производить предприятие, чтобы достичь максимума прибыли? 
б) Не следует ли прекратить производство? 
в) Ниже какого уровня должна снизиться цена, чтобы предприятие прекратило производство 
данного товара? 

 

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 
 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное 

изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического 

характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция 

традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной 

дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формировании 

профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в 

учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм организации 

учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое 

значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и 

совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и 

технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются 

навыки слушания, восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного 

исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по 

курсу, а работа с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют 

несколько типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, 

характеру обобщений и выводов. 

Виды лекций: 
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1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает 

рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель отбирает основные 

моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. Вторая особенность 

вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина 

рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании 

лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции –«ввести» в 

научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 

лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие 

формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-

консультация. Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 

настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-

вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 

материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 

подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 

видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 

Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 

Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 

сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 

лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 

необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 

этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 

моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 

работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 

лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 

обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 

день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 

лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
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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. 

 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая 
форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут 
активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руководством 
преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар предназначен для 
углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является приобретение 
учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как 
средства индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует тщательной 
подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного 

мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые учебные 
знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 
теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 
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Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся 
должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде 
всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для 
обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе 
подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые 
категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, 
Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и 
уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и 
вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на 
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия 
содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и 
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому 
изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам, 
заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем 
семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 
соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые 
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить 
особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того 
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по 
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить 
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные 
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для 
обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения законодательства по 
рассматриваемому вопросу. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 
внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, примеров и тестов, 
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 
показанными методами решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 
дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или 
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый 
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями 
их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и 
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе занятия семинарского типа 
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной 
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теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке 
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и лабораторных 

работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование обучающегося преподавателями и 

вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной 

учебной программой тематики. 

 
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:  

 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 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;  
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˗ 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  

 содержательность – 2 балла;  

 структура и оформление доклада – 1 балл;  

 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  

 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  

 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено 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 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 
балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 
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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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  

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. Это правило касается и дипломных 
работ.  

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);  
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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;  
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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 

пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 

подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной 

литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 

 рассказ 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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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. 

 

 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 



20 

 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным занятиям 

 

№  
п/п 

Наименование разделов 
и 

тем дисциплины 

Содержание темы 

РАЗДЕЛ 1  Информационные процессы и средства их реализации 
Тема 1 Информация и 

информационные 
процессы 

Понятие информации. Виды информации и ее свойства. 
Способы представления информации. Универсальность 
дискретного (цифрового) представления информации. 
Двоичное представление информации. Способы 
измерения количества информации. 
Содержание и характеристики базовых 
информационных процессов: сбора, хранения, обработки 
и передачи информации. 

Тема 2 Технические и 
программные средства 
реализации 
информационных 
процессов 

Основы устройства персонального компьютера: 
принципы построения компьютера, аппаратная 
реализация компьютера. 
Назначение и характеристики внутренних устройств 
компьютера. 
Назначение и взаимодействие устройств памяти 
компьютера. Организация хранения данных во внешней 
памяти компьютера. 
Назначение и характеристики внешних устройств 
компьютера. 
Назначение моделей и цели моделирования. Виды 
моделей. Информационные модели. Модели решения 
функциональных и вычислительных задач. 
Алгоритм, понятие и свойства алгоритма. Способы 
записи алгоритмов. Базовые алгоритмические 
конструкции: следование, ветвление, цикл. Формальное 
представление базовых алгоритмических конструкций. 
Языки программирования.  
Программные продукты и их основные характеристики: 
Классификация программных продуктов; Функции 
операционных систем персональных компьютеров; 
Краткая характеристика операционной системы 
MS Windows; 
Стандартные приложения MS Windows: стандартные 
прикладные программы; основы внедрения и связывания 
объектов; 

РАЗДЕЛ 2. Информационные технологии обработки текстовых и графических данных 
Тема 3 Технологии создания и 

преобразования 
текстовых данных 

Информационные технологии обработки текстовых 
данных. Назначение и функциональные возможности 
программ обработки текстов. Документ и его состав. 
Основные и дополнительные объекты документа. 
Процедуры обработки текста. Особенности работы с 
документами большого объема. Особенности создания 
текстовых документов. 

Тема 4 Технологии создания и 
преобразования 

Методы представления графических изображений. 
Растровая и векторная графика. Цвет в компьютерной 
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графических данных графике, аддитивная цветовая модель. Создание и 
преобразование графических объектов в офисных 
приложениях. 

РАЗДЕЛ 3. Программные средства визуализации информации 
Тема 5 Технология 

проектирования 
страниц с помощью 
шаблонов программы 
Publisher 

Создание высококачественных публикаций: Мастер 
бланков. Мастер бюллетеней. Мастер визитных 
карточек. Мастер информационных табличек.  
Индивидуальная настройка публикаций и 
маркетинговых материалов. 

Тема 6 Разработка web-
страниц с помощью 
редактора FrontPage 

FrontPage – основные инструменты и возможности. 
Структура редактора: описание стандартной 
страницы редактора FrontPage; описание 
директорий; описание кнопок;  меню Page 
Properties. 
Вставка и форматирование текста. Гиперссылки: 
набор и простейшие приёмы форматирования 
текста; меню Front; таблица текстовых эффектов; 
кнопки форматирования текста; гиперссылки 
(установка, редактирование, удаление).  
 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и 
самостоятельной работе 

 
Тема 1. Информация и информационные процессы 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Классификация программного обеспечения. 
2. Назначение и состав системного программного обеспечения. 
3. Назначение, классификация и состав операционных систем. 
4. Особенности функционирования ОС MS Windows. 
5. Особенности технологии работы в среде ОС MS Windows. 
6. Основные единицы хранения данных во внешней памяти ЭВМ. 
7. Понятие файла и папки. 
8. Виды и свойства файлов. 
9. Назначение файловой системы. 
10. Структура файловой системы. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контроль самостоятельной 
работы обучающихся осуществляется путем фронтального опроса, предшествующего 
работе обучающихся по выполнению задания на лабораторную работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 
1. Определить понятие «Файловая система». 
2. Раскрыть понятия «файл» и «папка».  
3. Указать общие свойства и различия объектов «файл» и «папка». 
4. Назвать свойства файлов. 
5. Дать характеристику структуры файловой системы ОС MS Windows*. 
6. Охарактеризовать виды и особенности меню ОС MS Windows* 
7. Охарактеризовать виды и особенности окон ОС MS Windows* 
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8. Назвать основные элементы интерфейса ОС MS Windows*. 
 

Тема 2. Технические и программные средства реализации информационных 
процессов  
 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Кодирование текстовых символов. Системы кодировки. 
2. Способы ввода текстовых символов в документ. 
3. Документ и его состав. 
4. Технология OLE.  Понятия «связывание» и «встраивание» объектов. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контроль самостоятельной 
работы обучающихся осуществляется путем фронтального опроса, предшествующего 
работе обучающихся по выполнению задания на лабораторную работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 
1. Назначение и возможности ТП MS Word. 
2. Охарактеризовать виды символов, используемых при создании документа и 

способы их ввода. 
3. Назвать основные текстовые объекты документа и их главные свойства. 
4. Охарактеризовать основные средства автоматизации процесса ввода и 

редактирования текста. 
5. Описать порядок использования справочной системы MS WORD. 
6. Охарактеризовать основные элементы окна MS WORD.. 
7. Назвать способы изменения состава элементов окна. 
8. Охарактеризовать режимы просмотра документа и способы их изменения. 
9. Охарактеризовать способы ввода  в текст символов, отсутствующих на клавиатуре. 
10. Охарактеризовать режимы вставки и замены символов при вводе текста.  
11. Описать назначение и порядок использования «Автотекста». 
12. Описать назначение и порядок использования «Автозамены». 
13. Охарактеризовать способы выделения фрагментов документа. 
14. Охарактеризовать способы копирования и  перемещения фрагментов текста. 
15. Описать порядок проверки правописания. 
16. Описать порядок поиска и замены фрагментов текста. 
17. Описать порядок поиска файла по его свойствам. 

 
Тема 3. Технологии создания и преобразования текстовых данных 
 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Способы управления свойствами символов текста. 
2. Способы управления свойствами абзацев. 
3. Способы управления свойствами страницы 
4. Понятие раздела документа, его свойства. 
5. Колонтитулы и способы их создания. 
6. Списки и их виды. 
7. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса, предшествующего работе обучающихся по выполнению задания на 
лабораторную работу. 
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Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 
1. Описать свойства объекта «символ». 
2. Описать свойства объекта «абзац». 
3. Описать действия для изменения параметров страницы? 
4. В каких единицах измеряется размер символов? 
5. Описать способы выравнивание абзаца по ширине? 
6. Описать способы изменения расстояния между абзацами? 
7. Описать технологию оформления многоколонного текста. 
8. Описать свойства объекта «страница». 
9. Описать свойства объекта «раздел». 
10. Описать возможные виды колонтитулов в одном документе и способы их создания. 
11. Описать способы ввода номеров страниц в документ и возможности по изменению их 

форматов. 
12. Дать определение понятию «Список» и описать виды списков. 
13. Описать способы изменения внешнего вида маркеров в маркированных списках. 
14. Описать способы изменения нумерации в многоуровневых списках. 
15. Дать определение понятию «Стиль» и охарактеризовать возможности этой функции 

текстового процессора. 
16. Описать способы создания и/или изменения стиля. 
17. Дать определение понятиям «Заголовок» и «Структура документа» 
18. Описать способ создания оглавлений и внесения изменений в них. 
19. Описать способ создания предметного указателя и внесения изменений в него.  
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

При осуществлении текущего контроля знаний и освоенных компетенций 
рекомендуется использовать методику, описанную выше. 

 
Тема 4. Технологии создания и преобразования графических данных 
 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Сноски, назначение и виды. 
2. Назначение закладок. 
3. Назначение и способы создания примечаний. 
4. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 
5. Назначение и способы создания перекрестных ссылок. 
6. Таблицы и способы их создания в среде ТП MS Word. 
7. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения вычислений в 

документе. 
8. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе. 
9. Способы создания формул в тексте документа. 
10. Виды графических объектов, создаваемых средствами ТП MS Word и способы 

управления их свойствами. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контроль самостоятельной 
работы обучающихся осуществляется путем фронтального опроса, предшествующего 
работе обучающихся по выполнению задания на лабораторную работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 
1. Дать определение сноски. 
2. Описать виды сносок и способы их создания. 
3. Описать особенности автоматической нумерации сносок. 
4. Охарактеризовать назначение и способы создания закладок. 
5. Охарактеризовать назначение и способы создания примечаний. 
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6. Раскрыть способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 
7. Описать назначение и способы создания перекрестных ссылок. 
8. Дать определение гиперссылки и описать технологию её создания. 
9. Описать способы создания таблицы. 
10. Дать характеристику способов изменения структуры таблицы: добавления и удаления 

столбцов и строк, объединения и разделения ячеек. 
11. Назвать способы изменения свойств таблицы: высоты строк, ширины столбцов. 
12. Представить последовательность действий по созданию диаграмм на основании 

табличных данных. 
13. Охарактеризовать способы включения формул в текст документа. 
14. Описать возможности по форматированию графических объектов в тексте документа.  
 

 
Тема 6. Технология проектирования страниц с помощью шаблонов программы 
Publisher. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы создания публикаций.  
2. Режимы работы программы MS Publisher. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контроль самостоятельной 
работы обучающихся осуществляется путем фронтального опроса, предшествующего 
работе обучающихся по выполнению задания на лабораторную работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 
1. Редактирование бланков (изменение макета, изменение цветовой схемы, 

добавление эмблемы, изменение личных данных, редактирование текста, 
перемещение объектов, сохранение бланка); 

2. Редактирование буклетов (изменение макета, изменение цветовой схемы,  вставка 
адреса заказчика, добавление бланков, изменение личных данных, редактирование 
текста, перемещение объектов, сохранение буклета); 

3. Редактирование бюллетеней (изменение макета, изменение цветовой схемы,  
изменение внутренних страниц, изменение числа столбцов, вставка страниц, 
вставка адреса заказчика, изменение личных данных, подготовка к двухсторонней 
печати, редактирование текста, перемещение объектов, сохранение бюллетеней); 

4. Редактирование макетных карточек (изменение макета, изменение цветовой схемы,  
изменение ориентации, добавление эмблемы, изменение личных данных, 
подготовка визитной карточки  печати, редактирование текста, перемещение 
объектов, сохранение визитной карточки); 

5. Редактирование информационных табличек (изменение макета, изменение 
цветовой схемы,  редактирование текста, перемещение объектов, сохранение 
информационной таблички); 

6. Редактирование календарей (изменение макета, изменение цветовой схемы, 
изменение ориентации, выбор типа календаря, изменение диапазона дат,  
добавление в календарь событий, редактирование текста, перемещение объектов, 
сохранение календаря); 

7. Редактирование каталогов (изменение макета, изменение цветовой схемы, 
изменение внутренних страниц, вставка страниц, вставка адреса заказчика,  
изменение личных данных, редактирование текста, перемещение объектов, замена 
картинок, использование собственных рисунков или графических файлов, 
сохранение каталога); 

8. Редактирование конвертов (изменение макета, изменение цветовой схемы, 
изменение размера конверта, добавление эмблемы,  изменение личных данных, 
редактирование текста, перемещение объектов, сохранение конверта); 
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9. Редактирование наклеек (изменение макета, изменение цветовой схемы, изменение 
личных данных, редактирование текста, перемещение объектов, сохранение 
наклейки); 

10. Редактирование объявлений (изменение макета, изменение цветовой схемы, 
добавление отрывной части, вставка адреса заказчика,  изменение личных данных, 
редактирование текста, перемещение объектов, сохранение объявления); 

11. Редактирование открыток (изменение макета, изменение цветовой схемы, 
изменение разметки, изменение размера и сгиба,  вставка готовых надписей, 
изменение личных данных, редактирование текста, перемещение объектов, 
сохранение открытки); 

12. Редактирование плакатов (изменение макета, изменение размера плаката, 
изменение положения графических объектов, добавление обрамления,  вставка 
готовых надписей, изменение личных данных, редактирование текста, 
перемещение объектов, сохранение плаката). 
 

Тема 7. Разработка web-страниц   с помощью редактора FrontPage. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

При подготовке к занятию обучающиеся должны самостоятельно изучить 
следующие вопросы: 

1. Способы создания web-страниц.  
2. Режимы работы программы FrontPage. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контроль самостоятельной 
работы обучающихся осуществляется путем фронтального опроса, предшествующего 
работе обучающихся по выполнению задания на лабораторную работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 
1. Форматирование абзацев, списков и заголовков; 
2. Гиперссылки; 
3. Закладки; 
4. Настройка цвета ссылки; 
5. Динамические кнопки; 
6. Рисунки; 
7. Мультимедиа (добавление видео и анимации; добавление на страницу фонового 

звука); 
8. Web-компоненты(вставка рекламного баннера; добавление счетчика посещений 

страницы; вставка бегущей строки);  
9. Таблицы (вычерчивание таблицы; автоматическая вставка таблицы); 
10. Фреймы. 

 

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 

 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое 
устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 
теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из 
методов обучения лекция традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе 
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формируются курсы по многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей 
формой организации учебного процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 
учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 
формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 
получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 
других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 
при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 
записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 
обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные 
знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. 
Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 
восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать 
логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного исследования. 
Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа 
с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной 
работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов 
лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, характеру 
обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не 
предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 
отбирает основные моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. 
Вторая особенность вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание 
обучающегося при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 
вводной лекции –«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 
методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. 
В данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные 
обучающемуся факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 
Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее 
содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 
основой. Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), 
лекция-дискуссия, лекция-консультация. Важным критерием в работе с лекционным 
материалом является подготовка обучающегося к сознательному восприятию 
преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне 
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лекции (просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее 
изученного материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, 
включенными в программу, подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует 
обучающегося  на творческую работу, главными в которой являются умения слушать, 
воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, когда обучающийся 
должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 
обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 
главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 
лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 
способствует лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным 
материалом необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 
литературу. После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 
конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять поля, которые 
потребуются для последующей работы над лекционным материалом. Завершающим 
этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, закрепление и 
углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый 
просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект 
нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и 
дополнения в лекционный матер  

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
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Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –
особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара 
идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 
руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар 
предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного 
познания. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является 
приобретение учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и 
интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения учебной 
дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации 

учебного процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые 
учебные знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 
понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, 
учащиеся должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. 
Прежде всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить 
вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 
семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и 
осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными 
моментами темы, Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы 
для постановки и уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию 
семинарского типа следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 
материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно 
обратить внимание на научные категории, понятия, определения, которые использовал 
преподаватель для раскрытия содержания темы. После внимательного изучения конспекта 
лекций и уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы можно 
обращаться к научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по 
вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на 
предыдущем семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, 
содержащимися в соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 
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задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что 
учащимся следует обратить особое внимание при подготовке к следующему занятию. 
Более того, поскольку вопросы в плане семинарских занятий даны в самом общем виде, 
подробнее узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в соответствующем 
разделе содержания курса. При подготовке к семинарскому занятию следует также 
руководствоваться методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 
содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность 
проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 
альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику 
применения законодательства по рассматриваемому вопросу. Если программой 
дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 
выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые 
понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса. Практические задания чаще всего 
представляют собой образцы задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для 
самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 
решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых дисциплин являются 
задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или примера нужно 
стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа 
каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со 
знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости 
более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе 
занятия семинарского типа каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на 
лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 
исторической литературы, на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, 
активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и 
лабораторных работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

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

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

 
Критерии оценки теста:  
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«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:  

 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их 

полноты и достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
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˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер 

группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель 

работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено 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 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность 

использования таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, 
звукового сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов 
дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  
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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. Это 
правило касается и дипломных работ.  

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.  
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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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с 
рекомендованной литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 
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 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; 

 рассказ 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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 
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«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. 
 
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным занятиям 

 

№  
п/п 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения1 

РАЗДЕЛ 1. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕОГРАФИИ ТУРИЗМА 
Тема 1.  Предмет и задачи 

географии туризма 
Определение географии как системы наук. 
Составные части географии туризма, их 
значение и взаимосвязь. Предмет и задачи 
география туризма. Связь географии 
туризма с экологическими, 
экономическими, социальными и 
политическими науками. 
Взаимопроникновение методов и подходов 
разных наук в современном мире. 

1,2 

Тема 2 Методы 
исследования в 
географии туризма. 

Общегеографические методы исследования. 
Оценочные методы социологических 
исследований. Экономико-статистические 
методы. Системные общенаучные методы. 
Зарубежный и отечественный опыт 
исследований туризма 

1,2 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСКИХ МАКРОРЕГИОНОВ МИРА 
Тема 3 Европейский 

макрорегион. 
Территориальная структура региона. 
Факторы развития регионального туризма. 
Характеристика основных направлений 
туризма. Основные туристские центры.  

1,2 

Тема 4 Американский 
макрорегион. 

Территориальная структура региона. 
Факторы развития регионального туризма. 
Характеристика основных направлений 
туризма. Основные туристские центры. 

1,2 

Тема 5 Азиатско-
Тихоокеанский 
макрорегион. 

Территориальная структура региона. 
Факторы развития регионального туризма. 
Характеристика основных направлений 
туризма. Основные туристские центры. 

1,2 

Тема 6 Африканский 
макрорегион. 

Территориальная структура региона. 
Факторы развития регионального туризма. 
Характеристика основных направлений 
туризма. Основные туристские центры. 

1,2 

Тема 7 Макрорегион 
Ближнего и 
Среднего Востока. 

Территориальная структура региона. 
Факторы развития регионального туризма. 
Характеристика основных направлений 

1,2 

 
1 Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач) 
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туризма. Основные туристские центры. 
Тема 8 Южно- Азиатский 

макрорегион. 
Территориальная структура региона. 
Факторы развития регионального туризма. 
Характеристика основных направлений 
туризма. Основные туристские центры. 

1,2 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ. 
Тема 9 Общая 

характеристика 
туристских 
регионов 
Российской 
Федерации. 

Географические и социально-
экономические основания выделения 
основных туристских регионов Российской 
Федерации 

1,2 

Тема 10 Центральный 
регион. 

Территориальная структура региона. 
Факторы развития регионального туризма. 
Характеристика основных направлений 
туризма. Основные туристские центры. 

1,2 

Тема 11 Европейский север. Территориальная структура региона. 
Факторы развития регионального туризма. 
Характеристика основных направлений 
туризма. Основные туристские центры. 

1,2 

Тема 12 Юг России. Территориальная структура региона. 
Факторы развития регионального туризма. 
Характеристика основных направлений 
туризма. Основные туристские центры. 

1,2 

Тема 13 Сибирь и Дальний 
Восток. 

Территориальная структура региона. 
Факторы развития регионального туризма. 
Характеристика основных направлений 
туризма. Основные туристские центры. 

1,2 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и 
самостоятельной работе 

 
Тема № 2: Методы исследования в географии туризма. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Оценочные методы социологических исследований.  
2. Экономико-статистические методы.  
3. Системные общенаучные методы.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое 

задание, доклад. 
Темы докладов: 
1. Зарубежный опыт исследований туризма. 
2. Отечественный опыт исследований туризма.  
Практическая работа: 
1. Проанализировать и записать в рабочей тетради общегеографические методы 

исследования. 
2. Привести примеры использования основных общегеографических методов 

исследований. 
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Тема № 3: Европейский макрорегион. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Территориальная структура региона.  
2. Факторы развития регионального туризма.  
3. Характеристика основных направлений туризма.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая 

работа, презентация 
Темы презентаций: 
1. Основные туристские центры Европейского макрорегиона. (по выбору 

обучающегося). 
Практическая работа: 
1. Охарактеризовать и записать в рабочей тетради структуру региона. 
2. В рабочей тетради дать краткую общую характеристику региона. 

 
Тема № 4: Американский макрорегион.  
Цель: закрепить теоретические знания о структуре, факторах развития и общей 

характеристике региона, а также определить его основные туристские центры. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Территориальная структура региона.  
2. Факторы развития регионального туризма.  
3. Характеристика основных направлений туризма.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая 

работа, презентация, опрос 
Темы презентаций: 
1. Основные туристские центры Американского макрорегиона. (по выбору 

обучающегося). 
Примерные вопросы опроса: 
1. Основные туристские центры Европейского макрорегиона. 
2. Основные туристские центры Американского макрорегиона. 
Практическая работа: 
1. Охарактеризовать и записать в рабочей тетради структуру региона. 
2. В рабочей тетради дать краткую общую характеристику региона. 
 
Тема № 5: Азиатско-Тихоокеанский макрорегион. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Территориальная структура региона.  
2. Факторы развития регионального туризма.  
3. Характеристика основных направлений туризма.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая 

работа, презентация 
Темы презентаций: 
1. Основные туристские центры Азиатско-Тихоокеанского макрорегиона (по 

выбору обучающегося). 
Практическая работа: 
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1. Охарактеризовать и записать в рабочей тетради структуру региона. 
2. В рабочей тетради дать краткую общую характеристику региона. 
 
Тема № 6: Африканский макрорегион. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Территориальная структура региона.  
2. Факторы развития регионального туризма.  
3. Характеристика основных направлений туризма.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая 

работа, презентация 
Темы презентаций: 
1. Основные туристские центры Африканского макрорегиона (по выбору 

обучающегося). 
Практическая работа: 
1. Охарактеризовать и записать в рабочей тетради структуру региона. 
2. В рабочей тетради дать краткую общую характеристику региона. 

 
Тема № 7: Макрорегион Ближнего и Среднего Востока. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Территориальная структура региона.  
2. Факторы развития регионального туризма.  
3. Характеристика основных направлений туризма.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая 

работа, презентация 
Темы презентаций: 
1. Основные туристские центры макрорегиона Ближнего и Среднего Востока (по 

выбору обучающегося). 
Практическая работа: 
1. Охарактеризовать и записать в рабочей тетради структуру региона. 
2. В рабочей тетради дать краткую общую характеристику региона. 
 
Тема № 8: Южно-Азиатский макрорегион. (КТ) 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Территориальная структура региона.  
2. Факторы развития регионального туризма.  
3. Характеристика основных направлений туризма.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая 

работа, презентация, опрос 
Темы презентаций: 
1. Основные туристские центры Южно-Азиатского макрорегиона (по выбору 

обучающегося). 
Практическая работа: 1. Охарактеризовать и записать в рабочей тетради структуру 

региона. 
2. В рабочей тетради дать краткую общую характеристику региона. 
Примерные вопросы опроса: 
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1. Основные туристские центры Азиатско-Тихоокеанского макрорегиона. 
2. Основные туристские центры Африканского макрорегиона. 
3. Основные туристские центры макрорегиона Ближнего и Среднего Востока. 
4. Основные туристские центры Южно-Азиатского макрорегиона. 
 
Тема № 9: Общая характеристика туристских регионов Российской Федерации. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Географические основания выделения основных туристских регионов 
Российской Федерации.  

2. Социально-экономические основания выделения основных туристских 
регионов Российской Федерации. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая 

работа, презентация 
Темы презентаций: 
1. Основные преимущества туристских регионов России. 
2. Основные недостатки туристских регионов России. 
Практическая работа: 
1. Охарактеризовать и записать в рабочей тетради основные туристские регионы 

Российской Федерации. 
 
Тема № 10: Центральный регион.  
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Территориальная структура региона.  
2. Факторы развития регионального туризма.  
3. Характеристика основных направлений туризма.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 
Проверка выполнения письменных заданий для самостоятельной работы. 
Темы презентаций: 
1. Основные туристские центры Центрального региона РФ (по выбору 

обучающегося). 
Практическая работа: 
1. Охарактеризовать и записать в рабочей тетради структуру региона. 
2. В рабочей тетради дать краткую общую характеристику региона. 
 
Тема № 11: Европейский север.  
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Территориальная структура региона.  
2. Факторы развития регионального туризма.  
3. Характеристика основных направлений туризма.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая 

работа, презентация 
Темы презентаций: 
1. Основные туристские центры Европейского севера РФ (по выбору 

обучающегося). 
Практическая работа:  
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1. Охарактеризовать и записать в рабочей тетради структуру региона. 
2. В рабочей тетради дать краткую общую характеристику региона. 
 
 
 
Тема № 12: Юг России.  
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Территориальная структура региона.  
2. Факторы развития регионального туризма.  
3. Характеристика основных направлений туризма.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая 

работа, презентация 
Темы презентаций: 
1. Основные туристские центры Юга России (по выбору обучающегося). 
Практическая работа: 
1. Охарактеризовать и записать в рабочей тетради структуру региона. 
2. В рабочей тетради дать краткую общую характеристику региона. 
 
Тема № 13: Сибирь и Дальний Восток. (КТ) 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Территориальная структура региона.  
2. Факторы развития регионального туризма.  
3. Характеристика основных направлений туризма.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая 

работа, презентация, опрос 
Темы презентаций: 
1. Основные туристские центры Сибири и Дальнего Востока (по выбору 

обучающегося). 
Практическая работа:  
1. Охарактеризовать и записать в рабочей тетради структуру региона. 
2. В рабочей тетради дать краткую общую характеристику региона. 
Примерные вопросы опроса: 
1. Основные преимущества туристских регионов России. 
2. Основные недостатки туристских регионов России. 
3. Основные туристские центры Центрального региона РФ. 
4. Основные туристские центры Европейского севера РФ. 
5. Основные туристские центры Юга России. 
6. Основные туристские центры Сибири и Дальнего Востока. 
 

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 

 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое 
устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 
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теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из 
методов обучения лекция традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе 
формируются курсы по многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей 
формой организации учебного процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 
учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 
формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 
получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 
других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 
при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 
записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 
обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные 
знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. 
Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 
восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать 
логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного исследования. 
Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа 
с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной 
работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов 
лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, характеру 
обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не 
предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 
отбирает основные моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. 
Вторая особенность вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание 
обучающегося при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 
вводной лекции –«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 
методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. 
В данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные 
обучающемуся факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 
Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее 
содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 
основой. Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), 
лекция-дискуссия, лекция-консультация. Важным критерием в работе с лекционным 
материалом является подготовка обучающегося к сознательному восприятию 
преподаваемого материала.  
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При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне 
лекции (просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее 
изученного материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, 
включенными в программу, подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует 
обучающегося  на творческую работу, главными в которой являются умения слушать, 
воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, когда обучающийся 
должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 
обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 
главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 
лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 
способствует лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным 
материалом необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 
литературу. После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 
конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять поля, которые 
потребуются для последующей работы над лекционным материалом. Завершающим 
этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, закрепление и 
углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый 
просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект 
нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и 
дополнения в лекционный матер  

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. 
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Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –
особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара 
идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 
руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар 
предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного 
познания. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является 
приобретение учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и 
интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения учебной 
дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации 

учебного процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые 
учебные знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 
понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, 
учащиеся должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. 
Прежде всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить 
вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 
семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и 
осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными 
моментами темы, Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы 
для постановки и уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию 
семинарского типа следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 
материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно 
обратить внимание на научные категории, понятия, определения, которые использовал 
преподаватель для раскрытия содержания темы. После внимательного изучения конспекта 
лекций и уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы можно 
обращаться к научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по 
вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на 
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предыдущем семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, 
содержащимися в соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 
задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что 
учащимся следует обратить особое внимание при подготовке к следующему занятию. 
Более того, поскольку вопросы в плане семинарских занятий даны в самом общем виде, 
подробнее узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в соответствующем 
разделе содержания курса. При подготовке к семинарскому занятию следует также 
руководствоваться методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 
содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность 
проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 
альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику 
применения законодательства по рассматриваемому вопросу. Если программой 
дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 
выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые 
понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса. Практические задания чаще всего 
представляют собой образцы задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для 
самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 
решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых дисциплин являются 
задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или примера нужно 
стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа 
каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со 
знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости 
более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе 
занятия семинарского типа каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на 
лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 
исторической литературы, на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, 
активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и 
лабораторных работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

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

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 
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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:  

 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их 

полноты и достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
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˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер 

группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель 

работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено 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 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность 

использования таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, 
звукового сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов 
дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  
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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. Это 
правило касается и дипломных работ.  

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.  
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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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с 
рекомендованной литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 
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 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; 

 рассказ 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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 
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«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. 
 
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 баллов не аттестован 
  



 

20 

4. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждены и введены в действие решением ПЦК 
изобразительной деятельности и продуктивных 
видов деятельности, дизайна, рекламы на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.10 Туризм (среднее 
профессиональное образование), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.05.2014 №474 

Протокол заседан
ия  

ПЦК 
изобразительной 
деятельности и 
продуктивных 

видов 
деятельности, 

дизайна, рекламы 
№ 10 от «10» мая 

2022 года 

01.09.2022 

 



 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор Колледжа РГСУ 

_________А.В. Косоплечев 
«24» мая 2022 г. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ОП.01 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Наименование образовательной программы 

Туризм 
 

Специальность 
43.02.10 Туризм 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
Уровень профессионального образования 
Среднее профессиональное образование  

 
программа базовой подготовки  

на базе среднего общего образования 
 
 

Форма обучения 
Очная  

 
 
 
 
 

Москва 2022 г.  
 
 
 



 

2 

Методические материалы по дисциплине «Психология делового общения» 
разработаны на основании федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.05.2014 № 474, учебного плана по основной профессиональной образовательной 
программе среднего профессионального образования – программе подготовки 
специалистов среднего звена Туризм. 

 
 
Методические материалы дисциплины разработаны рабочей группой в составе:  
Т.Ю. Крапива, преподаватель Колледжа РГСУ, Т.С. Дементьева, преподаватель 

Колледжа РГСУ 
 
Руководитель основной 
профессиональной 
образовательной программы  

 

 
 
 
Н.А. Черных  

 
 

(подпись)  

 
Методические материалы дисциплины обсуждены и утверждены на заседании ПЦК 

профессиональных дисциплин. 
Протокол № 10 от «10» мая 2022 года. 
 

Руководитель ПЦК 
профессиональных 
дисциплин 

 

 
А.А. Смагин 

 (подпись)  
 
Методические материалы дисциплины рецензированы и рекомендованы к утверждению: 

 
  

 
 
 
Автономная некоммерческая организация 
Культурно-спортивный центр «Мир 
путешествий» 

 
 

 
 
 
 
 
В.Б. Хилков 



 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. Методические материалы к лекционным занятиям ............................................................... 4 

2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе ............... 7 

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов ............................ 12 

4. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ................................................................................. 22 

 
  



 

4 

1. Методические материалы к лекционным занятиям 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1 Общение как 
деятельность. 

Связь общения и деятельности. Единство общения 
и деятельности. Общение как одна из сторон 
(наряду с деятельностью) социального бытия 
человека (Б.Ф. Ломов). Общение как сторона 
деятельности, включенное в любую деятельность, 
существующее только в контексте деятельности 
(А.Н. Леонтьев). Общение как вид деятельности 
(Д.Б. Эльконин, А.А. Леонтьев). Общение как 
необходимое условие формирования человека. 
Необходимость общения для организации 
совместной деятельности людей. Общение как 
реализация системы отношений человека: 
межличностных и общественных. Соотношение 
межличностных и общественных отношений. 
Межличностные отношения. Общественные 
отношения (социальные, экономические, 
политические, идеологические и пр.). Социальная 
роль. Межличностные отношения как реализация 
общественных отношений (Г.М. Андреева). 
Стороны (функции) общения : коммуникативная, 
интерактивная, перцептивная. 

Тема 2 Коммуникативный 
процесс общения. 

Общение как обмен информации. Сложности 
передачи информации: необходимость относиться 
к партнеру как к субъекту (учитывать его 
интересы, мотивы, цели, установки, потребности и 
пр.); необходимо учитывать воздействие 
информации, оказываемое на партнера по 
общению; необходимость обладания обоими 
партнерами схожей системой кодирования 
информации (единый язык, сленг, жаргон и пр.); 
Сложность передачи информации от одного 
оппонента к другому. Потери информации на 
разных этапах. Эффективность речевого 
воздействия. 

Тема 3 Интеракционный 
процесс общения 

Взаимодействие как сторона общения. Подходы к 
изучению взаимодействия. Транзактный анализ (Э. 
Берн). Транзакции между тремя составляющими 
(Родитель, Взрослый, Дитя) личности человека 
двух субъектов. Поведенческие позиции Родителя, 
Взрослого, Дитя. Комплиментарные транзакции, 
конфликтные транзакции. Алгоритм транзактного 
анализа. Степень конфликтности ситуации. Стили 
взаимодействия. Три основных стиля: ритуальный, 
манипулятивный, гуманистический. Типы 
взаимодействия: кооперация и конкуренция. 

Тема 4 Перцептивный процесс 
общения 

Социальная перцепция как восприятие другого 
субъекта общения. Виды социальной перцепции.  



 

5 

Взаимопонимание как сторона перцептивного 
процесса общения. Идентификация, эмпатия и 
рефлексия как механизмы взаимопонимания в 
процессе общения. Идентификация как 
отождествление себя с другим. Эмпатия как 
сопереживание другому. 
Рефлексия как осознание факта восприятия себя 
другим человеком. Содержание межличностной 
перцепции. Каузальная атрибуция как 
приписывание другому причин его поведения, 
основываясь на собственном представлении. 
Эффекты межличностного восприятия. Эффект 
ореола, эффект первичности и эффект новизны, 
эффект стереотипизации как наиболее 
распространенные эффекты межличностного 
восприятия. Межличностная аттракция как 
привлекательность человека и как процесс 
формирования привлекательности. 

Тема 5 Речевая культура 
делового общения. 

Вербальные формы общения. Искусство риторики. 
Речевая культура делового разговора. Основы 
требования к деловому разговору. Речевой этикет. 
Искусство комплимента. Культура ведения беседы. 
Искусство ведения спора и критики. Типичные 
алогизмы деловой речи. Публичные выступления. 
Язык и стиль публичного выступления. 
Технология подготовки к публичному 
выступлению. Преодоление чувства тревоги перед 
публичным выступлением. Способы установления 
контакта с аудиторией. Роль и место притчи, 
рассказа, анекдота, юмора во время выступления. 

Тема 6 Психологическая 
культура делового 
разговора 

Создание благоприятного психологического 
климата общения. Создание хорошего впечатления 
о себе. Нерефлексивное слушание собеседника. 
Технология рефлексивного или понимающего 
слушания (как добиться точного понимания 
собеседника). Постановка вопросов и техника 
ответов на них. Тактика и техника нейтрализации 
замечаний собеседников. Защита от некорректных 
собеседников. Поведение с собеседниками 
различных психологических типов. 

Тема 7 Невербальные средства 
в культуре делового 
общения 

Основы психологии восприятия человека 
человеком. Феномен формирования первого 
впечатления о человеке. Психологические 
характеристики контактного поведения. Основные 
личностные и характерологические особенности 
представленные во внешнем виде. Невербальное 
поведение, как индикатор эмоциональных 
состояний, личностных черт и намерений. 
Цветопредпочтение и характерологические 
особенности личности. Соотношение объема 
вербальной и невербальной информации в 
общении. Невербальные средства в деловой 
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разговорной практике. Значение различных типов 
рукопожатий. Невербальные средства повышения 
делового статуса. Основы распознавания 
внутреннего состояния собеседников по их жестам 
и позам. Трактовка сигналов, посылаемых глазами 
и губами. Жесты и мимика, свидетельствующие о 
лжи. Межнациональные различия невербального 
сообщения. 

Тема 8 Этикет в деловом 
общении. 

Определение понятия «этикет». Общее понятие 
«делового этикета». Национальные особенности 
делового этикета. Культура личности делового 
человека. Служебно-деловой этикет. Этика 
поведения на работе. Ведение деловой беседы. 
Прием посетителей и общение с ними. Ведение 
делового телефонного разговора. Деловая 
переписка. Общие правила оформления 
официальной корреспонденции. Деловое письмо. 
Структура письма. Подарки и сувениры от имени 
организации. Правила поведения на культурно-
массовых мероприятиях при коллективном их 
посещении. Основные правила современного 
этикета. 

Тема 9 Имидж делового 
человека 

Определение понятия «имидж». Истоки имиджа. 
Культура внешнего вида. Современный деловой 
костюм. Необходимый профессиональный имидж. 
Выбор и применение парфюмерно-косметической 
продукции. Искусство макияжа. Создание своего 
имиджа. Умение маскировать недостатки фигуры. 
Особенности цветотипов внешности. Гармоничный 
имидж. Психологическая культура самоподачи. 
Искусство нравиться себе и окружающим, или 
основы привлекательности. 

Тема 10 Психология 
конфликтного 
взаимодействия в 
деловом общении 

Конфликты в рамках делового взаимодействия. 
Конфликтная ситуация как наличие противоречий 
между участниками взаимодействия. Стратегии и 
тактики, выбираемые оппонентами в конфликтной 
ситуации. Виды конфликтов: конструктивные и 
деструктивные; деловые и личностные; 
внутриличностные, межличностные, конфликты 
«личность-группа», межгрупповые и 
внутригрупповые конфликты и пр. Разрешение 
конфликта в случае выбора стратегии 
сотрудничества, компромисса, приспособления 
(уступки). Возможность разрешения конфликта 
только в случае выбора стратегии сотрудничества, 
компромисса, приспособления (уступок) хотя бы 
одной стороной. Переговоры как разрешение 
конфликтов в деловом взаимодействии. Барьеры 
общения. Способы преодоления конфликтов. Роль 
посредника в преодолении конфликтов. Разрядка 
отрицательных эмоций и техника самоуспокоения. 
Культура построения оптимального общения. 
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Тема 11 Работа со стрессом в 
деловом общении. 

Понятие стресса. Стресс как сильное 
эмоциональное воздействие на психику человека. 
Причины стресса. Стрессогенные факторы. 
Экстремальные ситуации, ситуации утраты 
значимого человека, неожиданные неприятные 
известия и пр. Переживания в стрессе. Функции 
стресса. Стресс как способ мобилизации всех сил 
организма человека. Необходимость стресса в 
одних ситуациях и нежелательность – в других. 
Психические заболевания и расстройства как 
следствие постоянного воздействия стресса на 
организм человека. Преодоление стресса. 
Механизмы преодоления. Профилактика стресса. 
Способы профилактики. 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и 
самостоятельной работе 

 
Тема № 1: Общение как деятельность. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Связь общения и деятельности. 
2. Общение как необходимое условие формирования человека. 
3. Общение как реализация системы отношений человека. 
4. Соотношение межличностных и общественных отношений 
 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Доклад, реферат, опрос 
Темы докладов: 
1. Межличностные отношения. 
2. Общение как вид деятельности (Д.Б. Эльконин, А.А. Леонтьев) 
3. Общение как одна из сторон (наряду с деятельностью) социального бытия 

человека (Б.Ф. Ломов) 
Темы рефератов: 
1. Стороны (функции) общения : коммуникативная, интерактивная, перцептивная. 
2. Общественные отношения (социальные, экономические, политические, 

идеологические и пр.). 
 

Тема № 2: Коммуникативный процесс общения. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Общение как обмен информации. 
2. Сложности передачи информации. 
3. Потери информации на разных этапах. 
4. Эффективность речевого воздействия. 
5. Способы передачи информации: вербальный, невербальный. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 
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Доклад, реферат, практическая работа 
Темы докладов: 
1. Проектирование, создание привлекательности турпродукта и его обслуживание. 
2.Программы обслуживания как набор услуг для туристов. 
3. Взаимоотношения с партнерами – поставщиками услуг на основе договора с 

инициативными или рецептивными туроператорами. 
4. Правила психологического подхода к ведению переговоров: установки, подходы, 

толерантность, открытость, рефрентность, интернальность, дружественная позиция, 
этичность, творческое решение. 

Темы рефератов: 
1. Модель Г. Лассуэлла: Кто? (коммуникатор), Что? (сообщение), Как? (канал), 

Кому? (аудитория), С каким эффектом? (эффективность). 
2. Невербальные способы передачи информации. 
3.Вербальные способы передачи информации. 
Практическая работа: 
Проанализировать и записать виды коммуникативных барьеров и способы их 

преодоления.  
 
Семинар. Тема № 3: Интеракционный процесс общения. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Взаимодействие как сторона общения. 
2. Комплиментарные транзакции, конфликтные транзакции. 
3. Стили взаимодействия. 
4. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Доклад, реферат, практическая работа, опрос 
Темы докладов: 
1. Транзактный анализ (Э. Берн). 
2. Поведенческие позиции Родителя, Взрослого, Дитя. 
3. Алгоритм транзактного анализа. 
Темы рефератов: 
1. Степень конфликтности ситуации. 
2. Три основных стиля взаимодействия. 
3. Подходы к изучению взаимодействия. 
Практическая работа: 
Проанализировать и записать особенности конкуренции в обществе и деловом 

общении. 
Предлагаемые вопросы опроса: 
1. Виды и особенности транзакция. 
2. Стили взаимодействия. 
 
Тема № 4: Перцептивный процесс общения.  
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальная перцепция как восприятие другого субъекта общения. 
2. Виды социальной перцепции. 
3. Идентификация, эмпатия и рефлексия как механизмы взаимопонимания в 

процессе общения. 
4. Модель рефлексии Г. Гибша, Ф. Форверга. 
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5. Содержание межличностной перцепции. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Доклад, реферат, практическая работа 
Темы докладов: 
1. Эмпатия как сопереживание другому. 
2. Эффект ореола, эффект первичности и эффект новизны, эффект стереотипизации 

как наиболее распространенные эффекты межличностного восприятия. 
3. Взаимопонимание как сторона перцептивного процесса общения. 
Темы рефератов: 
1. Рефлексия как осознание факта восприятия себя другим человеком. 
2. Эффекты межличностного восприятия. 
3. Межличностная аттракция как привлекательность человека и как процесс 

формирования привлекательности. 
4. Каузальная атрибуция как приписывание другому причин его поведения, 

основываясь на собственном представлении. 
Практическая работа: 
Изучить и записать в рабочие тетради различия видов социальной перцепции. 
 
Тема № 5: Речевая культура делового общения. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Вербальные формы общения.  
2. Искусство риторики. 
3. Язык и стиль публичного выступления. 
4. Публичные выступления. 

 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Доклад, реферат, эссе 
Темы докладов: 
1. Технология подготовки к публичному выступлению. 
2. Преодоление чувства тревоги перед публичным выступлением. 
3. Речевой этикет.  
4. Основы требования к деловому разговору. 
Темы рефератов: 
1. Культура ведения беседы. 
2. Способы установления контакта с аудиторией. Во время публичных 

выступлений. 
Тема эссе: «Роль и место притчи, рассказа, анекдота, юмора во время 

выступления». 
 
Тема № 6: Психологическая культура делового разговора. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Нерефлексивное слушание собеседника. 
2. Постановка вопросов и техника ответов на них. 
3. Тактика и техника нейтрализации замечаний собеседников. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 
Доклад, реферат, практическая работа, опрос 
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Темы докладов: 
1. Создание благоприятного психологического климата общения. 
2. Защита от некорректных собеседников. 
Темы рефератов: 
1. Поведение с собеседниками различных психологических типов.  
Практическое задание 
Проанализировать и записать в рабочую тетрадь технологии рефлексивного или 

понимающего слушания. 
 
Тема № 7: Невербальные средства в культуре делового общения. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основы психологии восприятия человека человеком. 
2. Феномен формирования первого впечатления о человеке. 
3. Соотношение объема вербальной и невербальной информации в общении. 
4. Межнациональные различия невербального сообщения. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 
Доклад, реферат, практическая работа, опрос. 
Темы докладов: 
1. Невербальные средства повышения делового статуса. 
2. Основы распознавания внутреннего состояния собеседников по их жестам и 

позам. 
3. Трактовка сигналов, посылаемых глазами и губами. 
4. Жесты и мимика, свидетельствующие о лжи. 
Темы рефератов: 
1. Цветопредпочтение и характерологические особенности личности. 
2. Основные личностные и характерологические особенности, представленные во 

внешнем виде. 
3. Интерпретация невербального поведения в социальных ситуациях общения. 
Практическая работа: 
Проанализировать и записать тактику формирования позитивного впечатления при 

знакомстве. 
 

Тема № 8: Этикет в деловом общении. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение понятия «этикет».  
2. Основные функции делового этикета. 
3. Национальные особенности делового этикета. 
4. Служебно-деловой этикет. 
5. Деловые встречи и приемы. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 
Проверка выполнения письменных заданий для самостоятельной работы. 
Темы докладов: 
1. Современные основные принципы этикета. 
2. История развития этикета от древности до современности. 
3. Взаимопонимание между руководителем и сотрудниками. 
4. Ведение делового телефонного разговора и деловая переписка. 
5. Этикет на официальных приемах. 
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6. Основные правила современного этикета. 
Темы рефератов: 
1. Умение держать себя в обществе – неотъемлемая черта культурного человека. 
2.Этикет делового общения на деловых приемах. 
3.Осоновные требования владения этикетом для современного специалиста. 
Практическая работа: 
1. Написать деловое письмо партнеру по всем правилам оформления 

корреспонденции. 
 
Тема № 9: Имидж делового человека. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение понятия «имидж». 
2. Культура внешнего вида. 
3. Создание своего имиджа. 
4. Психологическая культура самоподачи. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 
Доклад, реферат, практическая работа. 
Темы докладов: 
1. Истоки имиджа. Культура внешнего вида. 
2. Современный деловой костюм. 
Темы рефератов: 
1. Создание гармоничного имиджа. 
2. Искусство нравиться себе и окружающим, или основы привлекательности.  
Практическая работа: 
1. Разработать и записать в рабочей тетради свой собственный деловой имидж. 
 
Тема № 10: Психология конфликтного взаимодействия в деловом общении. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Конфликты в рамках делового взаимодействия. 
2. Участники конфликтного взаимодействия. 
3. Участники конфликта. 
4. Виды конфликтов. 
5. Развитие конфликта. 
6. Решения конфликта. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 
Доклад, реферат, практическая работа. 
Темы докладов: 
1. Объект конфликта. 
2. Восприятие конфликтной ситуации субъектами конфликтного взаимодействия. 
3. Возникновение конфликтной ситуации. 
4. Разрешение конфликта. 
5. Переговоры как разрешение конфликтов в деловом взаимодействии. 
Темы рефератов: 
1. Разрядка отрицательных эмоций и техника самоуспокоения. 
2. Способы преодоления конфликтов. 
3. Теорема Томаса. 
4. Взаимопереход различных видов конфликта. 
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Практическая работа: 
Проанализировать и записать в рабочую тетрадь основные причины возникновения 

конфликтов в туризме и способы и методы их преодоления.  
 
 
Тема № 11: Работа со стрессом в деловом общении. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие стресса.  
2. Причины стресса. 
3. Стрессогенные факторы. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Доклад, реферат, эссе. 
Темы докладов: 
1. Стресс как сильное эмоциональное воздействие на психику человека. 
2. Стресс как способ мобилизации всех сил организма человека. 
3. Психические заболевания и расстройства как следствие постоянного воздействия 

стресса на организм человека. 
4. Преодоление стресса. 
Темы рефератов: 
1. Механизмы преодоления стресса. 
2. Переживания в стрессе. 
3. Влияние стресса на работоспособность человека. 
Тема эссе: «Стресс как чума XXI века». 
 

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 

 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое 
устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 
теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из 
методов обучения лекция традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе 
формируются курсы по многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей 
формой организации учебного процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 
учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 
формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 
получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 
других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 
при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 
записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 
обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные 
знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. 
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Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 
восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать 
логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного исследования. 
Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа 
с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной 
работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов 
лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, характеру 
обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не 
предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 
отбирает основные моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. 
Вторая особенность вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание 
обучающегося при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 
вводной лекции –«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 
методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. 
В данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные 
обучающемуся факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 
Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее 
содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 
основой. Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), 
лекция-дискуссия, лекция-консультация. Важным критерием в работе с лекционным 
материалом является подготовка обучающегося к сознательному восприятию 
преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне 
лекции (просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее 
изученного материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, 
включенными в программу, подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует 
обучающегося  на творческую работу, главными в которой являются умения слушать, 
воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, когда обучающийся 
должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 
обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 
главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 
лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 
способствует лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным 
материалом необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 
литературу. После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 
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конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять поля, которые 
потребуются для последующей работы над лекционным материалом. Завершающим 
этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, закрепление и 
углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый 
просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект 
нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и 
дополнения в лекционный матер  

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –
особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара 
идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 
руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар 
предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного 
познания. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является 
приобретение учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и 
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интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения учебной 
дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации 

учебного процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые 
учебные знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 
понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, 
учащиеся должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. 
Прежде всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить 
вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 
семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и 
осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными 
моментами темы, Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы 
для постановки и уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию 
семинарского типа следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 
материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно 
обратить внимание на научные категории, понятия, определения, которые использовал 
преподаватель для раскрытия содержания темы. После внимательного изучения конспекта 
лекций и уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы можно 
обращаться к научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по 
вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на 
предыдущем семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, 
содержащимися в соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 
задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что 
учащимся следует обратить особое внимание при подготовке к следующему занятию. 
Более того, поскольку вопросы в плане семинарских занятий даны в самом общем виде, 
подробнее узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в соответствующем 
разделе содержания курса. При подготовке к семинарскому занятию следует также 
руководствоваться методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 
содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность 
проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 
альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику 
применения законодательства по рассматриваемому вопросу. Если программой 
дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 
выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые 
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понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса. Практические задания чаще всего 
представляют собой образцы задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для 
самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 
решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых дисциплин являются 
задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или примера нужно 
стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа 
каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со 
знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости 
более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе 
занятия семинарского типа каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на 
лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 
исторической литературы, на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, 
активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и 
лабораторных работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

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

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

 
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:  

 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их 

полноты и достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
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 выводы и оценки;  
 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер 

группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель 

работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено 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 20 -50 слайдов (1 балл).  
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2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность 

использования таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, 
звукового сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов 
дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  

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. Это 
правило касается и дипломных работ.  

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, 
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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;  
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):  
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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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с 
рекомендованной литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 

 рассказ 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. 
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«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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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 
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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. 
 
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным занятиям 

 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения1 

Раздел 1. Туризм как сфера ведения международного бизнеса. 
Тема 1 Краткий экскурс в 

историю туризма 
Путешествие Томаса Кука; Роль 

Петра 1 в Российском краеведение 
и экскурсоведение. Крымский 
горный клуб 1890 года; "Русский 
туринг клуб" и его основатели; 

В 1962 году это Управление 
преобразовано в Центральный 
Совет по туризму, а в 1969 году - 
Центральный совет по туризму и 
экскурсиям. 

Организация молодежного 
туризма была поручена ЦKCM, 
который в 1958 году создает свою 
туристскую структуру - Бюро 
международного молодежного 
туризма "Спутник". 

Организацией детского туризма 
занималась созданная еще в 1918 
году и преобразованная в 1932 
году Центральная детская 
экскурсионно-туристская станция. 

1,2 

Тема 2 Эффективность 
туристского бизнеса в 
России и за рубежом 

Экономика туристской отрасли. 
Статистика въездного и 

выездного туризма в России. 
Выезд российских граждан за 
рубеж. Прибытие иностранных 
туристов в Россию в 2014 году 

1,2 

Тема 3 Туристско-
рекреационные ре-
сурсы и туристское 
районирование 

Реализация туристского бизнеса в 
условиях рынка может быть 
осуществлена при наличии 
четырех основных составляющих: 
 капитала; 
 технологии; 
 кадров; 
 туристских ресурсов. 

Туристские ресурсы имеют 

1,2 

 
1 Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач) 
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следующие основные свойства: 
 аттрактивность 

(привлекательность); 
 климатические условия; 
 доступность; 
 степень изученности; 
 экскурсионная значимость; 
 пейзажные и видеоэкологические 

характеристики; 
 социально-демографические 

характеристики; 
 потенциальный запас; 
 способ использования и др. 

Тема 4.  
 

Государственное 
регулирование 
туристской 
деятельности. 

Понятие, цели и методы 
государственного   регулирования   
туристской   деятельности. 
Нормативно-правовые основы 
туристской деятельности. 

1,2 

Тема 5. Организационные 
схемы управления 
туристскими 
предприятиями 

Структуры туристско-
экскурсионного 
производственного объединения. 
Организационная структура 
туристского акционерного 
предприятия. Этапы разработки и 
утверждения туристского 
маршрута. Порядок формирования 
и реализации туров. 
Взаимоотношения клиента с 
туристской фирмой. 
Технологическая схема 
обслуживания туристов в 
гостинице. 

1,2 

Раздел 2. Процессы формирования туристской индустрии. 
Тема 6 Туристский продукт и 

технология индустрии 
туризма. 

Сущность продукта в туристской 
сфере и формы их существования. 
Особые причины 
интернационализации туристского 
бизнеса. 

Предприятия, предоставляющие 
услуги по размещению. 
Предприятия питания. Фирмы, 
занимающиеся транспортным 
обслуживанием. Туристские 
фирмы по разработке и 
реализации туристского продукта. 
Рекламно-информационные 
туристские учреждения. 
Производственные туристские 
предприятия. Предприятия 
торговли. Предприятия сферы 
досуга в туризме. Учреждения 
самодеятельного туризма. Органы 

1,2 
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управления туризмом. Учебные 
туристские заведения. Научные и 
проектные учреждения. 

Тема 7 Разработка маршрутов 
и формирование туров. 

Основные понятия и определения. 
Классификация туристских 
маршрутов. Разработка 
маршрутов. Порядок 
формирования и реализации 
туров. 

1,2 

Тема 8 Гостиничное хозяйство   
и гостиничный сервис. 

Средства размещения, их 
классификация. Туристская 
гостиница. Технологическая схема 
обслуживания туристов в 
гостинице. Требования к зданиям 
и сооружениям гостиниц. 
Планировка и оборудование 
номеров. Классификация гостиниц   
и номеров. Правила 
предоставления гостиничных 
услуг. 

1,2 

Тема 9 Организация и 
технология питания в 
туризме. Ресторанный 
сервис. 

Классификация и требования к 
предприятиям питания в туризме. 
Технологическая схема 
обеспечения питания туристов. 

1,2 

Тема 10. Транспортное 
обслуживание 
туристов. 
Технологические 
схемы транспортного 
обслуживания 

Состояние транспортной 
системы обслуживания туристов. 
Классификация транспортных 
путешествий и транспортных 
средств. Технико-экономические 
показатели работы подвижного 
состава, обслуживающего 
транспортные путешествия. Парк 
подвижного состава и степень его 
использования. Пробег 
подвижного состава и скорости 
движения. Вместимость и 
провозная способность. 
Производительность и 
приведенные затраты. 

Организация туристских 
путешествий на внутренних 
маршрутах. Специфика 
организации транспортных 
путешествий на международных 
маршрутах. Требования к 
безопасности транспортных 
путешествий. Новые виды 
экологически чистых 
транспортных средств. 

1,2 

Тема 11. Экскурсионное 
обслуживание 
туристов. 

Классификация экскурсий. 
Технология подготовки и 
проведения экскурсий. 

1,2 
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Тема 12. Самодеятельный 
походный и 
спортивный туризм. 

Классификация походов и 
путешествий по самодеятельным   
туристским маршрутам. 
Организация походного и 
спортивного туризма. 

1,2 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и 
самостоятельной работе 

Раздел 1. Туризм как сфера ведения международного бизнеса. 
 
Тема № 1: Краткий экскурс в историю туризма 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль Томаса Куку в развитии туризма. 
2. Российские основатели краеведения и экскурсоведения. 
3. Первая русская туристская организация - общество велосипедистов-

туристов ("Русский турингклуб"). 
4. Развитие органов управления туризмом в Советский период. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Доклад, реферат, практическая работа 
Темы докладов: 
1. Бюро международного молодежного туризма "Спутник". 
2.  Центральная детская экскурсионно-туристская станция. 
3. Центрального Совета по туризму и экскурсиям (ЦСТЭ). 
4. История создания и развития "Интуриста" 
Темы рефератов: 
1. Подобрать и проанализировать статистику выездного и въездного туризма в 

России в период 70-80-90-2000 годов. 
2. Подобрать и проанализировать статистику санаторно-курортных учреждений в 

России в период 70-80-90-2000 годов. 
3. Подобрать и проанализировать статистику выездного и въездного туризма в 

Европейских государств в период 70-80-90-2000 годов. 
4. Подобрать и проанализировать статистику санаторно-курортных учреждений в 

Европейских государств в период 70-80-90-2000 годов. 
Практическая работа: 
1. Составить и записать в рабочей тетради основные этапы развития туризма. 
 

Тема №2. Эффективность туристского бизнеса   в России и за рубежом. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие доходов и расходов сферы туризма. 
2. Анализ потока иностранных туристов в России в 2000-х годы 
3. Анализ выездного потока российских туристов. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 
Доклад, реферат, практическая работа 
Темы докладов: 
1. Обзор выезда российских граждан за рубеж. 
2. Прибытие иностранных туристов в Россию в 2014 году. 
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Темы рефератов: 
1. Структура выезда российских граждан в 10 приоритетных по рейтингу стран 

дальнего зарубежья 
2. Глобальные рынки и тенденции развития оздоровительного туризма в России 
3. Объекты экологического туризма 
4. Экономические аспекты развития сельского туризма 
5. Памятники природы, заказники, урочища, заповедники. 
6. Экономические аспекты развития сельского туризма 
7. Мистический туризм в России 
Практическая работа: 
1. Проанализировать и записать проблемы формирования корпоративной культуры 

в транснациональной компании. 
 
Тема № 3: Туристско-рекреационные ресурсы и туристское районирование. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Реализация туристского бизнеса в условиях рынка может быть осуществлена 

при наличии четырех основных составляющих 
2. Основные свойства туристских ресурсов 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Доклад, реферат, практическая работа, контрольная работа 
Темы докладов: 
1. Внутренней туризм как составная часть туристического бизнеса. 
2. Виды и тенденции развития туризма в России. 
3.Формирование факторов влияния на развитие туризма в России. 
4.Информационные технологии в туризме. 
5. Охарактеризуйте пять ведущих туристических регионов и семь ведущих 

туристско-рекреационных зон России. 
6.Опишите развитие железных дорог в России и назовите крупные 

железнодорожные узлы, конечные станции важнейших железнодорожных магистралей. 
7.Опишите развитие мореходства в России и назовите крупные порты России. 
8. Опишите историю развития метрополитена пяти крупнейших городов России. 
Темы рефератов: 
1. Рассмотрите экологический и приключенческий туризм и спрогнозируйте 

перспективные районы их развития. 
2. Рассмотрите народные промыслы России как фактор развития туризма 

(Жостово, Палеха, Гжель, Абрамцевская роспись, Павла Посадские платки, Гусь 
Хрустальный, Каслинское литье, Финифть и др.)  

3. Опишите основные объекты литературного туризма в Центральной России. 
(Ясная поляна, Мелехово, Абрамцево и другие.) 

Практическая работа: 
1. Используя справочную информацию транспортных предприятий или Интернет, 

составьте несколько альтернативных схем перемещения туристов в Великий Устюг. 
Контрольная работа 
3.1. Примерные задания 
Вариант 1 
1. Что такое Биотуризм? 
2. Цель агроэкологического туризма 
3. Информационная структура туроператора и ее особенности 
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4.  Отличие дом отдыха и пансионата 
5. Концепция индивидуального тура. 
 
Вариант 2 
1. Какие виды туризма Вы знаете? 
2. Задачи заповедников 
3. Информационная структура турагентства и ее особенности 
4. Отличия курортной зоны и курортной местности 
5. Концепция маршрута выходного дня. 
 
Вариант 3 
1. Перечислите элементы рекреационной географии 
2. Сущность курортного фактора 
3. Раскройте категорию «туристский ресурс» 
4. Отличия туризма оздоровительного и туризма приключенческого 
5. Концепция ЮНЕСКО 
 
Вариант 4 
1. География внутреннего туризма — это… 
2. Сущность экскурсии 
3. Главная цель туристических центров 
4. Информационная технология 
5. Концепция внутреннего туризма. 
 
Тема № 4: Государственное регулирование туристской деятельности 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие, цели и методы государственного регулирования туристской   
деятельности. 

2. Нормативно-правовые основы туристской деятельности. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 
Доклад, реферат, практическая работа, опрос 
Темы докладов: 
1. Понятие и содержание права на туризм 
2. Понятие и содержание свободы туристских путешествий 
3. Основные принципы и направления развития туризма 
4. Государственное регулирование и финансирование отрасли туризма 
5. Органы центральной и местной государственной исполнительной власти в 

отрасли туризма. 
Темы рефератов: 
1. Международное сотрудничество в отрасли туризма 
2. Организация Объединенных Наций 
3. Всемирная Туристская Организация 
4. Региональные туристские объединения и союзы 
5. Шенгенское соглашение и свобода передвижения 
Практическая работа: 
Проанализировать и записать oбщие положения о праве на туризм и свободе 

туристских путешествий. 
 
Тема 5: Организационные схемы управления туристскими     предприятиями. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Структуры туристско-экскурсионного производственного объединения. 
2. Организационная структура туристского акционерного предприятия.  
3. Этапы разработки и утверждения туристского маршрута. 
4. Порядок формирования и реализации туров. 
5. Взаимоотношения клиента с туристской фирмой. 
6. Технологическая схема обслуживания туристов в гостинице. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 
Доклад, реферат, практическая работа 
Темы докладов: 
1. Определение понятий «управление» и «управление предприятием».  
2. Принципы, цели и функции управления предприятием.  
3. Методы управления предприятием.  
4. Структура управления туристским предприятием. 

Темы рефератов: 
1. Создание стабильности в деятельности предприятия.  
2. Создание конкурентоспособного предприятия.  
3. Создание положительного имиджа предприятия.  
4. Создание корпоративной культуры на предприятии.  
5. Информационные технологии в управлении предприятием. 

Практическая работа: 
1. Проанализировать и записать характеристику предприятий индустрии туризма. 
 

 
Тема № 6: Туристский продукт и технология индустрии туризма. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность продукта в туристской сфере и формы их существования.  
2. Особые причины интернационализации туристского бизнеса. 
3. Предприятия, предоставляющие услуги по размещению. Предприятия 

питания.  
4. Фирмы, занимающиеся транспортным обслуживанием.  
5. Туристские   фирмы   по   разработке   и реализации туристского продукта.  
6. Рекламно-информационные туристские учреждения.  
7. Производственные туристские предприятия.  
8. Предприятия торговли.  
9. Предприятия сферы досуга в туризме. 
10.  Учреждения самодеятельного туризма. 
11.  Органы управления туризмом.  
12. Учебные туристские заведения.  
13. Научные и проектные учреждения. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Доклад, реферат, практическая работа 
Темы докладов: 

1. Экономика гостиничного хозяйства в туризме. 
2. Схемы взаимодействия современного отеля и туроператора. 
3. Функции туроператора. 
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4. Аренда отеля. 
5. Покупка блока мест на условиях комитмента. 
6. Покупка блока мест на условиях элотмента. 
7. Работа на условиях безотзывного бронирования. 

Темы рефератов: 
1. Этапы принятия решения о покупке туристского продукта. 
2. Основные факторы туристской мотивации. 
3. Барьеры к путешествию. 
4. Культура как фактор туристской мотивации. 
5. Культурный или познавательный туризм. 
6. Роль элементов культуры в формировании туристского интереса. 
7. Охрана и использование культурно-исторического и природного наследия в 

туризме. 
8. Социопсихологические аспекты туризма. 

Практическая работа: 
1. Составить и записать в рабочей тетради основные этапы мотивации туризма и 

путешествий. 
 

Тема № 7. Разработка маршрутов и формирование туров. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные понятия и определения, классификация туристских маршрутов.  

2. Разработка маршрутов.  

3. Порядок формирования и реализации туров. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 
Доклад, реферат, практическая работа 

Темы докладов: 
1. Разработка учредительных документов, государственная регистрация 

и организационное оформление предприятия. 
2. Офис туристского предприятия. 
3. Персонал туристского предприятия. 
4. Прекращение деятельности туристского предприятия. 
5. Формирование, продвижение и реализация туров. 
6. Тур — основной продукт деятельности туроператора. 
7. Технология проектирования тура. 
8. Формирование тура. 
9. Особенности планирования мероприятий по продвижению тура. 
10. Реализация тура. 

Темы рефератов: 
1. Контроль и оценка туроперейтинга. 
2. Услуги размещения и питания в туризме. 
3. Средства размещения туристов. 
4. Организация питания в туризме. 
5. Транспортное обеспечение в туризме. 
6. Экскурсионное обслуживание. 
7. Понятие и комплекс задач экскурсионного обслуживания. 
8. Сущность, структура и содержание экскурсии. 
9. Дифференциация экскурсионного обслуживания. 
10. Экскурсовод и его роль в экскурсионном обслуживании. 

Практическая работа: 
1. Проанализировать и записать проблемы формирования маршрутов и туров. 
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Тема № 8: Гостиничное хозяйство и гостиничный сервис. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Средства размещения, их классификация.  
2. Туристская гостиница.  
3. Технологическая   схема   обслуживания туристов в гостинице. 
4.  Требования к зданиям и сооружениям гостиниц.    
5.  Планировка и оборудование номеров.  
6. Классификация   гостиниц   и   номеров.  
7. Правила   предоставления   гостиничных услуг. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Доклад, реферат, практическая работа 

Темы докладов: 
1. Международные гостиничные цепи и их эффективность в развитии современного 

туризма. 
2. Гостиничный консорциум. 
3. Вторичные резиденции. 
4. Система таймшера. 
5. Современные тенденции развития индустрии гостеприимства в России. 
6. Мировое гостиничные сети в России. 
7. Преимущества гостиничных цепей. 
8. Экономика гостиничного хозяйства в туризме 

Темы рефератов: 
1. Психологические аспекты управления гостиничным предприятием 
2. Управление внутренними конфликтами 
3. Управление внешними конфликтами 
4. Управление стрессами 
5. Проблема кадров в управлении 
6. Поиск, отбор и наем персонала гостиничного предприятия 
7. Обучение и развитие персонала гостиницы 
8. Оценка управленческого персонала гостиницы 
9. Зарубежный опыт оценки кадров 

Практическая работа: 
Определите, к каким функциям управления относятся приведенные ниже управленческие 
решения. 

Необходимо провести маркетинговое исследование гостиничного рынка в городе Н. и 
определить возможный объем продаж на 2015 г. 

Следует оценить достоверность и полноту информации о качестве услуг, 
предоставляемых в гостиничном комплексе «Александровский сад». 

Тема № 9: Организация и технология питания в туризме. Ресторанный сервис. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация и требования к предприятиям питания в туризме.  
2. Технологическая схема обеспечения питания туристов. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 
Доклад, реферат, практическая работа 
Темы докладов: 
1. Общее понятие сервиса и услуг. Термины, определения, классификация и 

характеристика услуг на предприятиях питания в гостинице. 
2. Требования к обслуживающему персоналу: бармену, швейцару, буфетчику, 

повару, занимающемуся отпуском блюд. 
3. Правила и особенности подачи спиртных и безалкогольных напитков на 

предприятиях питания. 
4. Встреча, размещение и порядок обслуживания гостей на предприятиях 

питания. 
5. Составные элементы сферы услуг. Факторы, влияющие на развитие сервисного 

бизнеса в общественном питании. Инновация услуг на предприятиях питания. 
6. Общие требования к обслуживающему персоналу: метрдотелю, 

(администратору зала) и официанту. 
7. Правила подачи холодных блюд и закусок, горячих закусок на предприятиях 

питания. 
8. Классификация услуг общественного питания. 
9. Требования к предприятиям питания различных типов и классов.  
10. Правила подачи супов и вторых блюд на предприятиях питания. 
11. Модель поведения потребителей в процессе выбора исполнителя услуг и 

формирования восприятия обслуживания. 
Темы рефератов: 
1. Виды, методы и формы обслуживания на предприятиях питания. 
2. Характеристика и оснащение помещений для посетителей на предприятиях 

питания.  
3. Характеристика меню различных видов, требования к их составлению и 

оформлению. 
4. Особенности организации прогрессивных форм обслуживания по типу «стол-

экспресс», «зал-экспресс», «репинский стол» на предприятиях питания в 
гостинице. 

5. Виды дипломатических приемов: «Бокал шампанского», «Завтрак (ланч)», 
«Рабочий завтрак». «Чай», «Кофе», «Коктейль», «Обед», «Обед-буфет», 
«Ужин», их характеристика. 

6. Классификация и характеристика столовой посуды и приборов, используемой 
на предприятиях питания. 

7. Организация приемов, выбор типа приема, приглашение и размещение гостей. 
Этикет и деловой протокол. 

8. Характеристика посуды и приборов для подачи блюд и напитков на 
предприятиях питания. 

9. Обслуживание слетов, съездов, форумов, олимпиад, фестивалей и др., в том 
числе проживающих в гостинице. Система Room Service 

10. Характеристика посуды и приборов для приготовления пищи; емкость и 
размеры посуды, используемой на предприятиях питания. 

11. Подготовка помещений для посетителей, столового белья и посуды к 
обслуживанию на предприятиях питания. 

Практическая работа: 
Проанализировать и записать: 
1. Дайте определение предприятиям общественного питания. 
2. Изучите требования к предприятиям питания различных типов и классов. 
3. Рассмотрите классификацию услуг на предприятиях общественного питания. 



 

14 

 
Тема № 10: Транспортное обслуживание туристов. Технологические схемы 

транспортного обслуживания 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Состояние транспортной системы обслуживания туристов.  
2. Классификация транспортных путешествий и транспортных средств.  
3. Технико-экономические показатели работы подвижного состава, обслуживающего 

транспортные путешествия.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Доклад, реферат, практическая работа 
Темы докладов: 
1. Парк подвижного состава и степень его использования.  
2. Пробег подвижного состава и скорости движения.  
3. Вместимость и провозная способность.  
4. Производительность и приведенные затраты. 
Темы рефератов: 
1. Организация туристских путешествий на внутренних маршрутах.  
2. Специфика организации транспортных путешествий   на   международных   

маршрутах.  
3. Требования к безопасности транспортных путешествий.  
4. Новые виды экологически чистых транспортных средств. 

Образовательные технологии: 
метод анализа конкретных ситуаций; 
развернутое обсуждение рефератов, заранее подготовленных отдельными 

обучающимися идо семинара прочитанных всей группой. 
Практическая работа: 
1. Опишите развитие железных дорог в России и назовите крупные 
железнодорожные узлы, конечные станции важнейших железнодорожных 
магистралей. 
2. Опишите развитие мореходства в России и назовите крупные порты России. 
3. Опишите историю развития метрополитена пяти крупнейших городов 
России. 

 
Тема № 11: Экскурсионное обслуживание туристов. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация экскурсий. 
2. Технология подготовки и проведения экскурсий. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Доклад, реферат, практическая работа 
Темы докладов: 
1. Оценка эффективности экскурсионного менеджмента. 
2. Хозяйственно – финансовый план экскурсионного бюро. 
3. Экскурсионно – финансовый план. 
4. Рост объемов туристско – экскурсионного обслуживания. 
5. Использование новых форм обслуживания. 
6. Организация работы персонала экскурсионного бюро. 
7. Руководство работой бюро. 
Темы рефератов: 
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1. Должностные инструкции персонала. 
2. Экскурсовод – профессия. 
3. Профессия и специальность.  
4. Личность экскурсовода. 
5. Экскурсоводческое мастерство. 
6. Пути повышения экскурсоводческого мастерства. 
7. Разработка экскурсий. 
8. Экономический анализ деятельности экскурсионной организации. 
Практическая работа: 
1. Цели, задачи, стратегия и методология туристско – экскурсионной организации и 

управление. 
 
Тема № 12: Самодеятельный   походный   и спортивный туризм. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация походов и путешествий по самодеятельным туристским 
маршрутам. 

2.  Организация походного и спортивного туризма. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 
Доклад, реферат, практическая работа 

Темы докладов: 
1. Концепция питания в туристском походе.  
2. Вегетарианство и мировоззренческие вопросы.  
3. Психологические аспекты питания в туристском путешествии.  
Темы рефератов: 
1. Составление походного меню и перечня необходимых продуктов. 
2. Закупка продуктов. Обработка и упаковка продуктов. 
3.  Распределение продуктов с учетом веса снаряжения.  
4. Дежурства и выдача продуктов. 
5.  Основы рационального питания в походе. 
Практическая работа: 
1. Проанализировать и записать в рабочую тетрадь проблемы оценки влияния 

деятельности самостоятельных туристов. 
 

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 

 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое 
устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 
теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из 
методов обучения лекция традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе 
формируются курсы по многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей 
формой организации учебного процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 
учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 
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формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 
получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 
других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 
при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 
записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 
обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные 
знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. 
Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 
восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать 
логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного исследования. 
Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа 
с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной 
работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов 
лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, характеру 
обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не 
предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 
отбирает основные моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. 
Вторая особенность вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание 
обучающегося при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 
вводной лекции –«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 
методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. 
В данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные 
обучающемуся факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 
Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее 
содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 
основой. Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), 
лекция-дискуссия, лекция-консультация. Важным критерием в работе с лекционным 
материалом является подготовка обучающегося к сознательному восприятию 
преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне 
лекции (просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее 
изученного материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, 
включенными в программу, подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует 
обучающегося  на творческую работу, главными в которой являются умения слушать, 
воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, когда обучающийся 
должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 
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обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 
главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 
лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 
способствует лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным 
материалом необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 
литературу. После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 
конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять поля, которые 
потребуются для последующей работы над лекционным материалом. Завершающим 
этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, закрепление и 
углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый 
просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект 
нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и 
дополнения в лекционный матер  

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –
особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара 
идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 
руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар 



 

18 

предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного 
познания. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является 
приобретение учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и 
интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения учебной 
дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации 

учебного процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые 
учебные знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 
понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, 
учащиеся должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. 
Прежде всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить 
вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 
семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и 
осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными 
моментами темы, Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы 
для постановки и уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию 
семинарского типа следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 
материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно 
обратить внимание на научные категории, понятия, определения, которые использовал 
преподаватель для раскрытия содержания темы. После внимательного изучения конспекта 
лекций и уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы можно 
обращаться к научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по 
вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на 
предыдущем семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, 
содержащимися в соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 
задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что 
учащимся следует обратить особое внимание при подготовке к следующему занятию. 
Более того, поскольку вопросы в плане семинарских занятий даны в самом общем виде, 
подробнее узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в соответствующем 
разделе содержания курса. При подготовке к семинарскому занятию следует также 
руководствоваться методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 
содержащимися в планах семинарских занятий.  
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Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность 
проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 
альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику 
применения законодательства по рассматриваемому вопросу. Если программой 
дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 
выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые 
понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса. Практические задания чаще всего 
представляют собой образцы задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для 
самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 
решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых дисциплин являются 
задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или примера нужно 
стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа 
каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со 
знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости 
более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе 
занятия семинарского типа каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на 
лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 
исторической литературы, на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, 
активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и 
лабораторных работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

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

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

 
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:  
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 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их 

полноты и достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер 

группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель 

работы;  
˗ год выполнения работы.  
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3. В презентации должны быть отражено 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 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность 

использования таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, 
звукового сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов 
дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  

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 
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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. Это 
правило касается и дипломных работ.  

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;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
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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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с 
рекомендованной литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 
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«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 
умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ 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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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. 
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«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. 
 
 
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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным занятиям 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Модуль 1 

 

  

Определение понятия «Туризм». 
Профессии в сфере туризма. The 
term “tourism”. Jobs in tourism 
industry. Составляющие успешного 
работника сферы туризма. Навыки 
для работы в сфере туризма. Виды 
навыков. Qualities of successful 
employees. Hard VS soft skills. 
Составление резюме на 
иностранном языке.  Виды туризма. 
Типы туров. Tourism types. Types of 
packages. Виды размещения. Types 
of accommodation. Информация об 
отеле. Hotel service. Service, facility, 
amenity. Способы передвижения. 
Виды транспорта. Transfer and 
transportation. Means of transport. 
Заполнение форм. Filling in forms.   
Составление тура. Arranging a trip. 
Customer needs. Выявление 
потребностей клиента. Презентация 
тура на практике. Practical tour 
provision.  История создания 
первого туристического агенства.  
Виды номеров. Виды размещения. 
Предоставление туристической 
информации. Лексика «Directions». 
Презентация тура. 

2 

Модуль 2. 

 

Подготовка к прохождению 
собеседования. Compiling CV. At the 
interview. Основы письма 
формального стиля. Ответ на заявку 
бронирования. Formal letter. Letter of 
request. Презентация тура. Tour 
presentation. Language of emphasis. 
Emphatic structures. Продвижение 
тура. Продажа. Tour promotion and 
sales. Feedback. Обратная связь. 
Виды платежных документов. Виды 
платежей. Payment types. Tour 
presentations. At the airport. 
Attractions and events. Tour guiding 
instructions. Practicalities on tour. 

2 
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Weather. Describing a festival. 
Резервирование. Booking. Виды 
бронирования. Подтверждение 
бронирования. Обработка жалоб. 
Dealing with complaints. Writing 
reviews. A letter of complaint. 
Написание отзывов. Types of 
tourism, holidays, packages. Making a 
small talk. Sympathising. Светский 
разговор. Предоставление 
экскурсионных услуг. 
Межкультурная коммуникация. 

Модуль 3. Повторение материала 
прошлого года. Возрастные 
категории туристов. Особенности 
подбора тура при работе с 
различными возрастными группами. 
Межкультурная коммуникация. 
Arranging a trip vocabulary revision. 
Tourist age group peculiarities. Fill in 
reservation forms. Заполнение форм. 
Arranging a tour: features of a 
successful tour provision. 
Особенности успешного 
предоставления тура. Making a small 
talk. Sympathising. Светский 
разговор. Составление текста 
рекламных объявлений. 
Оформление раздаточного 
материала при продаже 
туристического продукта. 
Advertising. Designing a leaflet.    
Разработка маршрута. Tour guide 
itineraries. Туристический 
инструктаж. Giving instructions. 
Giving notification.  
Информирование клиентов о 
безопасном туризме. Health and 
safety abroad. Маркетинг и 
продвижение. Marketing and 
promotion. Language of emphasis. 
Emphatic structures. Facilities at a 
resort. Catering. Питание и 
дополнительные услуги на отдыхе. 
Условия возврата средств. Refund. 
Лексика «Прилагательные для 
описания тура». Food tourism. Road 
Signs and signboards. Дорожные 

2 



 

6 

знаки и вывески. Межкультурная 
коммуникация. 

Модуль 4. Разработка маршрута. Tour 
guide itineraries. Разработка ВИП-
тура. Special requests. Safety and 
excursions. Cultural differences. 
Greeting visitors. Car hire. Tourist 
information centres. Advice and 
obligation. Holiday health. Rural 
tourism. Problems on tour. Describing 
disabilities. Business terms. 
Межкультурная коммуникация. 

2 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и 
самостоятельной работе 

 
Тема 1. Модуль 1 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение понятия «Туризм». Профессии в сфере туризма. The term “tourism”. 
Jobs in tourism industry.  

2. Составляющие успешного работника сферы туризма. Навыки для работы в сфере 
туризма. Виды навыков. Qualities of successful employees. Hard VS soft skills. 
Составление резюме на иностранном языке.   

3. Виды туризма. Типы туров. Tourism types. Types of packages.  
4. Виды размещения. Types of accommodation.  
5. Информация об отеле. Hotel service. Service, facility, amenity.  
6. Способы передвижения. Виды транспорта. Transfer and transportation. Means of 

transport.  
7. Заполнение форм. Filling in forms.    
8. Составление тура. Arranging a trip. Customer needs.  
9. Выявление потребностей клиента. Презентация тура на практике. Practical tour 

provision.   
10. История создания первого туристического агенства. Виды номеров. Виды 

размещения.  
11. Предоставление туристической информации. Лексика «Directions». Презентация 

тура. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 

индивидуальный и групповой опрос. 
Примерная тематика вопросов для опроса: 

1. Алфавит и правила транскрипции.  
2. Гласные звуки, согласные звуки, долгота и краткость гласных, редукция, 

палатализация, ассимиляция. 
3. Основные правила артикуляции гласных и согласных звуков. 
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4. Число, падеж, род существительного. Существительное в роли определения. 
5. Личные, притяжательные, возвратные, указательные, вопросительные, 

неопределенные местоимения. 

 
Тема 2. Модуль 2 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. The Present Indefinite Tense (утвердительные предложения).  
2. The Present Indefinite Tense (вопросительные и отрицательные предложения). 
3. Порядковые числительные. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 
индивидуальный и групповой опрос. 

Примерная тематика вопросов для опроса: 

Подготовка к прохождению собеседования. Compiling CV. At the interview. Основы 
письма формального стиля. Ответ на заявку бронирования. Formal letter. Letter of request. 
Презентация тура. Tour presentation. Language of emphasis. Emphatic structures. 
Продвижение тура. Продажа. Tour promotion and sales. Feedback. Обратная связь. Виды 
платежных документов. Виды платежей. Payment types. Tour presentations. At the airport. 
Attractions and events. Tour guiding instructions. Practicalities on tour. Weather. Describing a 
festival. Резервирование. Booking. Виды бронирования. Подтверждение бронирования. 
Обработка жалоб. Dealing with complaints. Writing reviews. A letter of complaint. Написание 
отзывов. Types of tourism, holidays, packages. Making a small talk. Sympathising. Светский 
разговор. Предоставление экскурсионных услуг. Межкультурная коммуникация. 

 
Тема 3. Модуль 3 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Вводное “there” с глаголом “to be”; предлоги места.  
2. “some”, “no”, “any” и их производные. 
3. Работа с текстом “A Letter From My London Friend” (чтение, ответы на вопросы, 

обсуждение). 
4. “much”, “many”, “little”, “few”. 
5. Тексты “The Grandfather”, “A Letter Home”. 
6. The Past Indefinite Tense (правильные глаголы).  
7. The Past Indefinite Tense (неправильные глаголы). 
8. The Past Indefinite Tense (вопросительные предложения). 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 

индивидуальный и групповой опрос. 
Примерная тематика вопросов для опроса: 

1. Основные правила чтения. 
2. Общие сведения о правилах употребления структур This is...; it is ...; what is ....; 

there is; there are. 
3. Личные, притяжательные, возвратные, указательные, вопросительные, 

неопределенные местоимения. 
 
Тема 4. Модуль 4 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Разработка маршрута. Tour guide itineraries.  
2. Разработка ВИП-тура.  
3. Special requests.  
4. Safety and excursions.  
5. Cultural differences.  
6. Greeting visitors.  
7. Car hire.  
8. Tourist information centres.  
9. Advice and obligation.  
10. Holiday health.  
11. Rural tourism.  
12. Problems on tour.  
13. Describing disabilities.  
14. Business terms. Межкультурная коммуникация. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 
индивидуальный и групповой опрос. 

Примерная тематика вопросов для опроса: 

1. Действительный залог.  
2. Настоящее неопределенное время.  
3. Прошедшее неопределенное время.  
4. Будущее неопределенное время. 
5. Настоящее продолженное время.  
6. Прошедшее продолженное время.  
7. Будущее передоложенное время. 

 
 

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 

 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое 
устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 
теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из 
методов обучения лекция традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе 
формируются курсы по многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей 
формой организации учебного процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 
учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 
формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 
получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 
других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 
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при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 
записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 
обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные 
знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. 
Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 
восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать 
логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного исследования. 
Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа 
с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной 
работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов 
лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, характеру 
обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не 
предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 
отбирает основные моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. 
Вторая особенность вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание 
обучающегося при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 
вводной лекции –«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 
методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. 
В данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные 
обучающемуся факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 
Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее 
содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 
основой. Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), 
лекция-дискуссия, лекция-консультация. Важным критерием в работе с лекционным 
материалом является подготовка обучающегося к сознательному восприятию 
преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне 
лекции (просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее 
изученного материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, 
включенными в программу, подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует 
обучающегося  на творческую работу, главными в которой являются умения слушать, 
воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, когда обучающийся 
должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 
обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 
главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 
лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
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сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 
способствует лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным 
материалом необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 
литературу. После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 
конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять поля, которые 
потребуются для последующей работы над лекционным материалом. Завершающим 
этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, закрепление и 
углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый 
просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект 
нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и 
дополнения в лекционный матер  

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –
особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара 
идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 
руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар 
предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного 
познания. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 
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Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является 
приобретение учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и 
интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения учебной 
дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации 

учебного процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые 
учебные знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 
понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, 
учащиеся должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. 
Прежде всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить 
вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 
семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и 
осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными 
моментами темы, Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы 
для постановки и уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию 
семинарского типа следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 
материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно 
обратить внимание на научные категории, понятия, определения, которые использовал 
преподаватель для раскрытия содержания темы. После внимательного изучения конспекта 
лекций и уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы можно 
обращаться к научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по 
вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на 
предыдущем семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, 
содержащимися в соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 
задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что 
учащимся следует обратить особое внимание при подготовке к следующему занятию. 
Более того, поскольку вопросы в плане семинарских занятий даны в самом общем виде, 
подробнее узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в соответствующем 
разделе содержания курса. При подготовке к семинарскому занятию следует также 
руководствоваться методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 
содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность 
проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 
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альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику 
применения законодательства по рассматриваемому вопросу. Если программой 
дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 
выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые 
понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса. Практические задания чаще всего 
представляют собой образцы задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для 
самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 
решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых дисциплин являются 
задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или примера нужно 
стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа 
каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со 
знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости 
более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе 
занятия семинарского типа каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на 
лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 
исторической литературы, на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, 
активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и 
лабораторных работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

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

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

 
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:  

 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
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 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 
спорные вопросы;  

 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их 
полноты и достоверности;  

 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер 

группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель 

работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 
представляемого материала, цели и задачи работы.  
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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 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность 

использования таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, 
звукового сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов 
дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  

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.  
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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. Это 
правило касается и дипломных работ.  

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;  
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);  
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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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с 
рекомендованной литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 
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«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 
умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ 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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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. 



 

18 

«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. 
 
 
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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 баллов не аттестован 
 

4. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 
Утверждены и введены в действие решением ПЦК 
лингвистических дисциплин на основании 

Протокол заседан
ия  

01.09.2022 
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1. Методические материалы к лекционным занятиям 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и 

тем дисциплины 
Содержание темы 

РАЗДЕЛ I  
Тема 1  Теоретические основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Взаимодействие человека и среды обитания, 
опасные воздействия и их источники. Опасность 
– универсальное свойство процесса 
взаимодействия человека со средой обитания. 
Эволюция среды обитания. От биосферы – к 
техносфере. Эволюция опасностей. Цели 
дисциплины – Безопасность жизнедеятельности.  
Выявление опасностей. Источники опасностей. 
Причины и следствия. Сохранение мира на Земле. 
Экологические проблемы безопасности 
жизнедеятельности. Устойчивое развитие. Рост 
народонаселения планеты. Продовольственная 
проблема. Развитие мировой экономики. 
Проблема не возобновляемого сырья. Проблемы 
энергоресурсов. Проблема изменения климата.  
Информационная безопасность. Интернет – 
опасности Интернета. Компьютерные игры, 
ориентированные на школьников. Опасности 
компьютерных игр и мультимедийных ресурсов.  
Проблемы здоровья человека и человечества. 
Понятие устойчивого развития. Новый уровень 
техногенной безопасности в XXI веке. 
Безопасность труда. Принципы, методы и 
средства обеспечения безопасности 
производственной деятельности. Различные 
взгляды на обеспечение устойчивого развития 
человеческой цивилизации. Проблема 
толерантности в общении в мультикультурной 
среде. Российские и зарубежные программы 
воспитания толерантного типа личности. 
Проблемы конфликтности в мультикультурных 
средах в Росси, Западной Европе, США. 
Проблемы преподавания основ религиозных 
культур в США, Европе и России. Культурная 
интеграция в мультикультурных средах – на 
примере массовых беспорядков в Европе. 
Мировой финансовый кризис и проблема 
толерантности. 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации 
мирного и военного 
времени и организация 
защиты населения 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, источники 
их возникновения. Классификация чрезвычайных 
ситуаций по масштабам их распространения и 
тяжести последствий.  
Чрезвычайные ситуации военного характера, 
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которые могут возникнуть на территории России 
в случае локальных вооруженных конфликтов 
или ведения широкомасштабных боевых 
действий. Основные источники чрезвычайных 
ситуаций военного характера – современные 
средства поражения. Чрезвычайные ситуации 
социального характера.  
Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 
Теоретические основы прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование 
природных и техногенных катастроф. Порядок 
выявления и оценки обстановки. Основные 
принципы и нормативно-правовая база защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций. 
Деятельность государства в области защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций. 
Федеральные законы и другие нормативно-
правовые акты Российской Федерации в области 
безопасности жизнедеятельности.  
Инженерная защита населения от чрезвычайных 
ситуаций. Порядок использования инженерных 
сооружений для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций.  
Организация и выполнение эвакуационных 
мероприятий. Основные положения по эвакуации 
населения в мирное и военное время. 
Организация эвакуации при стихийных 
бедствиях, авариях и катастрофах.  
Применение средств индивидуальной защиты в 
чрезвычайных ситуациях. Назначение и порядок 
применения средств индивидуальной защиты 
органов дыхания, кожи и средств медицинской 
защиты в чрезвычайных ситуациях.  
Организация аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в зонах чрезвычайных 
ситуаций (АСДНР). Основа организации АСДНР. 
Особенности проведения АСДНР на территории, 
зараженной (загрязненной) радиоактивными и 
отравляющими (аварийно-химически опасными) 
веществами, а также при стихийных бедствиях. 
Основные принципы организации обеспечения 
устойчивости функционирования объектов 
экономики в условиях ЧС. Прогнозирование 
развития ЧС на объектах экономики с целью  
снижения ущерба от ЧС.  

Тема 3  Основы военной службы Военная служба — важнейший вид деятельности 
граждан Российской Федерации по вооруженной 
защите Отечества. Воинский учет — 
общегосударственная система учета и анализа в 
стране призывных и мобилизационных ресурсов; 
подготовка граждан к военной службе. 
Законодательство о воинской обязанности - 
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правовая основа комплектования Вооруженных 
Сил Российской Федерации личным составом.  
Зачисление граждан на военную службу в 
процессе комплектования Вооруженных Сил 
Российской Федерации личным составом. 
Освобождение от призыва или отсрочка призыва. 
Дисциплинарный устав, Устав внутренней 
службы, Устав гарнизонной и караульной 
службы, Строевой устав. Строи и управление 
ими. Строевая стойка. Повороты на месте. 
Движение. Повороты в движении. Выполнение 
воинского приветствия без оружия на месте и в 
движении. Подход к начальнику и отход от него. 
Материальная часть автомата Калашникова. 
Работа частей и механизмов автомата. Разборка и 
сборка автомата. Чистка, смазка и хранение 
автомата. Основы и правила стрельбы. Осмотр и 
подготовка автомата к стрельбе. Ведение 
стрельбы. Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, 
растяжения связок, синдром длительного 
сдавливания. Ожоги. Поражения электрическим 
током. Утопление. Перегревание, 
переохлаждение, отморожение, отравление, 
клиническая смерть. 

Тема 4 Основы личной 
безопасности и здорового 
образа жизни 

Основы безопасности пешехода. Опасности, 
подстерегающие пешехода на улице (вне дома). 
Безопасное пользование лифтом. Как пешеходу 
не стать потенциальной жертвой криминальных 
посягательств. Правила безопасного поведения в 
самолете. Контроль пассажиров при посадке в 
различных странах и на разных авиакомпаниях. 
Как вести себя в случае чрезвычайной ситуации в 
самолете. Авария. Захват самолета. Как вести 
себя в случае захвата самолета бандитами или 
террористами.  
Правила безопасного поведения на водном 
транспорте. Как вести себя в случае 
чрезвычайной ситуации на водном транспорте.  
Действия пассажиров при кораблекрушении. 
Контроль пассажиров на водном транспорте при 
посадке: в России и за рубежом.  
Правила безопасного поведения на 
железнодорожном транспорте. Как вести себя в 
случае чрезвычайной ситуации на 
железнодорожном транспорте. Контроль 
пассажиров при посадке. Безопасность на 
железнодорожном транспорте, правила 
приобретения билета, выборе места в поезде, 
опасности от случайных попутчиков, поведение в 
случае отставания от поезда, в случае кражи, 
пропаже багажа, билетов. Меры 
предосторожности в случае железнодорожной 
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катастрофы. Правила безопасного поведения в 
метро. Как вести себя в случае чрезвычайной 
ситуации в метро. Значение семьи в поддержании 
и воспитании нравственности. Взаимоотношение 
юношей и девушек. Семья в современном 
обществе. Семейное законодательство. История 
института семьи. Значение семьи в современном 
обществе. Нормативно-правовое обеспечение 
информационной безопасности в РФ. Формы, 
методы и способы обеспечения информационной 
безопасности. Несанкционированный доступ к 
данным и защита от него. Защита обычных и 
биометрических документов. Экономическая 
безопасность государства. Система 
экономической безопасности предприятия. 
Система обеспечения экономической 
безопасности личности. 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и 
самостоятельной работе 

 
Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
 
Вопросы для самоподготовки:  
1. Человек и его деятельность  
2. Глобальные проблемы человечества.  
3. Концепции устойчивого развития.  
4. Экология и безопасность жизнедеятельности.  
5. Проблема толерантности в общении в мультикультурной среде.  
6. Культурная интеграция в мультикультурных средах.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад, опрос, эссе. 
Темы докладов  
1. Биотическая концепция устойчивого развития.  
2. Проблема загрязнения экосистем тяжелыми металлами и пути ее решения.  
3. Проблемы толерантности в деревенской Америке (США).  
4. Проблема социализации мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья в РФ.  
Темы опроса: 
1. Человек и его деятельность  
2. Глобальные проблемы человечества.  
3. Концепции устойчивого развития.  
4. Экология и безопасность жизнедеятельности.  
Тема эссе: 
Придумать пути снижения межнациональной и межэтнической конфликтности в РФ. 
 
Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 
населения 
 
Вопросы для самоподготовки:  
1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, социального и военного характера.  
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2. Организационные основы защиты населения от ЧС.  
3. Основные принципы обеспечения устойчивости функционирования объектов 
экономики в условиях ЧС.  
4. Прогнозирование развития ЧС на объектах экономики с целью снижения ущерба от ЧС.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад, опрос 
Темы докладов  
1. Чрезвычайные ситуации природного характера.  
2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  
3. Чрезвычайные ситуации социального характера.  
4. Чрезвычайные ситуации военного характера.  
5. Организационные основы по защите населения от ЧС природного и техногенного 
характера.  
6. Организационные основы по защите населения от ЧС социального и военного 
характера.  
7. Применение индивидуальных средств защиты, оказание первой помощи.  
8. Обеспечение устойчивости объектов экономики в условиях ЧС.  
9. Обеспечение устойчивости объектов экономики различных типов.  
10. Технология обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях ЧС природного 
характера.  
11. Технология обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях ЧС 
социального и военного характера.  
12. Технология обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях ЧС 
техногенного характера (аварии на объекте).  
Темы опроса: 
1. Основные принципы обеспечения устойчивости функционирования объектов 
экономики в условиях ЧС.  
2. Прогнозирование развития ЧС на объектах экономики с целью снижения ущерба от ЧС.  
 
Тема 3. Основы военной службы 
 
Вопросы для самоподготовки:  
1. Ранения.  
2. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок, синдром длительного сдавливания.  
3. Ожоги.  
4. Поражения электрическим током.  
5. Утопление.  
6. Перегревание, переохлаждение, отморожение.  
7. Отравление.  
8. Клиническая смерть.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Темы докладов:  
1. Ранения. Первая помощь.  
2. Ушибы и переломы.  
3. Перегревание, переохлаждение, отморожение.  
Темы опроса: 
1. Ранения.  
2. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок, синдром длительного сдавливания.  
3. Ожоги.  
4. Поражения электрическим током.  
5. Утопление.  
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6. Перегревание, переохлаждение, отморожение.  
7. Отравление.  
8. Клиническая смерть.  
 
Тема 4. Основы личной безопасности и здорового образа жизни 
 
Вопросы для самоподготовки:  
1. Основы безопасности пешехода.  
2. Правила безопасного поведения в самолете. Контроль пассажиров при посадке в 
различных странах и на разных авиакомпаниях.  
3. Как вести себя в случае чрезвычайной ситуации в самолете. Авария.  
4. Захват самолета. Как вести себя в случае захвата самолета бандитами или 
террористами.  
5. Правила безопасного поведения на водном транспорте. Как вести себя в случае 
чрезвычайной ситуации на водном транспорте. Действия пассажиров при 
кораблекрушении. Контроль пассажиров на водном транспорте при посадке: в России и за 
рубежом.  
6. Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. Как вести себя в 
случае чрезвычайной ситуации на железнодорожном транспорте.  
7. Контроль пассажиров при посадке.  
8. Безопасность на железнодорожном транспорте, правила приобретения билета, выборе 
места в поезде, опасности от случайных попутчиков, поведение в случае отставания от 
поезда, в случае кражи, пропаже багажа, билетов.  
9. Меры предосторожности в случае железнодорожной катастрофы.  
10. Правила безопасного поведения в метро. Как вести себя в случае чрезвычайной 
ситуации в метро. 
11. Значение семьи в поддержании и воспитании нравственности.  
12. Взаимоотношение юношей и девушек.  
13. Семья в современном обществе. Семейное законодательство.  
14. История института семьи.  
15. Значение семьи в современном обществе.  
16. Экономическая безопасность государства.  
17. Система экономической безопасности предприятия.  
18. Система обеспечения экономической безопасности личности.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат, опрос, доклад, 
контрольная работа 
Темы рефератов:  
1. Основы безопасности пешехода.  
2. Правила безопасного поведения в самолете. Контроль пассажиров при посадке в 
различных странах и на разных авиакомпаниях.  
3. Правила безопасного поведения на водном транспорте.  
4. Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте.  
5. Контроль пассажиров при посадке.  
6. Меры предосторожности в случае железнодорожной катастрофы.  
7. Правила безопасного поведения в метро. Как вести себя в случае чрезвычайной 
ситуации в метро.  
8. Значение семьи в поддержании и воспитании нравственности.  
9. История института семьи.  
10. Значение семьи в современном обществе.  
Вопросы опроса: 
1. Основы безопасности пешехода.  
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2. Правила безопасного поведения в самолете. Контроль пассажиров при посадке в 
различных странах и на разных авиакомпаниях.  
3. Как вести себя в случае чрезвычайной ситуации в самолете. Авария.  
4. Захват самолета. Как вести себя в случае захвата самолета бандитами или 
террористами.  
5. Правила безопасного поведения на водном транспорте. Как вести себя в случае 
чрезвычайной ситуации на водном транспорте. Действия пассажиров при 
кораблекрушении. Контроль пассажиров на водном транспорте при посадке: в России и за 
рубежом.  
6. Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. Как вести себя в 
случае чрезвычайной ситуации на железнодорожном транспорте.  
7. Контроль пассажиров при посадке.  
8. Безопасность на железнодорожном транспорте, правила приобретения билета, выборе 
места в поезде, опасности от случайных попутчиков, поведение в случае отставания от 
поезда, в случае кражи, пропаже багажа, билетов.  
9. Меры предосторожности в случае железнодорожной катастрофы.  
10. Правила безопасного поведения в метро. Как вести себя в случае чрезвычайной 
ситуации в метро. 
Темы докладов:  
1. Экономическая безопасность государства.  
2. Система экономической безопасности предприятия.  
3. Система обеспечения экономической безопасности личности.  
Перечень вопросов для подготовки к контрольной работе:  
1. Человек и его деятельность  
2. Глобальные проблемы человечества.  
3. Концепции устойчивого развития.  
4. Экология и безопасность жизнедеятельности.  
5. Биотическая концепция устойчивого развития.  
6. Проблема загрязнения экосистем тяжелыми металлами и пути ее решения.  
7. Проблемы толерантности в деревенской Америке (США).  
8. Проблема социализации мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья в РФ.  
9.Чрезвычайные ситуации природного характера.  
10. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  
11.Чрезвычайные ситуации социального характера.  
12.Чрезвычайные ситуации военного характера.  
13.Организационные основы по защите населения от ЧС природного и техногенного 
характера.  
14.Организационные основы по защите населения от ЧС социального и военного 
характера.  
15.Применение индивидуальных средств защиты, оказание первой помощи.  
16.Обеспечение устойчивости объектов экономики в условиях ЧС.  
17.Обеспечение устойчивости объектов экономики различных типов.  
18.Технология обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях ЧС природного 
характера.  
19.Технология обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях ЧС 
социального и военного характера.  
20.Технология обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях ЧС 
техногенного характера (аварии на объекте).  
21.Порядок призыва в ВС РФ. Круг лиц освобождаемых постоянно или временно от 
призыва.  
22.Порядок прохождения военной службы.  
23. Порядок прохождения альтернативной службы.  
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24. Уставы ВС РФ.  
25. Строевая подготовка.  
26. Огневая подготовка.  
27.Ранения.  
28.Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок, синдром длительного сдавливания.  
29.Ожоги.  
30.Поражения электрическим током.  
31.Утопление.  
32.Перегревание, переохлаждение, отморожение.  
33.Отравление.  
34.Клиническая смерть.  
35.Основы безопасности пешехода.  
36.Правила безопасного поведения в самолете. Контроль пассажиров при посадке в 
различных странах и на разных авиакомпаниях.  
37.Как вести себя в случае чрезвычайной ситуации в самолете. Авария.  
38.Захват самолета. Как вести себя в случае захвата самолета бандитами или 
террористами.  
39.Правила безопасного поведения на водном транспорте. Как вести себя в случае 
чрезвычайной ситуации на водном транспорте. Действия пассажиров при 
кораблекрушении. Контроль пассажиров на водном транспорте при посадке: в России и за 
рубежом.  
40.Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. Как вести себя в 
случае чрезвычайной ситуации на железнодорожном транспорте.  
41.Контроль пассажиров при посадке.  
42.Безопасность на железнодорожном транспорте, правила приобретения билета, выборе 
места в поезде, опасности от случайных попутчиков, поведение в случае отставания от 
поезда, в случае кражи, пропаже багажа, билетов.  
43.Меры предосторожности в случае железнодорожной катастрофы.  
44. Правила безопасного поведения в метро. Как вести себя в случае чрезвычайной 
ситуации в метро.  
45.Значение семьи в поддержании и воспитании нравственности.  
46. Взаимоотношение юношей и девушек.  
47.Семья в современном обществе. Семейное законодательство.  
48. История института семьи.  
49.Значение семьи в современном обществе.  
50.Нормативно-правовое обеспечение информационной безопасности в РФ.  
51.Формы, методы и способы обеспечения информационной безопасности.  
52.Несанкционированный доступ к данным и защита от него. Защита обычных и 
биометрических документов.  
 

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 

 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое 
устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 
теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из 
методов обучения лекция традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе 
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формируются курсы по многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей 
формой организации учебного процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 
учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 
формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 
получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 
других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 
при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 
записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 
обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные 
знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. 
Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 
восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать 
логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного исследования. 
Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа 
с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной 
работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов 
лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, характеру 
обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не 
предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 
отбирает основные моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. 
Вторая особенность вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание 
обучающегося при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 
вводной лекции –«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 
методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. 
В данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные 
обучающемуся факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 
Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее 
содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 
основой. Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), 
лекция-дискуссия, лекция-консультация. Важным критерием в работе с лекционным 
материалом является подготовка обучающегося к сознательному восприятию 
преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне 
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лекции (просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее 
изученного материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, 
включенными в программу, подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует 
обучающегося  на творческую работу, главными в которой являются умения слушать, 
воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, когда обучающийся 
должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 
обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 
главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 
лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 
способствует лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным 
материалом необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 
литературу. После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 
конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять поля, которые 
потребуются для последующей работы над лекционным материалом. Завершающим 
этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, закрепление и 
углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый 
просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект 
нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и 
дополнения в лекционный матер  

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
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Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –
особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара 
идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 
руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар 
предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного 
познания. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является 
приобретение учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и 
интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения учебной 
дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации 

учебного процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые 
учебные знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 
понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, 
учащиеся должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. 
Прежде всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить 
вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 
семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и 
осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными 
моментами темы, Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы 
для постановки и уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию 
семинарского типа следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 
материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно 
обратить внимание на научные категории, понятия, определения, которые использовал 
преподаватель для раскрытия содержания темы. После внимательного изучения конспекта 
лекций и уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы можно 
обращаться к научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по 
вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на 
предыдущем семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, 
содержащимися в соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 
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задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что 
учащимся следует обратить особое внимание при подготовке к следующему занятию. 
Более того, поскольку вопросы в плане семинарских занятий даны в самом общем виде, 
подробнее узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в соответствующем 
разделе содержания курса. При подготовке к семинарскому занятию следует также 
руководствоваться методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 
содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность 
проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 
альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику 
применения законодательства по рассматриваемому вопросу. Если программой 
дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 
выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые 
понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса. Практические задания чаще всего 
представляют собой образцы задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для 
самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 
решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых дисциплин являются 
задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или примера нужно 
стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа 
каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со 
знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости 
более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе 
занятия семинарского типа каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на 
лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 
исторической литературы, на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, 
активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и 
лабораторных работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

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

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

 
Критерии оценки теста:  
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«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:  

 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их 

полноты и достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
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˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер 

группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель 

работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено 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 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность 

использования таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, 
звукового сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов 
дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  
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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. Это 
правило касается и дипломных работ.  

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.  
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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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с 
рекомендованной литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 
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 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; 

 рассказ 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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 
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«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. 
 
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным занятиям 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Раздел 1. Общие 
положения о 
государстве. 

  

Тема 1. 
Государство: 
понятие, 
признаки и 
функции. 

Государство: понятие, признаки и функции. Основные 
теории происхождения государства. Многообразие форм и 
подходов к определению понятия государство.  Виды понятий 
«государство». Понятие и сущность государства. Основные 
признаки государства: публичная власть, суверенитет, право, 
правоохранительные органы, армия, налоги, территория, 
население, монополия на легальное применение силы и 
физического принуждения, факультативные признаки. 
Определение понятий: публичная власть и суверенитет. 
Понятие и классификация функций государства: внутренние и 
внешние, постоянные и временные.  

1 

Практические занятия: разбор и анализ вопросов - 
признаки государства, Функции государства, Основные 
теории происхождения государства. Понятие и сущность 
социального государства; соотношение правового и 
социального государства; гражданское общество. 

 

Тема 2.Форма 
государства. 

Понятие и структура формы государства: форма правления, 
форма государственного устройства, политический режим. 
Форма правления: монархия и республика – понятие и виды. 
Форма государственного устройства – понятие и виды. 
Федеративная форма государственного устройства. 
Унитарная форма государственного устройства. 
Конфедерация как форма государственного устройства. 
Политический режим – понятие и виды.  
Практические занятия: разбор и анализ вопросов - Форма 
государственного устройства – понятие и виды. Федеративная 
форма государственного устройства. Унитарная форма 
государственного устройства. Конфедерация как форма 
государственного устройства. 

1 

Раздел 2. Общие положения о праве.  
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Тема 3. Теория 
права.  

Понятие права. Право в объективном и в субъективном 
смыслах. Признаки права: системность, волевой характер, 
нормативность, общеобязательность, формальная 
определенность, санкционирование, обеспечиваемость. 
Характеристика и значение каждого признака права. Понятие и 
виды функций права. Регулятивная и охранительная функции 
права, как основные правовые направления действия права. 
Понятие и виды принципов права: общеправовые, 
межотраслевые, отраслевые. Их характеристика. Право в 
системе социальных норм. Несоциальные и социальные нормы. 
Право и мораль. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция 
и санкция.  
Практические занятия: разбор и анализ вопросов - Понятие 
права. Право в объективном и в субъективном смыслах. 
Признаки права: системность, волевой характер, 
нормативность, общеобязательность, формальная 
определенность, санкционирование, обеспечиваемость. 
Характеристика и значение каждого признака права. Понятие и 
виды функций права. Регулятивная и охранительная функции 
права, как основные правовые направления действия права. 
Понятие и виды принципов права: общеправовые, 
межотраслевые, отраслевые. Их характеристика. Право в 
системе социальных норм. Несоциальные и социальные нормы. 
Право и мораль. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция 
и санкция. 

1 

Тема 4.  Система 
права. 

Структура и система права. Понятие и значение предмета и 
метода правового регулирования отрасли права. Виды 
методов правового регулирования: императивные,  
диспозитивные, дозволяющие, предписывающие и 
запрещающие. Понятие отрасли права как системы норм, 
регулирующих  большую группу однородных общественных 
отношений. Подотрасль и институт права. Частное и 
публичное право. Процессуальное и материальное право. 
Практические занятия: разбор и анализ вопросов - 
Структура и система права. Понятие и значение предмета и 
метода правового регулирования отрасли права. Виды 
методов правового регулирования: императивные,  
диспозитивные, дозволяющие, предписывающие и 
запрещающие. Понятие отрасли права как системы норм, 
регулирующих  большую группу однородных общественных 
отношений. Подотрасль и институт права. Частное и 
публичное право. Процессуальное и материальное право. 

1 
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Тема 5. 
Источники права.  

Понятие источники права. Основные виды источников 
права: правовой обычай; нормативный правовой акт; 
договор нормативного содержания; прецедент. Нормативно-
правовой акт как основной источник права в РФ: 
классификация нормативно-правовых актов. Понятие закон 
и его виды: Конституция, Федеральные конституционные 
законы (ФКЗ);  Федеральные законы (ФЗ);  Законы 
субъектов Федерации. Понятие подзаконный акт и его виды: 
Указы и Распоряжения Президента РФ;  Постановления и 
Распоряжения Правительства РФ; Приказы, инструкции, 
положения министерств, ведомств, государственных 
комитетов; Акты исполнительной власти субъектов РФ; 
Акты органов местного самоуправления;  Локальные 
нормативные акты. Действие нормативно-правовых актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц.  
Практические занятия: разбор и анализ вопросов - 
Понятие источники права. Основные виды источников 
права: правовой обычай; нормативный правовой акт; 
договор нормативного содержания; прецедент. Нормативно-
правовой акт как основной источник права в РФ: 
классификация нормативно-правовых актов. Понятие закон 
и его виды: Конституция, Федеральные конституционные 
законы (ФКЗ);  Федеральные законы (ФЗ);  Законы 
субъектов Федерации. Понятие подзаконный акт и его виды: 
Указы и Распоряжения Президента РФ;  Постановления и 
Распоряжения Правительства РФ; Приказы, инструкции, 
положения министерств, ведомств, государственных 
комитетов; Акты исполнительной власти субъектов РФ; 
Акты органов местного самоуправления;  Локальные 
нормативные акты. Действие нормативно-правовых актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. 

1 

Тема 6. 
Правоотношение. 

Понятие и виды правоотношений. Критерии классификации 
правоотношений: по отраслевой принадлежности норм, 
регулирующих соответствующие отношения; по предмету 
регулирования; по сроку действия; по содержанию и т.п. 
Состав правоотношения: субъекты правоотношений и их 
виды; объекты правоотношений и их виды; содержание 
правоотношения; юридические факты, как основания 
возникновения правоотношения и их классификация. 
Характеристика каждого элемента правоотношения.  
Практические занятия: разбор и анализ вопросов - 
Понятие и виды правоотношений. Критерии классификации 
правоотношений: по отраслевой принадлежности норм, 
регулирующих соответствующие отношения; по предмету 
регулирования; по сроку действия; по содержанию и т.п. 
Состав правоотношения: субъекты правоотношений и их 
виды; объекты правоотношений и их виды; содержание 
правоотношения; юридические факты, как основания 
возникновения правоотношения и их классификация. 
Характеристика каждого элемента правоотношения. 

1 
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Тема 7. 
Правонарушение.  

Правомерное поведение: понятие, виды, структура. Понятие, 
признаки правонарушения. Состав правонарушения и 
составляющие его элементы: объект, субъект, объективная 
сторона и субъективная сторона правонарушения. Виды 
правонарушений. Виды коррупционных правонарушений: 
дисциплинарные, административные, гражданско-правовые 
и уголовные. 
Практические занятия: разбор и анализ вопросов - 
Понятие, признаки правонарушения. Состав 
правонарушения и составляющие его элементы: объект, 
субъект, объективная сторона и субъективная сторона 
правонарушения. Виды правонарушений. Виды 
коррупционных правонарушений: дисциплинарные, 
административные, гражданско-правовые и уголовные. 

1 

Тема 8.  
Юридическая 
ответственность.  

 Юридическая ответственность. Понятие и признаки 
юридической ответственности. Классификация 
юридической ответственности. Функции, цели и принципы 
юридической ответственности как особой меры 
государственного принуждения за совершение 
правонарушения. Виды юридической ответственности. 
Антикоррупционные нормы в законодательстве. 
Практические занятия: разбор и анализ вопросов - 
Юридическая ответственность и санкции. Понятие, 
функции, цели и принципы юридической ответственности 
как особой меры государственного принуждения за 
совершение правонарушения. Виды юридической 
ответственности. Антикоррупционные нормы в 
Законодательстве. 

1 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной 
работе 

 
Раздел  1. Общие положения о государстве. 
 
Тема 1. Государство: понятие, признаки и функции. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие государства.  
2. Признаки государства. 
3. Функции государства.  
4.  Соотношение правового и социального государства; гражданское общество. 
5.  Понятие и сущность социального государства. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, дискуссия. 
Темы для устного опроса/дискуссии: 

1. Понятие государства.  
2. Признаки государства. 
3. Функции государства.  
4.  Соотношение правового и социального государства; гражданское общество. 
5.  Понятие и сущность социального государства. 
 
Тема 2.Форма государства. 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Понятие и структура формы государства: форма правления, форма государственного устройства, 
политический режим.  
2. Форма правления: монархия и республика – понятие и виды.  
3. Форма государственного устройства – понятие и виды.  
4. Политический режим – понятие и виды. 
5. Особенности федеративной формы государственного устройства.   
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, дискуссия, 
контрольная работа. 
Темы для устного опроса/дискуссии: 

1. Понятие и структура формы государства: форма правления, форма государственного устройства, 
политический режим.  
2. Форма правления: монархия и республика – понятие и виды.  
3. Форма государственного устройства – понятие и виды.  
4. Политический режим – понятие и виды. 
5. Особенности федеративной формы государственного устройства.   
 

Контрольная работа: тестовое задание. 

1. Государство – это:  

а) организация публичной власти, действующая 
в отношении всего населения на закрепленной 
за ним территории, использующая право и 
специальный аппарат принуждения. 

в) система однородных институтов. 
 

б) государственная власть, обладающая 
аппаратом управления  и принуждения, а также 
системой органов, наделенных правом издания 
общеобязательных правил поведения и 
применение принуждения.  

г) верховенство и единство государственной 
власти внутри страны и независимость в 
международных отношениях. 
 

2. Суверенитет – это:  

а) организация публичной власти, действующая 
в отношении всего населения на закрепленной 
за ним территории, использующая право и 
специальный аппарат принуждения. 

в) государственная власть, обладающая 
аппаратом управления и принуждения, а 
также системой органов и учреждений, 
наделенных правом издания 
общеобязательных правил поведения и 
применение принуждения.  

б) верховенство и единство государственной 
власти внутри страны и независимость в 
международных отношениях. 

г) система однородных институтов. 
 

3. Укажите, какое из приведенных понятий не относится к внутренним функциям 

государства: 

а) экономическая функция. в) интеграция в мировую экономику. 
б) охрана правопорядка. г) социальная функция. 
4. Меры по проведению налоговой и кредитной политики, созданию стимулов для развития 

промышленности характеризуют: 

а) правовую функцию государства. в) социальную функцию государства. 
б) экономическую функцию государства. г) культурно-воспитательную функцию 

государства. 
5. По какому основному признаку монархии отличаются от республик? 

а) порядок образования высших органов власти. в) территориальная организация 
государственной власти. 

б) метод осуществления политической власти. г) демократизм. 
6. Под формой государственного устройства понимается: 
а) метод осуществления политической власти. в) территориальная организация 

государственной власти. 
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б) демократизм. г) порядок образования высших органов 
власти. 

7. На какие виды государства подразделяются по форме политико-государственного 

устройства? 

а) унитарные и федеративные. в) абсолютные и ограниченные. 
б) демократические и антидемократические. г) федеративные и объединенные.  
8. Какая республика характеризуется тем, что правительство формируется партиями, 

обладающими большинством в парламенте, и несет ответственность перед парламентом? 

а) президентская. в) монархическая. 
б) парламентская. г) смешанная. 
9. Верны ли следующие суждения о политическом режиме? 

1. Тип политического режима определяет тип политической системы в целом. 

2. При демократическом режиме реализуется принцип разделения властей. 

а) верно только 1 в) верны оба суждения 
б) верно только 2 г) оба суждения неверны 
10. Два государства объединились для проведения совместной внешнеэкономической 

политики. При этом каждое государство сохранило свою независимость и суверенитет. 

Какая форма государственного устройства представлена в данном примере? 

а) унитарная в) федеративная 
б) содружество г) конфедеративная 

 
Раздел  2. Общие положения о праве. 
 
Тема 3.  Теория права. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие права. Право в объективном и в субъективном смыслах.  
2. Признаки права. Характеристика и значение признаков права.  
3. Понятие и виды функций права.  
4. Понятие и виды принципов права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Их 
характеристика.  
5. Право в системе социальных норм. Несоциальные и социальные нормы.  
6. Право и мораль и их взаимосвязь.  
7. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция и санкция. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, дискуссия. 
Темы для устного опроса/дискуссии: 

1. Понятие права. Право в объективном и в субъективном смыслах.  
2. Признаки права. Характеристика и значение признаков права.  
3. Понятие и виды функций права.  
4. Понятие и виды принципов права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Их 
характеристика.  
5. Право в системе социальных норм. Несоциальные и социальные нормы.  
6. Право и мораль и их взаимосвязь.  
7. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция и санкция. 
 
Тема 4.  Система права. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Система права: понятие и значение.  
2. Понятие и значение предмета правового регулирования и метода правового регулирования 
отрасли права.  
3. Понятие отрасли права как системы норм, регулирующих  большую группу однородных 
общественных отношений.  
4. Подотрасль и институт права. Норма права.  
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, дискуссия. 
Темы для устного опроса/дискуссии: 

1. Система права: понятие и значение.  
2. Понятие и значение предмета правового регулирования и метода правового регулирования 
отрасли права.  
3. Понятие отрасли права как системы норм, регулирующих  большую группу однородных 
общественных отношений.  
4. Подотрасль и институт права. Норма права.  
5. Виды отраслей права: ччастное и публичное право, ппроцессуальное и материальное право. 
 
Тема 5. Источники права. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Источники права: понятие и виды.  
2. Нормативно-правовой акт как основной источник права в РФ: классификация нормативно-
правовых актов.  
3. Понятие закон и их виды. 
4. Понятие подзаконный акт и их виды. 
5. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, дискуссия. 
Темы для устного опроса/дискуссии: 

1. Источники права: понятие и виды.  
2. Нормативно-правовой акт как основной источник права в РФ: классификация нормативно-
правовых актов.  
3. Понятие закон и их виды. 
4. Понятие подзаконный акт и их виды. 
5. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
 
Тема 6. Правоотношение. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Правоотношение: понятие и виды. 
2. Структура правоотношения.  
3. Юридические факты: понятие и классификация.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, дискуссия. 
Темы для устного опроса/дискуссии: 

1. Правоотношение: понятие и виды. 
2. Структура правоотношения.  
3. Юридические факты: понятие и классификация.  
 
Тема 7. Правонарушение.   
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие, признаки правонарушения. 
2. Виды правонарушения: проступки и преступление. 
3. Состав правонарушения и составляющие его элементы 
4. Объект, субъект, объективная сторона и субъективная сторона правонарушения. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, дискуссия. 
Темы для устного опроса/дискуссии: 

1. Понятие, признаки правонарушения. 
2. Виды правонарушения: проступки и преступление. 
3. Состав правонарушения и составляющие его элементы 



 

11 

4. Объект, субъект, объективная сторона и субъективная сторона правонарушения. 
5. Виды коррупционных правонарушений: дисциплинарные, административные, гражданско-
правовые и уголовные. 
 
Тема 8.  Юридическая ответственность. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие, функции, цели и принципы юридической ответственности.  
2. Виды юридической ответственности. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, дискуссия, 
контрольная работа. 
Темы для устного опроса/дискуссии: 

1. Понятие, функции, цели и принципы юридической ответственности.  
2. Виды юридической ответственности. 
Контрольная работа: тестовое задание. 

1. Право – это: 

а) система общеобязательных правил поведения, 
закрепленных в официальных документах и 
охраняемых силой государства. 

в) совокупность однородных общественных 
отношений, которые регулируются 
нормами, относящимися к той или иной 
отрасли права. 

б) внутренняя структура права, которая 
выражается в единстве и согласованности (не 
противоречии) составляющих его правовых 
норм и их логическом распределении по 
отраслям и правовым институтам. 

г) упорядоченная совокупность 
юридических норм, регулирующих 
определенную группу общественных 
отношений. 

2. Принципы права – это:  

а) основные идеи и положения, которые 
определяют содержание и направление 
формирования, развития и функционирования  
права. 

в) правила, регулирующие поведение людей 
в процессе их совместной жизни и 
деятельности, в процессе их 
взаимоотношений.  

б) основные направления правового 
воздействия, которые выражают роль права в 
упорядочении общественных отношений.  
 

г) правила поведения общего характера, 
установленные государством, имеющее 
общеобязательную силу и письменную 
форму, охраняемое государством и пре-
дусматривающее в случае нарушения 
ответственность. 

3. Гипотеза (как элемент нормы права) – это: 

а) указание конкретных фактических жизненных 
обстоятельств (события, действия людей, 
совокупность действий), при которых норма 
вступает в действие.  

в) упорядоченная совокупность 
юридических норм, регулирующих 
определенную группу общественных 
отношений. 

б) указание на правило (правила) поведения, 
которым должны подчиняться субъекты, если 
они оказались причастны к определенным 
обстоятельствам. 

г) система общеобязательных правил 
поведения, закрепленных в официальных 
документах и охраняемых силой 
государства. 

4. Верны ли следующие суждения о системе права? 

1. В системе права представлена его структура, взаимодействие норм, институтов и 

отраслей права. 

2. В большинстве отраслей права выделяются институты права, компактные группы норм, 

регулирующие конкретную область общественных отношений 
а) верно только 1. в) верны оба суждения. 
б) верно только 2. г) оба суждения не верны. 
5. Конституционный федеральный закон – это: 

а) закон, принимаемый в строго определенных в) закон, регулирующий различные сферы 
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случаях, предусмотренных Конституцией. общественной жизни, закрепленных, в 
Конституции. 

б)  закон, регламентирующие права и 
обязанности работника. 

г) закон, предусмотренный во всех 
кодификационных законах. 

6. Верны ли следующие суждения об источниках права? 

1. Нормативные акты как источники права в РФ многообразны: это и Конституция, и 

конституционный закон, и федеральный закон, и подзаконный акт. 

2. Все виды нормативных актов в РФ равнозначны по их юридической силе. 
а) верно только 1. в) верны оба суждения. 
б) верно только 2. г) оба суждения неверны. 
7. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ в иерархии правовых норм? 

1. Ни одна норма права, ни в одной сфере правового регулирования не может противоречить 

нормам Конституции. 

2. В РФ все виды нормативных актов  равнозначны по их юридической силе. 
а) верно только 1. в) верны оба суждения. 
б) верно только 2.  г) оба суждения неверны. 
8.К признакам объективной стороны преступления из перечисленного не относится: 

а) Время совершения правонарушения в) Наличие общественно-вредных 
последствий 

б) Орудия совершения правонарушения г) Цель преступления 
9. Как называется ситуация, когда лицо предвидело, не желало, но сознательно допускало 

наступление опасных последствий: 

а) Преступная небрежность в) Преступная самонадеянность 
б) Преступное легкомыслие  г) Косвенный умысел 
10. Укажите, что из перечисленного не является разновидностью юридической 

ответственности: 

а) дисциплинарная ответственность,  в) материальная ответственность, 
б) реальная ответственность,  г) административная ответственность. 
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3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 
 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное 
изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического 
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция 
традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе формируются курсы по 
многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 
процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной 
дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формировании 
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в 
учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм организации 
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых, 
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое 
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и 
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и 
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются 
навыки слушания, восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 
воспитывать логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного 
исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по 
курсу, а работа с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной 
внеаудиторной работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют 
несколько типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, 
характеру обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает 
рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель отбирает основные 
моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. Вторая особенность 
вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина 
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании 
лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции –«ввести» в 
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В 
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты 
и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 
обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие 
формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-
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консультация. Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
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Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая 

форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут 
активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руководством 
преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар предназначен для 
углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является приобретение 
учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как 
средства индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует тщательной 
подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного 

мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые учебные 
знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 
теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся 
должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде 
всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для 
обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе 
подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые 
категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, 
Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и 
уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и 
вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на 
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия 
содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и 
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому 
изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам, 
заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем 
семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 
соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые 
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того 
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по 
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить 
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные 
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для 
обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения законодательства по 
рассматриваемому вопросу. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 
внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, примеров и тестов, 
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 
показанными методами решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 
дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или 
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый 
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями 
их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и 
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе занятия семинарского типа 
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной 
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке 
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и лабораторных 
работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 
полученных замечаний. 

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

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

 
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:  
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 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 
представляемого материала, цели и задачи работы.  
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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 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 
балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  

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. Это правило касается и дипломных 
работ.  
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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;  
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 



 

20 

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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной 
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 

 рассказ 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. 
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«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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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. 
 
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной 
дисциплины в ходе контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации 
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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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным занятиям 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1 Структура индустрии 
туризма и 
гостеприимства 

Понятие туризма. Предприятия, входящие в 
индустрию туризма. Средства размещения. 
Транспортное обеспечение. Предприятия питания. 
Объекты и средства досуга и развлечений. 
Экскурсионные бюро. Туроператоры и турагенты. 

Тема 2 Гостиничная индустрия 
в структуре 
современного туризма 

Гостиничное предприятие как часть сферы. 
Типология средств размещения. Нормативно-
правовое регулирование гостиничной 
деятельности. Основные тенденции развития 
мировой гостиничной индустрии. Изучение 
правил, ГОСТов и стандартов гостиничной 
индустрии. Мировой опыт классификации средств 
размещения. Анализ классификационных 
требований к гостиницам различных категорий. 
Международные гостиничные сети России.  

Тема 3 Технология 
предоставления 
гостиничных услуг 

Взаимосвязь структурных подразделений 
гостиницы. Характеристика и особенности 
гостиничных услуг. Технология предоставления 
основных и дополнительных услуг. Организация 
обслуживания в гостиницах различной категории.  
Организация обслуживания различных категорий 
туристов в гостинице. 

Тема 4 Предприятие 
общественного питание 
в системе организации 
услуги питания 

Предприятие общественного питания: 
классификационные основания и специфика 
деятельности. Государственные стандарты по 
предприятиям питания. Соответствия предприятий 
питания. Классификация предприятий 
общественного питания за рубежном. 
Дифференциация услуг питания за рубежом. 
Требования к предприятиям общественного 
питания: общие и специфические. Классификация 
предприятий питания. Механизм включения услуг 
предприятия питания в структуру туристского 
продукта. Персонал предприятия общественного 
питания. Тенденции и тренды развития 
предприятий питания.  

Тема 5 Технологии 
обслуживания 
потребителей в 
предприятиях 
общественного питания 

Методы и формы обслуживания на предприятиях 
общественного питания. История развития 
ресторанного дела в России. Типы ресторанного 
обслуживания (сервиса). Специфика обслуживания 
питанием туристов. Банкетное обслуживание: 
виды, характеристика, специфика облуживания. 
Организация процесса обслуживания потребителей 
в ресторане, в баре, в кафе, в столовой, в 
предприятиях формата fast-food, free-flow, quick 
-casual. Диетические столы в предприятиях 
общественного питания.  Кейтеринг. Требования, 
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предъявляемые к качеству товаров и услуг 
общественного питания.  

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и 
самостоятельной работе 

Тема 1: Структура индустрии туризма и гостеприимства. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие туризма.  
2. Предприятия, входящие в индустрию туризма.  
3. Транспортное обеспечение. 
4. Объекты и средства досуга и развлечений.  
5. Экскурсионные бюро.  
6. Туроператоры и турагенты. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Доклад, практическая работа 
Темы докладов: 
1. Классификация транспортных путешествий и транспортных средств. 
2. Безопасность на транспорте 
3. Виды договоров между транспортными компаниями и турфирмами 
4. Классификация объектов досуга и развлечений. 
5. Взаимодействие турфирм с объектами досуга и развлечений. 
6. Экскурсионные бюро. Особенности организации их деятельности. 
7. Взаимодействие турфирм с экскурсионными бюро. 
8. Разница между турагентами и туроператорами. 

Практическая работа: 
1. Проанализировать и записать в рабочей тетради классификацию видов 

транспорта и особенности взаимодействия с турфирмами. 
2. Заполнить договор между туристским предприятием и любым из пройденных 

поставщиков услуг. 
 
Тема 2: Гостиничная индустрия в структуре современного туризма 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Нормативно-правовое регулирование гостиничной деятельности. Изучение 

правил, ГОСТов и стандартов гостиничной индустрии. 
2. Основные тенденции развития мировой гостиничной индустрии. Мировой опыт 

классификации средств размещения. 
3. Анализ классификационных требований к гостиницам различных категорий. 

Международные гостиничные сети России.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: Презентация 
Темы презентаций: 
1. InterContinental Hotel Group. 
2. Wyndham Hotel Group. 
3. Marriott International. 



 

6 

4. Hilton Hotels. 
5. Accor Group. 
6. Choice Hotels. 
7. Best Western. 
8. Starwood Hotels & Resorts 
9. Azimut Hotels 
10. Heliopark Group 
11. Amaks 

Тема 3: Технология предоставления гостиничных услуг 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Технологии работы службы приема и размещения гостиницы 
2. Технологии работы службы бронирования. 
3. Технологии работы отдела продаж 
4. Технологии работы службы консьержей 
5. Технологии работы службы обслуживания номерного фонда 
6. Технологии работы службы питания в гостинице 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад, практическая 
работа 

Темы докладов: 
1. Служба приема и размещения гостиницы 
2. Служба бронирования. 
3. Отдел продаж 
4. Служба консьержей 
5. Служба обслуживания номерного фонда 
6. Служба питания в гостинице 
Практическая работа: 
Оформить агентский договор между туристической компанией и гостиницей. 

Планируется заселение в отель группы по 20 человек каждый понедельник в течение 
полугода.  

1. Провести переговоры между туристической компанией и гостиницей. 
Обговорите все условия заключения договора 

2. Составьте агентский договор 
3. Оформите бронирование для первого заезда группы по данному договору. 
 
Тема 4: Предприятие общественного питание в системе организации услуги 

питания 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Технологии работы ресторанов. 
2. Технологии работы кафе. 
3. Технологии работы баров. 
4. Технологии работы столовых. 
5. Технологии работы закусочных. 
6. Заключение договоров с предприятиями питания для включения в туристский 

продукт. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: презентация, 
практическая работа 

Темы презентаций: 
1. Рестораны. Особенности организации деятельности 
2. Кафе. Особенности организации деятельности 
3. Бары. Особенности организации деятельности 
4. Столовые. Особенности организации деятельности 
5. Закусочные. Особенности организации деятельности 

Практическая работа: 
Оформить агентский договор между туристической компанией и предприятием 

питания. Планируется организация обедов группы из 20 человек каждый вторник в 
течение полугода.  

1. Провести переговоры между туристической компанией и предприятием 
питания. Обговорите все условия заключения договора 

2. Составьте агентский договор 
 
Тема 5: Технологии обслуживания потребителей в предприятиях 

общественного питания 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Специфика обслуживания питанием туристов.  
2. Особенности банкетного обслуживания в туризме 
3. Международные стандарты обслуживания 
4. Контроль качества предприятий питания, входящих в состав туристского 

продукта 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: презентация, 
практическая работа 

Темы презентаций: 
1. Предприятия формата fast-food 
2. Предприятия формата free-flow 
3. Предприятия формата quick-casual  
4. Кейтеринг.  
Практическая работа: 
Разработать план и материалы для осуществления контроля качества предприятия 

питания, с которым был заключен договор в предыдущем практическом задании. 
 

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 

 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое 
устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 
теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из 
методов обучения лекция традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе 
формируются курсы по многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей 
формой организации учебного процесса в среднем учебном заведении.  
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Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 
учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 
формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 
получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 
других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 
при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 
записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 
обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные 
знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. 
Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 
восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать 
логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного исследования. 
Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа 
с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной 
работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов 
лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, характеру 
обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не 
предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 
отбирает основные моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. 
Вторая особенность вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание 
обучающегося при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 
вводной лекции –«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 
методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. 
В данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные 
обучающемуся факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 
Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее 
содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 
основой. Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), 
лекция-дискуссия, лекция-консультация. Важным критерием в работе с лекционным 
материалом является подготовка обучающегося к сознательному восприятию 
преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне 
лекции (просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее 
изученного материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, 
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включенными в программу, подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует 
обучающегося  на творческую работу, главными в которой являются умения слушать, 
воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, когда обучающийся 
должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 
обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 
главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 
лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 
способствует лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным 
материалом необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 
литературу. После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 
конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять поля, которые 
потребуются для последующей работы над лекционным материалом. Завершающим 
этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, закрепление и 
углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый 
просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект 
нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и 
дополнения в лекционный матер  

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –
особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  
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Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара 
идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 
руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар 
предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного 
познания. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является 
приобретение учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и 
интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения учебной 
дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации 

учебного процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые 
учебные знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 
понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, 
учащиеся должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. 
Прежде всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить 
вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 
семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и 
осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными 
моментами темы, Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы 
для постановки и уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию 
семинарского типа следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 
материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно 
обратить внимание на научные категории, понятия, определения, которые использовал 
преподаватель для раскрытия содержания темы. После внимательного изучения конспекта 
лекций и уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы можно 
обращаться к научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по 
вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на 
предыдущем семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, 
содержащимися в соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 
задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что 
учащимся следует обратить особое внимание при подготовке к следующему занятию. 
Более того, поскольку вопросы в плане семинарских занятий даны в самом общем виде, 
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подробнее узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в соответствующем 
разделе содержания курса. При подготовке к семинарскому занятию следует также 
руководствоваться методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 
содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность 
проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 
альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику 
применения законодательства по рассматриваемому вопросу. Если программой 
дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 
выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые 
понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса. Практические задания чаще всего 
представляют собой образцы задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для 
самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 
решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых дисциплин являются 
задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или примера нужно 
стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа 
каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со 
знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости 
более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе 
занятия семинарского типа каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на 
лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 
исторической литературы, на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, 
активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и 
лабораторных работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

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

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

 
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. 



 

12 

«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:  

 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их 

полноты и достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер 

группы автора презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель 
работы;  

˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражено 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 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность 

использования таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, 
звукового сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов 
дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  

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 
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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. Это 
правило касается и дипломных работ.  

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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с 
рекомендованной литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 
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 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ 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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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. 
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«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. 
 
 
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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным занятиям 

 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного 
материала 

Уровень 
освоения1 

Тема 1 Теоретические основы 
туристского 
ресурсоведения. 

Предмет и задачи 
туристского ресурсоведения, 
его теоретическое и 
практическое значение.  
Понятие «туристский 
ресурс».  
Типы и виды туристских 
ресурсов.  
Принципы комплексности и 
дополнительности 
использования туристских 
ресурсов.  
Основные свойства 
туристских ресурсов. 

1,2 

Тема 2 Принципы 
классификации 
туристских ресурсов. 

Туризм как 
средообусловленная и 
средообразующая сфера 
хозяйственной деятельности.  
Особенности туристского 
природопользования.  
Принципы классификации 
туристских ресурсов.  
Природные туристские 
ресурсы.  
Историко-культурные  
ресурсы.  
Социально-экономические 
ресурсы.  
Информационные 
туристские ресурсы. 
Туристско-ресурсное 
районирование. 

1,2 

Тема 3 Природные туристские 
ресурсы. 

Природные ресурсы – основа 
для развития туризма.  
Структура и функции 
основных видов природных 
туристских ресурсов.  

1,2 

 
1 Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач) 
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Классификации природных 
туристских ресурсов по 
происхождению, видам 
туристского использования, 
скорости исчерпания, 
возможности 
самовосстановления и 
культивирования.  
Характеристика  
орографических, 
климатических, водных и 
ландшафтных туристских 
ресурсов. 

Тема 4 Культурно-
исторические ресурсы. 

Культурное наследие как 
туристский ресурс, его 
материальные  и 
нематериальные 
составляющие.  
Определение понятия 
«культурно-исторические 
ресурсы туризма».  
Основные виды культурно-
исторических туристских 
ресурсов.  
Памятники материальной 
культуры.  
Нематериальные туристские 
культурно-исторические 
ресурсы.  
Характеристика памятников 
мировой материальной и 
духовной культуры. 

1,2 

Тема 5 Социально-
экономические 
ресурсы. 

Определение понятия 
«социально- экономические 
ресурсы туристские 
ресурсы».  
Трудовые туристские 
ресурсы.  
Материально-технические 
ресурсы туристской 
индустрии.  
Структура и 
функционирование 
туристской супра- и 
инфраструктуры.  
Управленческие туристские 
ресурсы.   
Реестр туристских ресурсов 
территории.  
Кадастр туристских 
ресурсов. 

1,2 

Тема 6 Информационные Сущность информатизации и 1,2 
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туристские ресурсы. виды информационных 
технологий в туризме.  
Историческая, 
художественная, научная и 
познавательная сущность 
информационных ресурсов.  
Виды информационных 
туристских ресурсов.  
Электронные путеводители, 
карты, фотоальбомы.  
Аудио- и видеопродукты 
туристкой тематики.  
Туристские сайты и их 
возможности.  
Туристско-информационные 
центры. 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и 
самостоятельной работе 

 
Тема № 1: Теоретические основы туристского ресурсоведения. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Предмет и задачи туристского ресурсоведения, его теоретическое и практическое 

значение.  
2. Понятие «туристский ресурс».  
3. Принципы комплексности и дополнительности использования туристских 

ресурсов.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Доклад, практическая работа 
Темы докладов: 
1. Свойства туристских ресурсов 
2. Типы туристских ресурсов. 
3. Виды туристских ресурсов. 
Практическая работа: 
1. Проанализировать и записать в рабочей тетради типы и виды туристских 

ресурсов. 
2. Изучить и законспектировать основные свойства туристских ресурсов. 
3. Используя атласы и справочные материалы нанести на контурную карту мира и 

выписать в рабочую тетрадь (по континентам, с указанием основных физико-
географических параметров: высота, глубина, размеры, температура и пр.) основные 
природные объекты страны/региона (по выбору).  

 
Тема № 2: Принципы классификации туристских ресурсов. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы классификации природных туристских ресурсов. 
2. Принципы классификации историко-культурных  туристских ресурсов. 
3. Принципы классификации социально-экономических туристских ресурсов. 
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4. Принципы классификации информационных туристских ресурсов. 
 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Доклад, практическая работа 
Темы докладов: 
1. Туризм как средообусловленная и средообразующая сфера хозяйственной 

деятельности. 
2. Туристско-ресурсное районирование. 
Практическая работа: 
1. Проанализировать и записать в рабочей тетради принципы классификации 

туристских ресурсов.  
2. Изучить и законспектировать основные особенности туристского 

природопользования.  
3. Используя атласы и справочные материалы нанести на контурную карту мира и  

выписать в рабочую тетрадь, с  указанием основных климатических параметров 
(температура воздуха, влажность инсоляции) отдельной страны/региона (по выбору). 

 
Тема № 3: Природные туристские ресурсы. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Структура и функции основных видов природных туристских ресурсов. 
2. Классификации природных туристских ресурсов. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Доклад, практическая работа, опрос 
Темы докладов: 
1. Природные ресурсы – основа для развития туризма. 
2. Характеристика орографических туристских ресурсов. 
3. Характеристика климатических ресурсов. 
4. Характеристика водных туристских ресурсов. 
5. Характеристика ландшафтных туристских ресурсов. 
Практическая работа: 
1. Проанализировать и записать в рабочей тетради принципы классификации 

природных туристских ресурсов по видам туристского использования.  
2. Изучить и законспектировать основные особенности классификации природных 

туристских ресурсов по возможности самовосстановления и культивирования.  
3. Используя атласы и справочные материалы нанести на контурную карту мира и  

выписать в рабочую тетрадь, с указанием основных параметров, основные водные 
ресурсы отдельной страны/региона (по выбору). 

Примерные вопросы опроса: 
1. Свойства туристских ресурсов 
2. Типы туристских ресурсов. 
3. Виды туристских ресурсов. 
4. Принципы классификации природных туристских ресурсов. 
5. Принципы классификации историко-культурных  туристских ресурсов. 
6. Принципы классификации социально-экономических туристских ресурсов. 
7. Принципы классификации информационных туристских ресурсов. 
8. Структура и функции основных видов природных туристских ресурсов. 
9. Характеристика орографических туристских ресурсов. 
10. Характеристика климатических ресурсов. 
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11. Характеристика водных туристских ресурсов. 
12. Характеристика ландшафтных туристских ресурсов. 

 
Тема № 4: Культурно-исторические ресурсы. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Культурное наследие как туристский ресурс, его материальные  и 

нематериальные составляющие.  
2. Определение понятия «культурно-исторические ресурсы туризма».  
3. Основные виды культурно-исторических туристских ресурсов.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Доклад, практическая работа 
Темы докладов: 
1. Культурное наследие как туристский ресурс.  
2. Памятники материальной культуры.  
3. Нематериальные туристские культурно-исторические ресурсы.  
Практическая работа: 
1. Проанализировать и записать в рабочей тетради виды нематериальных 

туристских культурно-исторических ресурсов.  
2. Изучить и законспектировать характеристику памятников мировой 

материальной и духовной культуры.  
3. Используя атласы и справочные материалы нанести на контурную карту мира и 

выписать в рабочую тетрадь основные природные зоны мира, указанием их использования 
в туризме, оформив работу в виде таблицы. 

 
Тема № 5: Социально-экономические ресурсы. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение понятия «социально-экономические ресурсы туристские ресурсы».  
2. Структура и функционирование туристской супра- и инфраструктуры.  
3. Кадастр туристских ресурсов.  

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Доклад, практическая работа 
Темы докладов: 
1. Трудовые туристские ресурсы.  
2. Материально-технические ресурсы туристской индустрии.  
3. Управленческие туристские ресурсы.   
Практическая работа: 
1. Проанализировать и записать в рабочей тетради основные параметры 

составления реестра туристских ресурсов территории для каждого вида ресурсов.  
2. Используя атласы и справочные материалы нанести на контурную карту мира и 

составить таблицу памятников Всемирного культурного наследия (не менее 30 шт.). 
 
Тема № 6: Информационные туристские ресурсы. (КТ) 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность информатизации и виды информационных технологий в туризме.  
2. Историческая сущность информационных ресурсов 
3. Художественная сущность информационных ресурсов 
4. Научная и познавательная сущность информационных ресурсов.  
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Доклад, практическая работа, опрос 
Темы докладов: 
1. Электронные путеводители, карты, фотоальбомы.  
2. Аудио- и видеопродукты туристкой тематики.  
3. Туристские сайты и их возможности.  
4. Туристско-информационные центры. 
Практическая работа: 
1. Проанализировать и записать в рабочей тетради виды информационных 

туристских ресурсов. 
2. Используя атласы и справочные материалы, составить реестр туристских 

ресурсов стран-лидеров по уровню въездного туризма (по выбору группы обучающихся – 
(3-5человек)). 

Примерные вопросы опроса: 
1. Культурное наследие как туристский ресурс.  
2. Памятники материальной культуры.  
3. Нематериальные туристские культурно-исторические ресурсы. 
4. Трудовые туристские ресурсы.  
5. Материально-технические ресурсы туристской индустрии.  
6. Управленческие туристские ресурсы.   
7. Электронные путеводители, карты, фотоальбомы.  
8. Аудио- и видеопродукты туристкой тематики.  
9. Туристские сайты и их возможности.  
10. Туристско-информационные центры. 
 

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 

 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое 
устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 
теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из 
методов обучения лекция традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе 
формируются курсы по многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей 
формой организации учебного процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 
учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 
формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 
получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 
других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 
при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 
записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 
обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные 
знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. 
Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 
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восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать 
логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного исследования. 
Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа 
с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной 
работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов 
лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, характеру 
обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не 
предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 
отбирает основные моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. 
Вторая особенность вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание 
обучающегося при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 
вводной лекции –«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 
методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. 
В данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные 
обучающемуся факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 
Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее 
содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 
основой. Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), 
лекция-дискуссия, лекция-консультация. Важным критерием в работе с лекционным 
материалом является подготовка обучающегося к сознательному восприятию 
преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне 
лекции (просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее 
изученного материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, 
включенными в программу, подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует 
обучающегося  на творческую работу, главными в которой являются умения слушать, 
воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, когда обучающийся 
должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 
обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 
главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 
лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 
способствует лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным 
материалом необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 
литературу. После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 
конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять поля, которые 
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потребуются для последующей работы над лекционным материалом. Завершающим 
этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, закрепление и 
углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый 
просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект 
нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и 
дополнения в лекционный матер  

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –
особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара 
идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 
руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар 
предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного 
познания. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является 
приобретение учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и 
интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения учебной 
дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к семинарским занятиям. 
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 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации 

учебного процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые 
учебные знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 
понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, 
учащиеся должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. 
Прежде всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить 
вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 
семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и 
осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными 
моментами темы, Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы 
для постановки и уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию 
семинарского типа следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 
материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно 
обратить внимание на научные категории, понятия, определения, которые использовал 
преподаватель для раскрытия содержания темы. После внимательного изучения конспекта 
лекций и уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы можно 
обращаться к научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по 
вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на 
предыдущем семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, 
содержащимися в соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 
задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что 
учащимся следует обратить особое внимание при подготовке к следующему занятию. 
Более того, поскольку вопросы в плане семинарских занятий даны в самом общем виде, 
подробнее узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в соответствующем 
разделе содержания курса. При подготовке к семинарскому занятию следует также 
руководствоваться методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 
содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность 
проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 
альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику 
применения законодательства по рассматриваемому вопросу. Если программой 
дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 
выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые 
понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса. Практические задания чаще всего 
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представляют собой образцы задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для 
самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 
решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых дисциплин являются 
задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или примера нужно 
стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа 
каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со 
знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости 
более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе 
занятия семинарского типа каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на 
лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 
исторической литературы, на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, 
активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и 
лабораторных работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

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

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

 
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:  

 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их 

полноты и достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 библиография и приложения.  
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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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер 

группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель 

работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено 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 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы (0,5 балла);  



 

15 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность 
использования таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, 
звукового сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов 
дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  

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. Это 
правило касается и дипломных работ.  

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.  
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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;  
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 
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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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с 
рекомендованной литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 

 рассказ 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; 
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 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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

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

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным и практическим занятиям и 
самостоятельной работе 
 
 
Наименование раз-
делов профессио-
нального модуля 

(ПМ), междисципли-
нарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-
ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. МДК 01.01. Технология продаж и продвижения турпродукта 144 

Тема 1.1. Понятие 
турпродукта. Струк-
тура и уровни тур-
продукта. 
 

Содержание 2 
1 Туристский продукт как комплекс товаров и услуг, потребляемых 

туристом. 
2 Уровни турпродукта 
3 Структура национального туристского продукта 
4 Факторы, влияющие на качество турпродукта 

Практические занятия 2 
1 Раскройте понятие «национальный турпродукт». Уровни националь-

ного турпродукта  
2 Соотношение факторов внешней и внутренней среды в туризме, вли-

яющих на качество турпродукта 
Тема 1.2. Услуги ту-
ристского профиля в 
составе турпродукта. 

Содержание 2 
1 Услуги туроператоров и турагентов, их общие и отличительные чер-

ты  
2 Транспортных услуги в составе турпродукта  
3 Услуги размещения как одна из составляющих турпродукта  
4 Виды предприятий, предоставляющих услуги размещения  
5 Услуги питания в составе турпродукта. Основные виды питания  
6 Услуги развлекательного характера как составляющая часть турпро-

дукта 
Практические занятия 2 
1 Перечислите основные услуги туристского профиля, входящие в со-

став турпродукта. 
2 Назовите основные виды туристских транспортных средств и опиши-

те плюсы и минусы каждого из них. 
3 Назовите виды предприятий, предоставляющие услуги размещения.  
4 Перечислите виды питания на месте размещения. 

Тема 1.3. Продвиже-
ние туристского про-
дукта: понятие и 
сущность 
 

Содержание 4 
1 Понятие продвижения туристского продукта.  
2 Система продвижения туристского продукта.  
3 Продвижение туристского продукта турагентом. Договор турагента с 

туроператором 
Практические занятия 2 
1 Что такое турпродукт в соответствии с ФЗ "Об основах туристской 

деятельности"  
2 На какие элементы туристского/потребительского рынка направлена 

система продвижения туристского продукта. 
3 На основании какого документа турагент осуществляет продвижение 

туристского продукта. Его краткая 
характеристика 

Тема 1.4. Подго-
товка продаж 
 

Содержание 4 
1 Этапы совершения покупки 
2 Подготовка к продажам.  
3 Методы анализа потребностей потребителей туристских услуг.  
4 Алгоритмы первого посещения клиента. Продажи по телефону.  
5 Пробуждение интересов потенциальных клиентов. Привлечение и 

удержание клиентов. 
Практические занятия 4 
1 Составить схему «Потребностей заказчика» для различных ситуа-












ций провести её анализ 
2 Разработка средств и методов привлечения и удержания клиентов 
3 Ролевая игра «Продажи по телефону» 

Тема 1.5. Технологи-
ческая документация 
сопровождения про-
даж  

Содержание 2 
1 Нормативно-правовые документы, необходимые для продажи тур-

продукта 
2 Внутренние документы (документы турфирмы)  
3 Документы для туриста 

Практические занятия 4 
1 Анализ Федерального Закона «О защите прав потребителей»  
2 Составление и заполнение внутренних документов турфирмы 
3 Разработка документов, которые турфирма обязана предоставить ту-

ристу при продаже турпродукта на примере конкретного тура 
Тема 1.6. Реклама как 
средство продвиже-
ния туристского про-
дукта  

Содержание 4 
1 Особенности рекламы в туризме  
2 Рекламные средства для продвижения турпродукта  
3 Технология организации рекламной компании турпродукта 

Практические занятия 4 
1 Проблема оценки эффективности рекламной компании турагентства 
2 Таблица «Плюсы и минусы различных рекламных средств» 

Тема 1.7. Офисная 
технология - как ос-
нова технологии про-
даж. Личные прода-
жи. 
 
 

Содержание 2 
1 Офисная технология - как основа технологии продаж. Контактная 

зона  
2 Личные продажи как средство продвижения туристского продукта. 

Профессиональные компетенции клиентоориентированности 
3 Основные требования к офису турфирмы и персоналу.  
4 Формирование собственных контингентов потребителей туристских 

услуг. 
Практические занятия 4 
1 Основные принципы техники личных продаж 
2 Требования к офису турфирмы 
3 Требования к персоналу 

Тема 1.8. Туристские 
выставки и ярмарки 

Содержание 2 
1 Понятие выставки и ярмарки 
2 Классификация выставочных мероприятий.  
3 Виды туристских выставок.  
4 Организации участия туристской фирмы в работе выставки 

Практические занятия 2 
1 Разработка программы представления турагентства на туристской 

выставке (на примере) 
Тема 1.9. Информа-
ционные технологии 
в продвижении ту-
ристского продукта 

Содержание 4 
1 Возможности Интернет - технологий в продвижении туристского 

продукта.  
2 Электронная почта. Прямая почтовая рассылка. 
3 Электронная реклама. Веб-сайт фирмы 

Практические занятия 4 
1 Средства продвижения турпродукта в Интернете. 
2 Разработка плана продвижения туристского агентства в Интернет 

Тема 1.10. Стимули-
рование сбыта 
 

Содержание 4 
1 Стимулирование сбыта: понятие и сущность.  
2 Стимулирование клиентов 
3 Стимулирование сотрудников турфирмы. Ознакомительные (реклам-

ные) туры 
4 Стимулирование посредников (турагентов). 

Практические занятия 4 
1 Разработка методов стимулирования клиентов 
2 Разработка системы стимулирования персонала турфирмы  

Тема 1.11. Формиро-
вание общественного 
мнения 

Содержание  4 
1 Понятие «связи с общественностью (public relations)» в туризме 
2 PR мероприятия в туризме 

Практические занятия 4 












1 Разработка PR мероприятия для продвижения турагентства (на при-
мере) 

Тема 1.12. Основы 
психотехнологии 
продаж услуг турист-
ской индустрии 

Содержание 4 
1 Типы клиентов.  
2 Основы психологии влияния в процессе продаж услуг туристской 

индустрии  
3 Презентация. Методы презентации турпродукта 

Практические занятия 4 
1 Разработка презентации продукта 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1   
Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01 
Примерный перечень тем для самостоятельного изучения: 
1. Понятие, сущность туриндустрии. 
2. Способы формирования туров. 
3. Документационное оформление взаимоотношений турфирмы с клиентом. 
4. Состояние туристского бизнеса в России. 
5. Создание сетевых торговых структур. Франчайзинг. 
6. Информационные технологии в туризме. 
7. Функции турпредприятий. 
8. Принципы размещения предприятий туриндустрии. 
9. Основы психотехнологии продаж услуг туристской индустрии. 
10. Виды туроператоров. 
11. Виды турагентов. 
12. Проектирование каналов распределения. 
13. Работа с рекламациями. 
14. Работа с постоянными клиентами. 
15. Участие России в международных туристских выставках. 
16. Национальные туристские выставки в России. 
17. WorkShop в России. 
18. Внутрифирменная реклама: сущность и особенности. 
19. Брендинг в туризме. 
20. Прямой маркетинг в туризме. 
21. Сайт туристской администрации как средство продвижения туристского продукта 
22. Особенности формирования имиджа туристских предприятий. 
23. Программы продвижения России на региональном, федеральном и международном туристском 
рынке. 
24. Методы повышения качества турпродукта 
25. Международные туристские объединения и ассоциации в туризме. 
26. Международные и национальные транспортные компании. 
27. Профессиональный и психологический портрет менеджера по продажам в турфирме. 
28. Анализ качественных оценок потребителей турпродукта. 
29. Электронная реклама в туризме. 
30. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности» 
31. Контрагентская сеть. 
32. Внутренние и внешние каналы сбыта 
33. Преимущества организации прямой продажи туров. 
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Раздел 2. МДК 01.02. Технология и организация турагентской деятельности 180 
Тема 2.1 Роль и место 
турагентской деятель-
ности в индустрии 
туризма 
 
 

Содержание 2 

1 Структура индустрии туризма 
2 Турагенты и туроператоры: общие и специфические черты 
3 Турагент: понятие, основные задачи, формы 

Практические занятия 2 
1 Сравнительный анализ туроператорской и турагентской деятельности 

Тема 2.2. Норматив-
но-правовая база ту-
рагентской деятельно-
сти 
 
 
 

Содержание 4 

1 
ФЗ «Об основах туристской деятельности». ФЗ «О защите прав по-
требителей» 

2 Требования к организации турагентской деятельности 
Практические занятия 4 

1 Анализ ФЗ "Об основах туристской деятельности" 

Тема 2.3. Государ-
ственное регулирова-

Содержание 6 
1 Государственные органы по регулированию туристской деятельности.  












ние 
турагентской дея-
тельности 
 

2 Стратегия и программы развития туризма в Российской Федерации 
Практические занятия 4 

1 
Анализ возможностей развития турагентского бизнеса в Российской 
Федерации  

Тема 2.4. Организа-
ционно-правовые 
формы создания ту-
рагентств 
.  
 

Содержание 6 
1 Организационно-правовые формы создания турфирмы  
2 Основные документы туристской фирмы 

3 
Основные этапы создания туристского агентства. Порядок регистра-
ции турфирмы 

4 Порядок ликвидации, реорганизации, банкротства турфирмы 
Практические занятия 6 
1 Изучение и заполнение форм для регистрации туристской фирмы 

Тема 2.5. Основы 
менеджмента ту-
рагентства 
 
 
 

Содержание  8 
1 Позиционирование туристской фирмы на рынке  
2 Выбор стратегии управления турфирмой. Стиль и методы управления 

3 
Организация работы с персоналом турфирмы. Обучение и повышение 
квалификации сотрудников. Основные 
требования к работе менеджера по продажам. 

4 Организация работы туристской фирмы с деловыми партнерами 
Практические занятия 6 

1 
Разработка стратегии позиционирования турфирмы на рынке (на 
примере) 

2 Деловая игра «Проведение переговоров» 

3 
Разработка обучающего тренинга для менеджеров по продаже тур-
продукта 

Тема 2.6. Классифи-
кация групп клиентов 

Содержание 10 
1 Сегментирование рынка  
2 Факторы, влияющие на поведение потребителей 
3 Типы потребителей 
4 Классы обслуживания. 

Практические занятия 6 

1 
Учет специфических характеристик различных типов туристов при 
подборе турпродукта. 

2 Таблица «Тип клиента и правила работы с ними» 

3 
Сравнительная таблица «Требования к различным классам обслужи-
вания» 

4 
Анализ и учет факторов, влияющие на поведение потребителей, со 
стороны турфирмы 

Тема 2.7. Формы и 
стили обслуживания 
потребителей 

Содержание 6 
1 Понятие "контактная зона". Требования к контактной зоне   
2 Культура обслуживания клиентов. Клиентоориентированность 
3 Психологический аспект процесса общения с потребителями 

Практические занятия 4 

1 
Влияние художественно-эстетического оформления контактной зоны 
в турфирме на уровень спроса 

2 Разработка этического кодекса работника сферы туризма 

3 
Разработка тренинга для развития у сотрудников навыка клиентоори-
ентированного сервиса 

Тема 2.8. Документа-
ционное обеспечение 
потребителей в про-
цессе продажи тур-
продукта 

Содержание 12 

1 
Основы договорных отношений с клиентом. Порядок рассмотрения 
претензий.   

2 
Документационная база для туриста: туристская путевка, ваучер, ин-
формационный листок, памятка туристу. 

3 Организация расчетов с потребителем. 
Практические занятия 12 
1 Макеты документов, выдаваемых туристу 
2 Правила оформления загран.паспорта, различных типов виз 
3 Разработка памятки туриста для различных стран 

Тема 2.9. Постпро-
дажное обслуживание 
потребителей 

Содержание 10 
1 Работа с туристом после завершения путешествия.  
2 Создание постоянной клиентской базы 












Практические занятия 10 
1 Методы анализа потребительских оценок качества турпродукта. 

2 
Маркетинговые исследования уровня спроса на туристские услуги – 
их назначение, влияние на деятельность турфирмы, на ассортимент-
ную политику 

3 
Составление портфолио гостя-правила составления, содержательная 
сторона 

Тема 2.10. Междуна-
родные туристские 
объединения и орга-
низации 

Содержание 6 
1 Роль международных туристских объединений и организаций.  
2 Правовое регулирование международного туризма. 

3 
Роль Всемирной туристской организации в развитии современного 
туризма. 

4 Российские национальные организации в сфере туризма 
Практические занятия 6 

1 
Взаимодействие международных и национальных туристских объ-
единений и организаций. 

2 
Таблица «Международные и национальные организации в области 
туризма и гостиничной индустрии» 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2   
Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.Туризм как феномен культуры и объект профессиональной деятельности 
2.Факторы развития туризма 
3.Соотношение между типами и категориями туризма 
4.Принципы международного права в туризме 
5.Федеральный Закон «Об основах туристской деятельности» 
6.Формы государственной поддержки туристской сферы 
7.Права и обязанности турфирм и туристов 
8.Компенсация за не предоставленные услуги и возмещение убытков туристам 
9.Особенности оформления виз в некоторые страны 
10.Визовые ограничения 
11.Организация туристского маршрута 
12.Страховые случаи в туризме 
13.Страховое и медицинское обеспечение путешествий 
14.Компенсация за не предоставленные туристские услуги 
15.Классификация групп клиентов турфирмы 
16.Сравнительная характеристика индивидуального и группового туризма 
17.Договорные отношения между участниками туристского рынка 
18.Размер комиссионного вознаграждения, которое турагент получает от туроператора за реализо-
ванный туристский продукт 
19.Составные элементы учредительного договора и устава туристического предприятия. 
20.Формы и стили обслуживания клиентов 
21.Формирование коммуникативных навыков персонала турфирмы 
22.Профессиональная этика работников туристского бизнеса 
23.Агентский договор 
24.Должностная инструкция руководителя туристской группы 
25.Основная отчетная документация турфирмы 
26.Лист бронирования туристских услуг 
27.Преимущества упрощенной системы налогообложения, применяемой в туристском бизнесе 
28.Использование национальной символики в системе продвижения национального турпродукта 
29.Анализ современных (нестандартных)рекламных средств 
30.Специфика постпродажного обслуживания в турагентстве 
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Раздел 3. МДК 01.03. Клиентский сервис 72 
Тема 3.1. Роль кли-
ентского сервиса в 
деятельности компа-
нии 
 

Содержание 2 
1 Понятие клиентского сервиса 
2 Роль клиентского сервиса в продажах 

3 Элементы клиентского сервиса 

Тема 3.2. Стандарты 
обслуживания клиен-
тов как составляющая 
корпоративной куль-

Содержание 4 
1 Понятие составляющие корпоративной культуры организации.  
2 Основные параметры стандартизации. 
3 Функции стандартов обслуживания по отношению к трем группам 












туры организации 
 

общественности: 
владельцам/управляющим, клиентам, сотрудникам. 

4 Международные стандарты обслуживания 
Практические занятия 4 
1 Разработка технологий обслуживания для турфирмы 

Тема 3.3. Управление 
качеством сервисного 
поведения сотрудни-
ков  
 

Содержание 2 

1 
Внешний и внутренний контроль качества обслуживания и реализа-
ции стандартов обслуживания.  

2 
Опросы потребителей и услуга «Тайный покупатель» как элементы 
системы контроля реализации стандартов обслуживания. 

Практические занятия 4 
1 Разработка системы KPI для оценки качества обслуживания 
2 Оценка турфирмы методом «Тайный покупатель» 

Тема 3.4. Потреби-
тельская лояльность. 
Привлечение и удер-
жание клиентов 
 

Содержание 4 
1 Понятие потребительской лояльности. 
2 Основные составляющие потребительской лояльности. 
3 Инструменты повышения потребительской лояльности. 
4 Индекс чистой поддержки. Модель «трех ключей». 
Практические занятия 4 
1 Разработка программы лояльности для туристской компании 

Тема 3.5. Клиенто-
ориентированность 
как конкурентное 
преимущество ком-
пании 
 
 

Содержание 2 
1 Понятие клиентоориентированности 
2 Критерии клиентоориентированного сервиса 
3 Принципы клиентоориентированности 
Практические занятия 4 

1 
Презентации на тему: «Успешные и неуспешные примеры клиенто-
ориентированности» 

Тема 3.6. Технология 
создания и управле-
ния клиентской базой 
.  

Содержание 4 
1 Понятие клиентской базы 
2 Технология создания клиентской базы 
3 Формирование базы данных о клиенте 
4 Технологии управления клиентской базой 
Практические занятия 4 

1 
Разработка ТЗ на создание клиентской базы для туристского пред-
приятия 

2 Управление клиентской базой 
Самостоятельная работа при изучении раздела 3   
Самостоятельная работа при изучении МДК 01.03 

1. Понятие клиентского сервиса 
2. Роль клиентского сервиса в продажах 
3. Элементы клиентского сервиса 
4. Понятие составляющие корпоративной культуры организации.  
5. Основные параметры стандартизации. 
6. Функции стандартов обслуживания по отношению к трем группам общественности: 
7. владельцам/управляющим, клиентам, сотрудникам. 
8. Международные стандарты обслуживания 
9. Внешний и внутренний контроль качества обслуживания и реализации стандартов обслу-

живания.  
10. Опросы потребителей и услуга «Тайный покупатель» как элементы системы контроля реа-

лизации стандартов обслуживания. 
11. Понятие потребительской лояльности. 
12. Основные составляющие потребительской лояльности. 
13. Инструменты повышения потребительской лояльности. 
14. Индекс чистой поддержки. Модель «трех ключей». 
15. Понятие клиентоориентированности 
16. Критерии клиентоориентированного сервиса 
17. Принципы клиентоориентированности 
18. Понятие клиентской базы 
19. Технология создания клиентской базы 
20. Формирование базы данных о клиенте 
21. Технологии управления клиентской базой 
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Раздел 4. МДК 01.04. Потребительские тренды в индустрии туризма и госте- 72 












приимства 
Тема 4.1. Индустрия 
туризма в современ-
ных условиях: состо-
яние, проблемы и 
перспективы 
 

Содержание 4 
1 Факторы, влияющие на состояние и развитие индустрии туризма. 
2 Внешние факторы. 
3 Личностно-мотивационные факторы. 
4 Состояние индустрии туризма и гостеприимства. 
5 Проблемы и перспективы отрасли. 
Практические занятия 4 
1 Анализ статистики выездного и въездного туризма 

Тема 4.2. Современ-
ные тенденции разви-
тия мировой инду-
стрии гостеприим-
ства. 
 

Содержание 4 

1 
Распространение сферы интересов туристского бизнеса на услуги, 
ранее предоставляемые предприятиями других отраслей (досуг, раз-
влечения). Демократизация. 

2 Развитие новых видов туризма. 
3 Информационные технологии. 
Практические занятия 4 

1 
Анализ развития новых видов туризма Российской Федерации (по 
регионам) 

Тема 4.3. Междуна-
родный и внутренний 
туризм. 
 

Содержание 2 
1 Понятие международного туризма. Тенденции развития. 
2 Внутренний туризм. Тенденции развития. 
Практические занятия 4 

1 
Разработка предложений по совершенствованию внутреннего туриз-
ма 

Тема 4.4. Лечебно-
оздоровительный и 
спортивный виды 
туризма. 
 

Содержание 4 

1 
Лечебно-оздоровительный, включающий в себя климатолечение, 
бальнеолечение, грязелечение, купально-пляжные, прогулочные про-
цедуры и др. 

2 
Спортивный, включающий водный, пешеходный, горнолыжный, ве-
лосипедный, автомобильный, альпинизм и др. 

Практические занятия 4 

1 
Анализ туристских ресурсов РФ в области лечебно-оздоровительного 
туризма (по регионам) 

2 
Анализ туристских ресурсов РФ в области спортивного туризма (по 
регионам) 

Тема 4.5. Познава-
тельный, этнический 
и культурно-
развлекательный ту-
ризм. 
 

Содержание 4 

1 
Познавательный, подразделяющийся на знакомство с природными, 
культурно-историческими, хозяйственными достопримечательностя-
ми. 

2 Этнический и культурно-развлекательный туризм. 
Практические занятия 4 

1 
Анализ туристских ресурсов РФ в области познавательного и куль-
турно-развлекательного туризма (по регионам) 

2 
Анализ туристских ресурсов РФ в области этнического туризма (по 
регионам) 

Тема 4.6. Шоп-туры 
и фестивальный виды 
туризма.  
 

Содержание 4 
1 Экологический (зеленый) туризм. Агротуризм. 

2 
Изучение особенностей организации Шоп-туров. Фестивального ту-
ризма, Экологического и агротуризма. 

Практические занятия 4 

1 
Анализ туристских ресурсов РФ в области экологического туризма 
(по регионам) 

2 
Анализ туристских ресурсов РФ в области событийного туризма (по 
регионам) 

Тема 4.7. Религиоз-
ный, ностальгический 
и сельский туризм. 
 

Содержание 4 

1 
Религиозный туризм - паломничество к "святым местам". Организо-
ванная форма, стихийная форма (Мекка, Лхаса, Иерусалим и др. ре-
лигиозные центры). 

2 
Ностальгический туризм - туристские поездки к местам рождения, 
прошлого проживания, проживания предков. 

3 Сельский туризм - рекреационные путешествия в сельскую местность 












как реакция на "экологическое давление" в городах. 
Практические занятия 4 

1 
Анализ туристских ресурсов РФ в области религиозного туризма (по 
регионам) 

2 
Анализ туристских ресурсов РФ в области сельского туризма (по ре-
гионам) 

Тема 4.8. Современ-
ные тренды развития 
индустрии туризма 

Содержание 8 
1 Маркетинговые тренды в индустрии туризма 
2 Технологические тренды в индустрии туризма 
3 IT-тренды в индустрии туризма 
4 Сервисные тренды в индустрии туризма 
Практические занятия 8 

1 

Подготовить презентации на темы: 
1. Технологии Big Data 
2. Чат-боты 
3. Персонализация в маркетинге 
4. Мобильные приложения и их развитие 
5. Видео контент 
6. Блокчейн-технологии 
7. Социальные сети как тренд в общении с клиентом 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4   
Самостоятельная работа при изучении МДК 01.04 

1. Тренды в развитии культурно-познавательного туризма 
2. Тренды в развитии спортивного туризма 
3. Тренды в развитии религиозного туризма 
4. Тренды в развитии рекреационного туризма 
5. Тренды в развитии специальных видов туризма 
6. Тренды в развитии экологического туризма 
7. Тренды в развитии индустриального туризма 

 

2 

Учебная практика             УП.01.01  
72 

Виды работ   
1. Прием заказа на туристский продукт. 
2. Выявление потребностей клиента. 
3. Подбор турпродукта под запрос клиента 
4. Составление коммерческого предложения 
5. Работа с возражениями 
6. Представление результатов в форме презентации. 
7. Заполнение договора, бланка ТУР-1 
8. Разработка памятки туриста. 
9. Выявление конкурентных преимуществ турпродукта 
10. Составление плана продвижения турпродукта 
11. Изучение методических материалов. 
12. Представление результатов в форме презентации. 

Всего 72 ч. 

Производственная практика             ПП.01.01  
72 

Виды работ   
1. Прием заказа на туристский продукт. 
2. Выявление потребностей клиента. 
3. Подбор турпродукта под запрос клиента 
4. Составление коммерческого предложения 
5. Работа с возражениями 
6. Представление результатов в форме презентации. 
7. Заполнение договора, бланка ТУР-1 
8. Разработка памятки туриста. 
9. Выявление конкурентных преимуществ турпродукта 
10. Составление плана продвижения турпродукта 












11. Изучение методических материалов. 
12. Представление результатов в форме презентации. 

Всего 72 ч. 

 Итого 612 

 

2. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 
 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное 
изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического харак-
тера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция традици-
онна для образовательного учреждения, где на ее основе формируются курсы по многим предме-
там учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного процесса в среднем 
учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности обучающего-
ся по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной 
дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формировании професси-
онального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в учебной 
литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм организации учебного процес-
са. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых, подготовка к вос-
приятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое значение лекции 
состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ра-
нее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекцион-
ной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 
восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 
мышление обучающегося и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции отво-
дится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 
является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося. В зависимости 
от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые различаются по строению, 
приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает 
рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель отбирает основные мо-
менты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной 
лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина рассмотрения ос-
новных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании лекции, формиро-
вание у них проблемного мышления. Цель вводной лекции –«ввести» в научную дисциплину, 
помогает понять ее предмет, методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и обоб-
щениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, чтобы 
подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.3. 
Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении широкого круга 
знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В данном случае пре-












подаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты и события и рас-
крывать соответствующие закономерности. Основное требование к обобщающей лекции, как и к 
обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, 
являются ее логической основой. Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 
аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация. Важным критерием в работе с лекцион-
ным материалом является подготовка обучающегося к сознательному восприятию преподавае-
мого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически настро-
иться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необ-
ходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматрива-
ние записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 
ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор ли-
тературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу, главными в 
которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов уст-
ной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 
слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 
главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание лекции –
творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить основные 
положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему запоминания 
материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 
название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к записи 
содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом является необходимость 
оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным материалом. 
Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, закрепление и 
углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 
записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, 
заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

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, по-

скольку 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 прочи-

танной 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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая 
форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к лекционному 
курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки доми-
нирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими дидактическими 
средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное обсуж-
дение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руководством преподавателя делают 
обобщающие выводы и заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения дисци-
плины, овладения методологией научного познания. Семинар обычно посвящен детальному изу-
чению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи 
ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 
данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является приобретение учащимся и но-
вых знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности, развитие у 
них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как средства индивидуального 
освоения учебной дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к семинарским заняти-
ям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного 

мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации учебного про-

цесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые учебные знания, их 
систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и теоретическими 
конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся 
должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю рекомендован-

ную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде всего, учащи-
еся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для обсуждения во-
просы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе подготовки к семина-
ру закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в хо-
де подготовки с недостаточно понятными моментами темы, Учащиеся находят ответы самостоя-
тельно или фиксируют свои вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре. На пер-
вом этапе подготовки к занятию семинарского типа следует внимательно прочитать конспект 
лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных за-
нятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, понятия, определения, кото-
рые использовал преподаватель для раскрытия содержания темы. После внимательного изучения 












конспекта лекций и уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы можно 
обращаться к научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам, 
заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем семинар-
ском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствую-
щей теме учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, от-
носящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить особое внимание при 
подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в плане семинарских занятий 
даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 
соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к семинарскому занятию следует 
также руководствоваться методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащи-
мися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при актив-
ном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить свои по-
знания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные точки 
зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуж-
дения новые проблемы, анализировать практику применения законодательства по рассматривае-
мому вопросу. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического зада-
ния, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). 
Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, кото-
рый целесообразно вести с самого начала изучения курса. Практические задания чаще всего 
представляют собой образцы задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоя-
тельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Ос-
новной формой упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. 
Важно помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 
нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации препода-
вателя. На занятии семинарского типа каждый студент имеет возможность критически оценить 
свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 
необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В 
ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на 
лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой исторической ли-
тературы, на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного про-
цесса способствует выработке самостоятельного мышления учащихся, формированию информа-
ционной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и лабораторных ра-
бот следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготов-
ки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении теорети-
ческого материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктив-
ными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техни-
ки безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасно-
сти при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой те-
матики. 

 












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

стил 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 пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и до-

стоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 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 стандар-

тами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

шими 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 изла-

гать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме докла-
да.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  












˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы ав-

тора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представ-
ляемого 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 ин-
формации для презентации.  
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таб-

лиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источ-
ников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над рефе-
ратом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных исполь-
зуемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью 
связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему пре-
тендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к те-
мам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбо-
ра 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 учеб-
ное 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 использо-
ванной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице ру-
кописи 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 ин-












тервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, ле-
вое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титуль-
ный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообраз-
ность. 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. Это правило касается и дипломных работ.  

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 литера-
туре, 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 обу-
чающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают об-
щую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литерату-
ры. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо гово-
рит 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 формули-
ровок.  

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 во-
прос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с совре-
менностью. 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, по-
казываются 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 сфор-

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

делен 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 выдвину-

тые 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 про-
цитированная страница.  

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

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

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представлен-
ной 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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требова-

ниям, оценивается до 15 баллов.  
Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-
нятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, пуб-
ликации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в пунк-
те 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки 
студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой, 
представленной в пункте 3.2. данной программы. 

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-
щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-
спекте 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, отра-
жающая 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; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправлен-
ные 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 значе-
ние 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 существенны-

ми 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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего алго-
ритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 ис-
пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  
Критерии оценки практической работы: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуж-
дения 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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используют-
ся ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, 
понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого реше-
ния. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на по-
лученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, име-
ющие 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 принято-
му решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 












 
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным и практическим занятиям и 
самостоятельной работе 
 
 
Наименование разделов 

профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-
ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая рабо-

та (проект) 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. МДК 02.01. Технология и организация сопровождения туристов 144 

Тема 1.1. Деятельность 
организатора туристского 
маршрута 
 

Содержание 4 
1 Лица, осуществляющие сопровождение: руководитель группы, гид, 

инструктор-проводник. 
2 Гид туристской группы: типология. Гиды в отеле, экскурсионные 

гиды, трансферные гиды, гиды-проводники. 
3 Руководитель туристской группы, его обязанности. 
4 Инструкторы-проводники, их обязанности 

Тема 1.2. Технологиче-
ские и социально-
психологические аспек-
ты в работе гида 
туристской группы 
 

Содержание 2 
1 Технологические приемы проведения туристского маршрута 
2 Методика проведения туристского маршрута 
3 Путевая экскурсионная информация 
4 Приемы устного изложения: объявление, разъяснение, сообще-

ние, справка, беседа 
Практические занятия 2 
1 Практические приемы сопровождения туристов на маршруте 
2 Основные стадии развития взаимоотношений в группе: стадия 

первичного синтеза (притирка), стадия дифференциации, стадия 
подлинного синтеза людей в группе. 

Тема 1.3. Основы экс-
курсоведения 
  
  

Содержание 2 
1 Классификация экскурсий. 
2 Методика разработки экскурсии: этапы 

Практические занятия 4 
1 Информационно-методическое сопровождение экскурсии 
2 Методика проведения экскурсии: этапы 
3 "Портфель экскурсовода" 

Тема 1.4. Обеспечение 
безопасности на ту-
ристских маршрутах 
 

Содержание 6 
1 Нормативно-правовая база обеспечения безопасности на туристских 

маршрутах 
2 Виды безопасности на туристских маршрутах: социально-

политическая, безопасность туристских 
центров, личная безопасность туриста в стране (места) пребыва-
ния, природная и 
экологическая безопасность, санитарно-эпидемиологическая без-
опасность. 

Практические занятия 6 
1 Безопасность транспортных средств 
2 Безопасность средств размещения 
3 Безопасность на предприятиях питания и досуга 
4 Безопасность детского туризма 
5 О правилах поведения туристов за рубежом 

Тема 1.5. Сопровождение 
на транспорте 
 

Содержание 4 
1 Классификация транспортных услуг по видам перевозки. 
2 Средства информирования 

туриста о транспортных средствах 
Практические занятия 4 
1 Специфика оказания транспортной услуги на авиатранспорте  
2 Специфика оказания транспортной услуги на железнодорожном 

транспорте 
3 Специфика оказания транспортной услуги на автотранспорте 

Тема 1.6. Страхование в Содержание 2 
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туризме 
 

1 Страхование в туризме: сущность, классификация, правовые осно-
вы регулирования страховой деятельности в России и за рубежом. 

2 Виды страхования туристов. 
3 Страхование туристов: медицинское страхование, страхование на 

транспорте, имущественное страхование, 
страхование от невыдачи виз, страхование личного транспортного 
средства.  

Практические занятия 2 
1 Страхование в системе выездного, въездного и внутреннего туризма 
2 Страхование ответственности туроператоров 
3 Страхование коммерческих рисков туристских фирм 

Тема 1.7. Действия гида 
туристской группы в чрез-
вычайной ситуации 

Содержание 4 
1 Чрезвычайные ситуации: виды, характеристика 

Практические занятия 6 
2 Действия руководителя при возникновении природных ЧС 
3 Действия руководителя при возникновении техногенных ЧС 
4 Действия руководителя при возникновении биолого-социальных ЧС 
5 Действия руководителя при возникновении военно-политических 

ЧС 
Тема 1.8. Оказание неот-
ложной медицинской по-
мощи 

 
 

Содержание 4 
1 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
2 Основные группы мероприятий при первой медицинской помощи 
3 Общие принципы оказания первой медицинской помощи постра-

давших при несчастных случаях 
4 Выявление признаков жизни и смерти 
5 Подготовка к транспортировке 
6 Иммобилизация 

Практические занятия 6 
1 Практическая отработка оказания неотложной медицинской помо-

щи 
Тема 1.9. Документальное 
сопровождение туристско-
го маршрута 

Содержание 4 
1 Документация руководителя группы 
2 Документация гида 
3 Документация 

инструктора-проводника 
Практические занятия 4 
1 Разработка документации на примере конкретной экскурсии 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1   

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01 
Мотивация путешествий, требования к туристическим маршрутам. 
Характеристика основных видов транспорта. 
Написать эссе по особенностям использования видов транспорта в индустрии гостеприимства. 
Средства размещения, их классификация. 
Проанализировать классификацию услуг в сфере гостеприимства. 
Характеристика основных типов предприятий питания. 
Особые формы обслуживания. Дополнительные услуги. 
Составление карты профилей потребительской удовлетворенности (в гостинице) 
Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации по вопросам: 
«Экономическая среда туризма». 
Подготовка маршрутной документации. 
Действия руководителя при возникновении природных ЧС 
Действия руководителя при возникновении техногенных ЧС 
Действия руководителя при возникновении биолого-социальных ЧС 
Действия руководителя при возникновении военно-политических ЧС 
Разработка документации на примере конкретной экскурсии 
Страхование в системе выездного, въездного и внутреннего туризма 
Страхование ответственности туроператоров 
Страхование коммерческих рисков туристских фирм 
Специфика оказания транспортной услуги на авиатранспорте  
Специфика оказания транспортной услуги на железнодорожном транспорте 
Специфика оказания транспортной услуги на автотранспорте 
Безопасность транспортных средств 

78 
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Безопасность средств размещения 
Безопасность на предприятиях питания и досуга 
Безопасность детского туризма 
О правилах поведения туристов за рубежом 
Информационно-методическое сопровождение экскурсии 
Методика проведения экскурсии: этапы 
"Портфель экскурсовода" 
Практические приемы сопровождения туристов на маршруте 
Основные стадии развития взаимоотношений в группе: стадия первичного синтеза (притирка), стадия 
дифференциации, стадия подлинного синтеза людей в группе. 

Раздел 2. МДК 02.02. Организация досуга туристов 72 
Тема 2.1 Введение в пред-
мет, цели и задачи 
дисциплины. Связь культу-
ры с досуговой 
деятельностью и анимаци-
ей 
  
 

Содержание 2 

1 Основные понятия и определения. 

2 Досуг и анимация как технология и вид туристской деятельности. 

3 Досуг и рекреация. 

4 Индустрия развлечений и культурно-досуговые развлечения. 
5 Туризм как один из видов досуговой деятельности.  
6 Современный этап развития развлекательного сервиса 

Практические занятия 2 

 
Закрепление терминологического аппарата  -  теоретические основы 
досуговой деятельности 

Тема 2.2. Анимационный 
сервис – характеристика 
рекреационной анимации 
 

Содержание 2 
1 Функции и типология анимации. 

2 
Роль элементов культуры в формировании анимационного интере-
са. 

3 Виды анимации как компоненты анимационных программ. 
Практические занятия 2 
1 Отражение национального колорита в анимационных программах 

Тема 2.3. Особенности 
организации анимацион-
ной деятельности  
 

Содержание 2 
1 Анимационные маршруты. 
2 Дополнительные досуговые и анимационные услуги. 
3 Комплексный характер реальных анимационных программ. 
4 Региональное моделирование анимационной деятельности 

Практические занятия 2 

1 
Анализ способов регионального моделирования анимационной дея-
тельности  

Тема 2.4. Методика орга-
низации и проведения ту-
ристских досуговых и 
анимационных программ 
 

Содержание 4 
1 Гостиничные и анимационные услуги и программы. 

2 
Виды услуг и анимационные программы обслуживания для различ-
ных видов туризма. 

3 
Виды и особенности спортивно-оздоровительных программ в ани-
мационном сервисе. 

4 
Основные формы культурно-досуговых программ в анимационном 
сервисе. 

5 Формы работы с разными группами туристов. 
6 Классификация туристов по их отношению к проведению досуга. 
7 Формы театрализованных анимационных мероприятий. 

Практические занятия 2 

1 
Составление этнического портрета представителей разных нацио-
нальностей.   

Тема 2.5. Структура ани-
мационной службы. 
Организация работы ани-
мационной команды в тур-
комплексе 
 

Содержание 2 
1 Особенности планирования в анимационной сфере деятельности. 

2 
Стратегический (долгосрочный), среднесрочный и краткосрочный 
анимационные планы. 

3 Технологический процесс создания анимационных программ. 
4 Этапы проектирования и их содержание. 

5 
Смета расходов на подготовку и проведение анимационной про-
граммы 

Практические занятия 2 
1 Составление плана работы анимационной службы в местах разме-
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щения 
Тема 2.6. Управление 
трудовыми ресурсами 
анимационной службы 
 
 

Содержание 2 

1 
Организационная структура анимации, ее особенности и разновид-
ности в зависимости от вида, типа и основных маркетинговых ха-
рактеристик туристского объекта. 

2 
Понятия: «аниматор», «методист анимационных программ», «мене-
джер анимационной деятельности».  

3 
Требования к профессиональным качествам специалиста турист-
ской анимации, его права и обязанности 

Практические занятия 2 
1 Разработка проекта анимационной программы 

Тема 2.7. Сегментация 
рынка досуговых и 
анимационных услуг. Кон-
троль в анимации. 
 
 

Содержание 2 

1 

Функциональные особенности внутрифирменных структур: разра-
ботка анимационных программ, продвижение их на рынок; режис-
серско-постановочная работа; организационная работа с исполните-
лями анимационных услуг; исполнение анимационных программ. 

2 
Договорные отношения с посредниками, 
партнерами, поставщиками услуг. 

Практические занятия 2 

1 
Описание работы развлекательных центров при гостинице и предо-
ставляемых видах досуга гостям 

2 Составление схемы организации досуга постояльцев в гостинице 
Тема 2.8. Роль анимаци-
онных технологий в 
эффективности работы 
туристского комплекса 
 

Содержание 2 

1 
Значение профессиональных и личностных качеств персонала ани-
мационных служб. 

2 
Характеристика профессиональных и личностных качеств персона-
ла.  

3 Требования к профессиональному поведению и культуре.  
4 Мотивация труда персонала. 

5 
Способы и методы повышения профессионального мастерства пер-
сонала 

Практические занятия 2 

1 
Описание особенностей работы бизнес-центров при гостинице и 
предоставляемых ими услуг 

2 Составление схемы организации бизнес-мероприятия в гостинице 
Тема 2.9. Организация 
досуга в гостиницах и 
туристских комплексах. 
Анимация в менеджменте 
обслуживания туристов. 
 
 

Содержание 2 

1 
Значение и специфика маркетинга в анимационной деятельности 
туристского комплекса. 

2 Дифференциация рынка развлечений. 
3 Сегментация потребителей анимационных услуг. 

4 
Дифференцированный подход и учет психодинамических особен-
ностей личности различных сегментов потребителей. 

Практические занятия 2 

1 
Описание работы спортивно-оздоровительных центров при гости-
нице и предоставляемых ими видов услуг  

2 
Составление схемы организации спортивно-оздоровительного ме-
роприятия в гостинице  

Тема 2.10. Технология 
создания и реализации 
досуговых и анимацион-
ных программ 
 
 

Содержание 2 
1 Цель и задачи контроля в анимации. 
2 Принцип организации контроля. 
3 Формы контроля: предварительный, текущий, итоговый. 
4 Контроль за выполнением планов, контроль прибыльности, ревизия. 
5 Методический контроль. 
6 Методика контроля проведения анимационных программ. 

Практические занятия 2 

1 
Методика организации и проведения туристских досуговых и ани-
мационных программ на примере праздничных мероприятий 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2   

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.02 
1. Туристическая анимация. Понятие анимации. Функции. Типология. 
2. Развитие анимационных услуг в туризме. 
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3. Зарубежные истоки развития анимации. 
4. Своеобразие анимации в России. 
5. Туристская анимация. Типы туристской анимации. Основные характеристики. 
6. Влияние мотивации на выбор анимационных программ. 
7. Досуговая анимация. 
8. Анимационные туристские маршруты. 
9. Особенности при составлении анимационного туристского маршрута. 
10. Гостиничная анимация. 
11. Персонал анимационной службы. Требования, предъявляемые к персоналу 
анимационной службы. 
12. Оздоровительные программы анимационной деятельности. 
13. Материальная база для обеспечения работы анимационной службы гостиниц и 
туркомплексов. 
14. Национальные праздники и фестивали народов мира. 
15. Памятные даты праздников Российской Федерации и Москвы. 
16. Классификация туристов. Особенности работы с туристами разных категорий. 
17. Классификация туристов по их отношению с туристами разных категорий. 
18. Формы работы с разными возрастными группами туристов. 
19. Национальные особенности туристов. 
20. Учет индивидуальных особенностей туристов при составлении анимационных 
программ. 
21. Сценарий и сценарный план. Построение сценарного плана. Компоненты 
драматургии. Правила составления сценария согласно законом драматургии.  

Раздел 3 МДК 02.03. Эвент-менеджмент 36 
Тема 3.1. Базовые понятия 
и стратегические основы 
событийного менеджмен-
та. 

Содержание 2 

1 
Понятие «мероприятие» и «событие»: сходства и отличия. Понятия 
«специальное событие», «event-менеджмент», «event», «событий-
ный менеджмент». 

2 Объект и предмет дисциплины.  Признаки специального события. 

3 
«Естественные» и «Искусственные» события. Исключительность 
события. 

4 Классификация мероприятий и специальных событий. 
5 Цели и задачи мероприятия.  
6 Стратегия. 

7 
Создание концепции мероприятия и события, ее согласование с 
концепцией бренда. 

Тема 3.2. Подготовка, 
планирование мероприя-
тия 
 
 

Содержание 2 
1 Этап исследования в событийном менеджменте. 
2 Первичные и вторичные исследования.  
3 Опросы. Параметр времени в опросах.  
4 Маркетинговые исследования. Использование результатов анализа.  
5 Составление плана.  
6 Работа с персоналом 

7 
Дизайн места проведения мероприятия. Дизайн сервиса. Гастроно-
мический дизайн.  Музыка. Свет. 

8 Спонсирование мероприятия.  
9 Планирование ресурсов и распределение работ.  
10 Работа с подрядчиками.  
11 Бронирование зала. Заполняемость и способы рассадки.  
12 Определение идеи, сюжета мероприятия.  
13 Программа по проведению мероприятия.  
14 Определение аудитории и выбор концепции мероприятия.  
15 Планирование времени и его распределение.  
16 Расписание. Тематический и сценарный план. 
Практические занятия 4 

1 
«Как открыть event-агентство?» Последовательность шагов. Опре-
деление набора услуг.  

2 Реклама event-агентства (просмотр видео). Сложности.  
3 Виды планов мероприятия (сетевой, полосной). 

Тема 3.3. Управление ме-
роприятием 

Содержание 2 
1 Типовая структура оперативного штаба управления. 
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2 Работа с подрядчиками. 
3 Работа с персоналом агентства. 

4 
Виды распределения работ (по проектам, по функциям). Временный 
персонал.  

5 
Определение новости. Типы, критерии и структура новости. Струк-
тура новости. 

6 Этапы новостного менеджмента. 
7 Фрейминг. 
8 Приемы новостного менеджмента в практике организации событий. 

Практические занятия 2 

1 
«Wikispaces. Администрирование мероприятия в таблицах»: Прак-
тикум по Wikispaces. Таблицы по администрированию мероприятия 

Тема 3.4. Кейтеринг, ло-
гистика и правовые аспек-
ты 
 
 

Содержание 2 
1 Логистика. 
2 Кейтеринг. 

3 
Управление каналами распространения билетов, приглашениями на 
мероприятия. 

4 Оценка и план логистики. 
5 Этика и правовые аспекты организации мероприятия. 
6 Страхование и юридические вопросы. 

7 
Профессиональные отечественные и зарубежные ассоциации инду-
стрии событий (НАОМ, AEO, AFO, NOEA). 

Практические занятия 2 

1 

Современные информационные технологии в событийном менедж-
менте (профессиональные интернет-каталоги, сервисы тайм-
трекинга, групповой работы, управления электронной почтой, про-
ведения вебинаров и видеоконференций, Интернет-трансляции, QR-
коды, рассылки приглашений и продажи билетов, продвижения он-
лайн события, создания мультимедийных презентаций, онлайн-
планировщики, мобильные приложения (Eventum), event-виджеты к 
блогам). 

Тема 3.5. Техническое 
обеспечение мероприятия 
и приглашение артистов 

Содержание 2 
1 Свет и звук.  
2 Проекционная техника, аудио и видеосъемка. 
3 Неэлектрические устройства. 
4 Как работать с техническими подрядчиками. 
5 Правила составления шоу программы.  
6 Как работать с VIP гостем. 
7 Букинговые и концертные агентства. 
8 Райдеры и гонорары артистов. 
9 Обеспечение безопасности. 

Практические занятия 2 

1 
«Четыре скорости удачного мероприятия» (А. Шумович, А. Бер-
лов): интрига, «включение», эмоции, коммуникация. Анализ кейсов. 

Тема 3.6. Финансовое 
управление мероприятием 
и будущее событийного 
менеджмента 

Содержание 2 

1 
Факторы, влияющие на бюджет. Формирование цены на услуги со-
бытийного менеджмента.  

2 
Гонорар event-агентства. Расходы и доходы. Пути снижения расхо-
дов. (Зарплаты) 

3 Техника безопасности. Охрана. Элементы и категории контроля. 
4 Социальные тренды и влияние на событие. 

5 
Признание событийного менеджмента как профессии. Рост «собы-
тийной» отрасли. 

6 Событийный франчайзинг.  

7 
Расширение знаний и научных исследований в области событийно-
го менеджмента. 

Практические занятия 2 

1 
Зоны пространства мероприятия, шести-ступенчатая структура ме-
роприятия 

2 
Подарки на мероприятии, VIP-подарки. Материальные и нематери-
альные подарки. 
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3 Разработка сценария 
Тема 3.7. Оценка меро-
приятия и риски в event-
менеджменте 

Содержание 2 
1 Анализ результатов события. Что и когда оценивать?  
2 Типы исследований по результатам проведения события. 
3 Оценка символического влияния события (Graham Berridge). 

4 
Социально-экономические, политические, экономические результа-
ты мероприятия (события). 

5 
Составление отчета о проведенном мероприятии. Условия, влияю-
щие на выявление критериев оценки мероприятия. 

6 Зарубежные методики оценки эффективности мероприятий. 
7 Основные риски и ошибки мероприятий. 
8 Финансовые риски и способы их нейтрализации. 
9 Запас прочности мероприятия 
10 Риски, связанные с персоналом и партнерами. 
Практические занятия 2 

1 
Структура отчета о мероприятии: составление отчета о мероприя-
тии 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3   
Самостоятельная работа при изучении МДК 02.03 
Маркетинг в event-менеджменте: маркетинг-микс.  
Стоимость составляющих услуг программы event-мероприятия.  
Принцип подбора персонала и партнеров.  
Стратегические факторы, влияющие на успешное проведение мероприятия. 
Инфраструктура обеспечения питанием (оснащение, центральный склад, сервис).  
Кейтеринг и формирование цен.  
Расчет величины залога.  
Использование на мероприятии наличных денег или талонов. 
Вопросы ответственности: в случае отмены мероприятия, предварительной продажи билетов.  
Страхование.  
Защита молодежи.  
Вспомогательные средства event-менеджмента: регистратор проекта, протоколы, программное обеспе-
чение, критерии, расчеты в таблицах, программы развития персонала, банк данных и др. 
Логистика; общие условия; планирование проекта; календарное планирование; ресурсы/затраты. 
Расчет финансовых показателей (поступления, спонсирование, продажа еды и напитков. 
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Раздел 4 МДК 02.04. Туристско-рекреационное проектирование 36 
Тема 4.1 Туристско-
рекреационная деятель-
ность как объект проекти-
рования 

Содержание 2 

1 
Понятие проекта. Основные принципы, цели и задачи проекта. Об-
щие требования, предъявляемые к проектам.  

2 

Основные функции туристско-рекреационного проектирования: для 
разработки общей концепции, генеральной стратегии развития 
предприятия, функция планирования, привлечение денежных 
средств, привлечение потенциальных партнеров. 

3 
Особенности туристско-рекреационных проектов. Параметры 
успешного управления проектами. 

4 
Организационные формы управления туристско-рекреационным 
проектом. Классификация структур управления проектами. 

5 
Преимущества и недостатки структур управления. Выбор организа-
ционной структуры управления. 

6 Анализ дерева решений. 

7 

Планирование персонала при создании и развитии туристско-
рекреационных объектов. Функции основных членов команды про-
екта. Учет мотивации сотрудников при реализации проекта. Управ-
ление конфликтной ситуацией и способы ее разрешения. 

Практические занятия 2 

1 
Постановка проблемной ситуации в туристско-рекреационной сфе-
ре 

2 ПЭСТ-анализ. 
3 Анализ потребительского рынка. 
4 Анализ конкурентной среды. 

Тема 4.2. Управление ту-
ристско-рекреационными 
проектами на стадии раз-

Содержание 2 

1 
Подготовка к разработке и составлению туристско-рекреационного 
проекта.  
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работки 
2 

Структура проекта. Определение сути проекта (профиль компании, 
продукты и услуги). 

3 Бизнес-идея проекта. 
4 Порядок проведения предпроектных исследований. 

5 
Анализ возможностей и препятствий (анализ отрасли, анализ кли-
ентов, анализ рынка). 

6 
Разработка стратегии туристско-рекреационного проекта: характе-
ристика продукции и услуг, маркетинговый план, производствен-
ный план, организационный план, финансовый план. 

7 
Основные разделы бизнес-плана туристско-рекреационного проек-
та. 

8 . Управление стоимостью и финансированием 

9 
Анализ проекта. Анализ допущений, анализ чувствительности про-
екта. 

Практические занятия 4 
1 Разработка бизнес-идеи проекта. 

2 
Проведение «мозгового штурма» с целью выбора направлений, 
приоритетных для отрасли туризма и индустрии гостеприимства. 

3 Выбор проектов бизнес-планов 
4 Анализ продукции и услуг на целевом рынке 
5 Выявление конкурентных преимуществ продукции по проекту. 
6 Сравнение с товарами-аналогами. 
7 Форма представления раздела в бизнес-плане 

Тема 4.3. Контроль и ре-
гулирование выполнения 
проекта 
 

Содержание 2 

1 
Цель, назначение и задачи контроля. Разработка системы монито-
ринга проектных показателей. Технологические документы.  

2 Информационная система управления проектами. 
3 Виды и методы контроля по показателям проекта. 
4 Регулирование выполнения проекта. 
5 Жизненный цикл проекта. 

6 

Презентация туристско-рекреационного проекта. Понятие, актуаль-
ность и цели презентации проекта. Участники презентации – их 
роль и функции. Структура презентации. Визуальные и вербальные 
формы презентаций. Технология организации презентации. Ошибки 
при разработке презентаций. Понятие «живой» презентации. 

Практические занятия 2 
1 Постановка дерева целей проекта 
2 Логико-структурный подход в управлении проектами. 
3 Анализ целей. 
4 Формулировка основных предположений и факторов риска. 

5 
Определение показателей прогресса реализации и степени достиже-
ния целей проекта. 

Тема 4.4. Туристско-
рекреационное проектиро-
вание в системе разработ-
ки и реализации регио-
нальной туристской поли-
тики 

Содержание 2 
1 Понятие региональных туристско-рекреационных программ.  
2 Классификация туристско-рекреационных программ.  

3 
Порядок подготовки региональных туристско-рекреационных про-
грамм. 

4 
Структура и содержание региональной программы поддержки и 
развития туристского региона. 

5 

Паспорт программы, цели и задачи программы, проблемная ситуа-
ция и тенденции развития туристско-рекреационного комплекса, 
программные мероприятия, механизм реализации программы, 
оценка эффективности программы. 

Тема 4.5. Кластерный 
подход реализации ту-
ристско-рекреационных 
проектов на региональном 
уровне 

Содержание 2 
1 Понятие туристского кластера.  

2 
Предпроектные мероприятия по формированию инфраструктуры 
туристских кластеров. 

3 Технология обоснования туристско-рекреационного кластера. 
4 Зонирование территории кластера. 
5 Схема планируемого размещения объектов на земельных участках. 
6 Эскизное проектирование создаваемого кластера. 
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7 
Укрупненный план-график разработки проектной документации на 
объекты кластера. 

8 
Разработка сводного плана кластера. Условия допуска инвестици-
онного проекта к экспертной оценке 

Практические занятия 4 
1 Выбор туристско-рекреационного кластера. 
2 Определение территориальных границ кластера. 
3 Позиционирование туристско-рекреационного кластера. 
4 Продуктовая и потребительская структура кластера. 
5 Ценовая политика кластера 

Тема 4.6. Стратегии фи-
нансирования туристско-
рекреационных проектов и 
программ 
 

Содержание 2 

1 
Бюджетные и внебюджетные источники финансирования целевых 
региональных туристско-рекреационных программ  

2 Прямые бюджетные инвестиции, субсидии, дотации. 
3 Условия получения бюджетных средств. 

4 
Методы и приемы подготовки заявок на бюджетное финансирова-
ние. 

5 Структура заявки, основные разделы, экспертиза. 

6 
Качественные и количественные критерии оценки проекта при при-
влечении бюджетных инвестиций на строительство объектов капи-
тального характера. 

7 
Интегральная оценка эффективности использования средств феде-
рального (регионального, муниципального) бюджета, направляемых 
на капитальное строительство. 

Практические занятия 4 
1 Инвестиционный план проекта. 

2 
Определение объема инвестиционных ресурсов проекта на основе 
плана инвестиционных затрат, на основе анализа денежных потоков 

3 
Обоснование необходимости реализации проекта с привлечением 
средств федерального (регионального, 
муниципального) бюджета. 

4 Оценка внебюджетных источников. 
5 Анализ обязательств инвесторов по софинансированию проектов. 

6 
Расчет плана прибылей и убытков, плана движения денежных 
средств. 

7 Оценка показателей эффективности проекта. 

8 
Использование метода дисконтирования при анализе рисков и чув-
ствительности проекта. 

9 Решение практической задачи 
Тема 4.7. Подготовка за-
явки на бюджетное финан-
сирование проекта и пре-
зентация 

Практические занятия 2 

1 
Документы, подтверждающие возможность софинансирования ме-
роприятий за счет средств бюджета субъекта РФ, местных бюдже-
тов, внебюджетных источников в заявленных объемах 

2 Копия паспорта инвестиционного туристского проекта. 

3 
Результаты интегральной оценки эффективности использования 
средств федерального бюджета, направляемых на капитальное 
строительство. 

4 
Заключение государственной экспертизы по объектам капитального 
строительства. 

5 Заключения государственной экологической экспертизы. 
6 Презентации проектов 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 
Самостоятельная работа при изучении МДК 02.04 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
1. Дайте определение понятия «туристско-рекреационный проект». 
2. Перечислите цели, задачи и функции туристско-рекреационного проекта. 
3. Опишите процесс подготовки к разработке и составлению туристско-рекреационного проекта. 
4. Каков порядок проведения предпроектных исследований? 
5. Каково назначение маркетинговых исследований в системе проектного анализа? 
6. Укажите структуре маркетинговой среды предприятия. 
7. Перечислите факторы формирования маркосреды при разработке туристско-рекреационного проек-

6 
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та. 
8. Обоснуйте необходимость нормативно-правового регулирования деятельности туризма на феде-
ральном, региональном и местном уровнях. 
9. Чем вызвана необходимость классификации предприятий сферы туризма и гостеприимства, понятие 
инфраструктура туризма? 
10. В чем заключается сущность оценки конкурентной среды? 
11. Каковы существенные особенности качественным и параметрических показателей конкурентной 
среды? 
12. В чем заключается сущность оценки конкурентоспособности предприятия при разработке турист-
ско-рекреационного проекта? 
13. Приведите пример SWOT-анализа в туристско-рекреационном проектировании. 
14. Укажите принципиальные различия организационных форм управления проектом. 
15. Каковы достоинства и недостатки использования различных организационных форм управления 
проектом? 
16. В чем заключается сущность раздела туристско-рекреационного проекта «Характеристика продук-
ции и услуг»? 
17. Укажите принципиальные различия методики разработки плана маркетинга в туристско-
рекреационном проекте и в маркетинговой стратегии. 
18. Приведите пример расчет емкости рынка при формировании туристско-рекреационного проекта. 
19. Дайте характеристику программе сбыта товаров и услуг в туристско-рекреационном проекте. 
20. Приведите пример методики формирования производственного и организационного плана при 
подготовке туристско-рекреационного проекта. 
21. Приведите пример организационного плана управления проектом. 
22. Дайте определение туристско-рекреационного кластера. 
23. Опишите примеры туристско-рекреационных кластеров в Российской Федерации. 
24. Каковы этапы разработки региональной программы развития туризма? 
25. Приведите целевые индикаторы Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации» на 2011-2018 годы 
26. Каковы основные направления развития туризма, определенные государственной программой 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы? 
27. Перечислите объекты туристских кластеров, определенные государственной программой «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы. 
28. Опишите процесс планирования прибыли и денежных потоков при разработке туристско-
рекреационного проекта. 
29. Чем вызвана необходимость инвестиционного планирования? 
30. Приведите пример потребностей и источников финансирования. 
31. Перечислите бюджетные и внебюджетные источники финансирования целевых программ развития 
туризма на федеральном и региональном уровнях. 
32. Каков порядок представления туристско-рекреационных кластеров для целей финансирования из 
бюджетных источников? 
33. Опишите метод планирования движения денежных средств на основе инвестиционного плана и 
плана прибылей. 
34. Дайте определение понятия «эффективность проекта». 
35. Перечислите основные показатели эффективности проекта. 
36. В чем заключается сущность анализа чувствительности проекта на изменение базовых показате-
лей? 
37. Составьте перечень рисков при разработке и представлении туристско-рекреационного проекта. 
38. Укажите принципиальные различия мер управления и страхования рисков. 
Раздел 5 МДК 02.05. Организация экскурсионных услуг 44 
Тема 5.1. Сущность экс-
курсии 

Содержание 2 
1 Экскурсия как вид деятельности 
2 Различные аспекты экскурсии 
3 Функции и признаки экскурсии 
4 Особенности экскурсии. 

Тема 5.2. Классификация 
экскурсий 

Содержание 2 
1 Понятия «классификация» экскурсий.  
2 Тематика и содержание экскурсий. 

3 
Показ в экскурсии. Ступени показа. Виды показа. Особенности по-
каза на экскурсии. 

4 
Рассказ в экскурсии. Трансформация устной речи (рассказа) в зри-
тельные образы. Особенности рассказа на экскурсии. 

Практические занятия 2 
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1 Выбор тематики экскурсии 
2 Начало составления плана экскурсии 

Тема 5.3. Экскурсионная 
методика 

Содержание 2 
1 Пути совершенствования экскурсионной методики.  
2 Предмет и виды экскурсионной методики. 

Практические занятия 2 
1 Выбор экскурсионной методики 

Тема 5.4. Технология 
подготовки новой экс-
курсии 

Содержание 4 
1 Принципы отбора экскурсионных объектов для показа в экскурсии.  
2 Показатели оценки объектов. 
3 Перечень и характеристика основных и дополнительных объектов. 
4 Карточки (паспорта) памятников, вошедших в экскурсию. 
5 Технологическая карта экскурсии 

Практические занятия 4 
1 Отбор объектов показа 
2 Разработка технологической карты экскурсии для музея 

3 
Разработка технологической карты экскурсии для уличной экскур-
сии 

Тема 5.5. Методическая 
разработка экскурсии 

Содержание 4 
1 Составление маршрута экскурсии. Объезд (обход) маршрута 
2 Подготовка контрольного текста экскурсии 
3 Комплектование «портфеля экскурсовода» 
4 Определение методических приемов проведения экскурсии 
5 Определение техники ведения экскурсии 
6 Составление индивидуального текста 
7 Логические переходы. Прием (сдача) экскурсии 

Практические занятия 6 
1 Комплектование «портфеля экскурсовода» 
2 Определение методических приемов проведения экскурсии 
3 Определение техники ведения экскурсии 
4 Составление индивидуального текста 

Тема 5.6. Классификация 
методических приемов 

Содержание 4 
1 Методические приемы показа 
2 Методические приемы рассказа 
3 Особые методические приемы 
4 Прием демонстрации наглядных пособий 

Практические занятия 4 

1 
Заполнение столбца технологической карты «методические указа-
ния» 

Тема 5.7. Техника веде-
ния экскурсии 

Содержание 2 
1 Понятие «техника проведения экскурсий».  
2 Организация работы экскурсовода с группой. 
3 Навыки использования техники ведения экскурсии. 
4 Темп передвижения группы, его значение. 
5 Использование свободного времени в течении экскурсии. 
6 Техника использования наглядных пособий. 

Практические занятия 4 
1 Проведение подготовленной экскурсии 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 
Самостоятельная работа при изучении МДК 02.05 
Отбор объектов на маршруте 
Разработка плана экскурсии 
Заполнение технологической карты экскурсии 
Выбор методических приемов 
Отработка индивидуального текста 

2 

Учебная практика             УП.02.01  
 

Виды работ   
1. Составление анимационных программ для гостиниц 
2. Составление анимационных программ для экскурсионных туров 
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3. Составление анимационных программ для музеев 
4. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности на маршруте 
5. Разработка инструктажа по технике безопасности 
6. Проведение инструктажа по технике безопасности 
7. Составление маршрутов туристских походов 
8. Разработка сопровождающей документации 
9. Изучение методических материалов. 
10. Представление результатов изучения в форме презентации. 

Всего 72 ч. 
 

Производственная практика             ПП.02.01  
 

Виды работ   
1. Составление анимационных программ для гостиниц 
2. Составление анимационных программ для экскурсионных туров 
3. Составление анимационных программ для музеев 
4. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности на маршруте 
5. Разработка инструктажа по технике безопасности 
6. Проведение инструктажа по технике безопасности 
7. Составление маршрутов туристских походов 
8. Разработка сопровождающей документации 
9. Изучение методических материалов. 
10. Представление результатов изучения в форме презентации. 

 

Всего 72 ч. 
 

 Итого 440 

 

2. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 
 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное 
изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического харак-
тера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция традици-
онна для образовательного учреждения, где на ее основе формируются курсы по многим предме-
там учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного процесса в среднем 
учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности обучающего-
ся по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной 
дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формировании професси-
онального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в учебной 
литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм организации учебного процес-
са. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых, подготовка к вос-
приятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое значение лекции 
состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ра-
нее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекцион-
ной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 
восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 
мышление обучающегося и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции отво-
дится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 
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является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося. В зависимости 
от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые различаются по строению, 
приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает 
рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель отбирает основные мо-
менты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной 
лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина рассмотрения ос-
новных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании лекции, формиро-
вание у них проблемного мышления. Цель вводной лекции –«ввести» в научную дисциплину, 
помогает понять ее предмет, методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и обоб-
щениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, чтобы 
подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.3. 
Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении широкого круга 
знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В данном случае пре-
подаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты и события и рас-
крывать соответствующие закономерности. Основное требование к обобщающей лекции, как и к 
обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, 
являются ее логической основой. Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 
аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация. Важным критерием в работе с лекцион-
ным материалом является подготовка обучающегося к сознательному восприятию преподавае-
мого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически настро-
иться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необ-
ходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматрива-
ние записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 
ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор ли-
тературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу, главными в 
которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов уст-
ной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 
слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 
главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание лекции –
творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить основные 
положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему запоминания 
материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 
название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к записи 
содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом является необходимость 
оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным материалом. 
Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, закрепление и 
углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 
записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, 
заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  
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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, по-

скольку 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 пособи-

ям 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 лек-

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

формации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному во-
просу. 

 
Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая 
форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к лекционному 
курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки доми-
нирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими дидактическими 
средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное обсуж-
дение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руководством преподавателя делают 
обобщающие выводы и заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения дисци-
плины, овладения методологией научного познания. Семинар обычно посвящен детальному изу-
чению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи 
ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 
данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является приобретение учащимся и но-
вых знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности, развитие у 
них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как средства индивидуального 
освоения учебной дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к семинарским заняти-
ям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного 

мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации учебного про-

цесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые учебные знания, их 
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систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и теоретическими 
конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся 
должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю рекомендован-

ную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде всего, учащи-
еся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для обсуждения во-
просы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе подготовки к семина-
ру закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в хо-
де подготовки с недостаточно понятными моментами темы, Учащиеся находят ответы самостоя-
тельно или фиксируют свои вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре. На пер-
вом этапе подготовки к занятию семинарского типа следует внимательно прочитать конспект 
лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных за-
нятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, понятия, определения, кото-
рые использовал преподаватель для раскрытия содержания темы. После внимательного изучения 
конспекта лекций и уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы можно 
обращаться к научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам, 
заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем семинар-
ском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствую-
щей теме учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, от-
носящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить особое внимание при 
подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в плане семинарских занятий 
даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 
соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к семинарскому занятию следует 
также руководствоваться методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащи-
мися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при актив-
ном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить свои по-
знания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные точки 
зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуж-
дения новые проблемы, анализировать практику применения законодательства по рассматривае-
мому вопросу. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического зада-
ния, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). 
Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, кото-
рый целесообразно вести с самого начала изучения курса. Практические задания чаще всего 
представляют собой образцы задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоя-
тельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Ос-
новной формой упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. 
Важно помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 
нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации препода-
вателя. На занятии семинарского типа каждый студент имеет возможность критически оценить 
свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 
необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В 
ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на 
лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой исторической ли-
тературы, на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного про-
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цесса способствует выработке самостоятельного мышления учащихся, формированию информа-
ционной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и лабораторных ра-
бот следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготов-
ки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении теорети-
ческого материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктив-
ными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техни-
ки безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогатель-

ным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходи-
мой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, озна-
комление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учеб-
ной программой тематики. 

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

стил 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 пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и до-

стоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 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 стандар-

тами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

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

содержание или улучшают ее наглядность;  
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˗ 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 изла-

гать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме докла-
да.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы ав-

тора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представ-
ляемого 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 ин-
формации для презентации.  
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таб-

лиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источ-
ников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над рефе-
ратом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных исполь-



 

 

 21 

зуемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью 
связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему пре-
тендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к те-
мам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбо-
ра 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 учеб-
ное 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 использо-
ванной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице ру-
кописи 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 ин-
тервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, ле-
вое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титуль-
ный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообраз-
ность. 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. Это правило касается и дипломных работ.  

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 литера-
туре, 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 обу-
чающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают об-
щую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литерату-
ры. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо гово-
рит 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 формули-
ровок.  
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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 во-
прос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с совре-
менностью. 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, по-
казываются 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 сфор-

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

делен 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 выдвину-

тые 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 про-
цитированная страница.  

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

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

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представлен-
ной 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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требова-

ниям, оценивается до 15 баллов.  
Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-
нятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, пуб-
ликации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в пунк-
те 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки 
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студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой, 
представленной в пункте 3.2. данной программы. 

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-
щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-
спекте 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, отра-
жающая 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; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправлен-
ные 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 значе-

ние 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 существенны-

ми 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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего алго-
ритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 ис-
пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  
Критерии оценки практической работы: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуж-
дения 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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используют-
ся ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, 
понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого реше-
ния. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на по-
лученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, име-
ющие 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 принято-
му решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
 
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным и практическим занятиям и 
самостоятельной работе 
 
 
Наименование раз-
делов профессио-
нального модуля 
(ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. МДК 03.01. Технология и организация туроператорской деятельности 180 

Тема 1.1. Основы 
туроператорской 
деятельности. 

Содержание 4 
1 Понятие «туроператор». Роль туроператора на туррынке. Тенденции раз-

вития туриндустрии. Факторы устойчивости туроператора на рынке.  
2 Основные различия между туроператором и турагентом. 
3 Виды и типы туроператоров. Операторы массового рынка. Операторы 

специализированные. Местные 
туроператоры. Выездные туроператоры. 
 Функции туроператора.  

4 Функции туроператоров. Специализация на определенном продук-
те/услуге и сегменте рынка. Туризм специального интереса и определен-
ного места назначения. Организация туров для внутреннего туризма. 
Обеспечение прибывающих туристов. 

5 Профессиональные задачи туроператора. 
6 Схема организации работы туроператора по разработке и реализации ту-

ристского продукта. 
Практические занятия 4 
1 Исследование основных схем работы туроператора по разработке и реали-

зации турпродукта 
2 Проведение деловой игры: «Сотрудничество и соперничество туроперато-

ров массового рынка» 
Тема 1.2. Право-
вые основы ту-
роператорской 
деятельности. 

Содержание 4 
1 Государственное регулирование туристской деятельности. ФЗ «Об осно-

вах туристской деятельности» 
2 Условия осуществления туроператорской деятельности. Единый феде-

ральный реестр туроператоров 
Практические занятия 4 
1 Изучение и обсуждение ФЗ «Об основах туристской деятельности» 
2 Проведение семинара на тему «Проблемы и перспективы правового регу-

лирования туроператорской деятельности» 
Тема 1.3. Основ-
ные характери-
стики и 
структура тур-
продукта.  

Содержание 4 
1 Туристский продукт. Потребительские свойства турпродукта. Три состав-

ные части турпродукта. Тур, туристско-экскурсионные услуги, товары 
2 Фазы жизненного цикла турпродукта. Факторы производства турпродукта 

Практические занятия 4 
4 Составление анализа оптимального обслуживания туристов во время пу-

тешествия. 
5 Проведение деловой игры «Способы устранения проблем, возникающие 

во время тура» 
Тема 1.4. Ту-
ристский пакет. 
Факторы, влия-
ющие на его со-
здание 

Содержание 6 
1 Турпакет (пакетный тур). Как совокупность основных элементов тура. 

Составные части турпакета - передвижение, размещение, услуги, впечат-
ления. 

2 Факторы. Политическая стабильность в стране назначения; поддержка 
транспортных компаний; отношения между сторонами отправки и назна-
чения; существование спроса у туристов на путешествия в данную 
страну (страны); уровень развития туризма в стране назначения; доля 
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рынка и конкуренция. 
3 Стадии планирования туристского пакета. Договорной план. Типичная 

временная шкала туроперейтинговой программы. Обработка информаци-
онных источников. Основные правила и методика ведения туров 

4 Принципы выбора мест приема. Принятие решения о месте назначения; 
средстве размещения; продолжительности тура. 

Практические занятия 6 
1 Составление таблицы - временной шкалы для новой туроперейтинговой 

программы туроператора.  
2 Составление договорного плана каждого года в виде таблицы 
3 Составление туристского пакета, на основе проведённого анализа факто-

ров, влияющих на его создание, в конкретном регионе. 
Тема 1.5. Техно-
логия разработки 
турпродукта 

Содержание 6 
1 Порядок и этапы разработки турпродукта. Туристско-технологическая 

документация. Нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс 
проектирования тура 

2 Основные и специфические потребности туристов. Исходная дифференци-
ация туристских поездок. 

3 Потребительские свойства тура. Условия и принципы разработки тура. 
4 Процесс разработки. Вербальная модель тура. 

Практические занятия 14 
1 Разработка турпродукта для определенной категории туристов (vip) 
2 Разработка массового турпродукта 

Тема 1.6. Про-
граммный туризм 

Содержание 6 
1 Определение программного туризма. Сущность, цели и задачи. Особенно-

сти программного туризма. 
2 Программы обслуживания. Познавательная, спортивная, образовательная, 

деловая и др. 
3 Принципы формирования туристско-экскурсионных программ обслужи-

вания. 
4 Цели программного туризма. С точки зрения: туристского менеджмента; 

туристского маркетинга; технологии обслуживания туристов. 
Практические занятия 6 
1 Составление программы обслуживания для определённых групп туристов 
2 Проведение деловой игры: «Бронирование тура для иностранных тури-

стов» 
Тема 1.7. Цена ту-
ристского пакета 

Содержание 4 
1 Особенности ценообразования в туризме. Цены, ориентированные на за-

траты, как наиболее распространенный способ установления цены турпа-
кета. 

2 Калькуляция стоимости туристских услуг. Дифференциация цены при 
управлении сезонностью туристского потребления 

Практические занятия 4 
1 Описание методики расчета стоимости определённого тура. 
2 Описание методики расчета себестоимости турпакета и определение цены 

турпродукта для турагента 
Тема 1.8. Турист-
ская 
документация 

Содержание 10 
1 Формы сотрудничества туроператоров и предприятий туриндустрии. 

Формы сотрудничества туроператоров с зарубежными гостиничными 
предприятиями. Аренда отеля. Покупка блока мест на условиях комитмен-
та. Покупка блока мест на условиях элотмента. Квотирование. Работа на 
условиях безотзывного бронирования.  

2 Взаимоотношения туроператоров и транспортных предприятий. Формы 
сотрудничества туроператоров и авиакомпаний. Чартерные перевозки. 
Регулярные перевозки. 

3 Формы сотрудничества туроператоров и предприятий питания. 
4 Взаимоотношения туроператоров и экскурсионных компаний. 
5 Договор между инициативным и рецептивным туроператором. Норматив-

ные документы. Основные позиции договорных взаимоотношений между 
туроператорами. Виды договоров между туроператорами. Атрибуты кон-
тракта на путешествие. Приложения к контракту. 
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6 Документация тура. Технологическая документация тура. Туристская пу-
тевка. Порядок оформления 
туристской путевки. 

7 Документация обслуживания. Туристский ваучер. Оформление и учет ту-
ристских ваучеров. Реестр учета туристских ваучеров. 

8 Пакет тура. 
9 Туристские формальности. Визовая поддержка. Оформление виз россий-

ским гражданам, выезжающим за 
рубеж. Приём иностранных туристов. Таможенные формальности. Сани-
тарные формальности. Памятка туриста. 

10 Страхование туристов и профессиональной ответственности туроперато-
ров. Нормативная база страхования в туризме. Виды страхования в туриз-
ме. Страхование туристов, выезжающих за рубеж. Страхование на внут-
реннем и въездном туристском рынке. Оформление страховых полисов 
для туристов. Страхование профессиональной ответственности. 

Практические занятия 12 
1 Описание методики расчетов комиссионного вознаграждения для тураген-

тов 
2 Составление типовых договоров между туроператором и предприятиями 

туриндустрии. 
3 Составление проекта договора между инициативным и рецептивным ту-

роператором 
4 Оформление туристской путевки и туристского ваучера. 
5 Оформление страхового полиса туристов. 
6 Оформление консульских документов для получения визы. 
7 Заполнение таможенной декларации. 

Тема 1.9. Система 
бронирования ту-
ристских услуг 

Содержание 4 
1 Значение бронирования услуг в туристской деятельности. 
2 Заявка на бронирование. Способы бронирования. Лист бронирования. 
3 Возможности автоматизированных систем бронирования и резервирова-

ния. Мировые системы 
бронирования туристских услуг. Системы бронирования туристских услуг 
в России. 

4 Сайты туроператоров. 
Практические занятия 4 
1 Знакомство с системами online бронирования с применением информаци-

онных технологий.  
2 Оформление листа бронирования. 
3 Проведение презентаций российских систем бронирования и резервирова-

ния туристских услуг. 
4 Оформление заявки на бронирование внутренних и международных туров. 

Тема 1.10. Техноло-
гия взаимодействия 
туроператоров с 
турагентами по реа-
лизации и 
продвижению тур-
продукта. 

Содержание 6 
1 Агентская сеть. Принципы формирования агентской сети. Функции и за-

дачи создания агентских 
сетей. Виды агентских сетей. 

2 Особенности взаимодействия туроператора и турагента. Виды турагентов. 
Агентский договор. Особенности заключения агентского договора в сфере 
туризма. Права и обязанности сторон в соответствии с условиями догово-
ра. Договор поручения в туризме. 

3 Принципы расчета туроператоров с турагентами. Стоимость турпродуктов 
и порядок их оплаты. Отчет турагентов по расчетам и платежам. Агент-
ское вознаграждение и возмещение расходов. Штрафные санкции 

Практические занятия 6 
1 Изучение положений и анализ агентского договора.  
2 Деловая игра «Заключение агентского договора». 
3 Решение ситуационных задач. 
4 Проведение семинара на тему «Проблемы и перспективы развития 

взаимоотношений туроператора и турагента». 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1   

Самостоятельная работа при изучении МДК 04.01 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

62 



 
 

 

 

7

темам учебных 
пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление 
творческих отчетов, практических работ и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение деятельности конкретных организаций, продвигающих турпродукт. 
Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения: 
1. Виды и формы обслуживания туристов. 
2. Мотивация интенсивного и качественного труда в туроперейтинге. 
3. Принципы качественного обслуживания. 
4. Содержание процесса обслуживания и продажи туристского продукта. 
5. Сбор информации о компаниях, работающих на рынке туристических услуг и оценка их деятельно-
сти 
6. Процедура выбора туруслуг на рынке производителей. 
7. Процесс разработки, определения категории тура исходя из уровня обслуживания туристов на 
маршруте. 
8. Посещение специализированных выставок. 
9. Проблемы развития туризма, пути их решения. 
10. Приоритетные виды и направления туризма в Уральском регионе. 
11. Детский туризм и его проектировочные и технологические особенности. 
12. Экотуризм и его проектирование и технологические особенности. 
13. Туризм выходного дня и его проектировочные и технологические особенности. 
14. Основные виды туристских фирм в туристском бизнесе и их характеристики. 
15. Классы туристского обслуживания их характеристика. 
16. Технологическая документация тура 
17. Методы контроля качества обслуживания. 
18. Основные положения договоров с поставщиками тур услуг. 
19. Информационный листок к тур.путевке. 
20. Информационный каталог туроператора. 

Раздел 2. МДК 03.02. Маркетинговые технологии в туризме 108 
Тема 2.1 Ключевые 
характеристики и 
особенности марке-
тинга в индустрии 
туризма 

Содержание 4 
1 Развитие и новые ориентиры маркетинговой концепции управления   

2 Современная концепция маркетинга услуг и ее сущность 

3 Концепция маркетинга в туризме 

Тема 2.2. Марке-
тинговые техноло-
гии в индустрии 
туризма 
 

Содержание 18 

1 
Инструменты анализа внешней и внутренней среды и их использование в 
индустрии туризма 

2 Информационное обеспечение маркетинга в туризме 
3 Поведение потребителей в индустрии туризма: мотивация и ожидания 
4 Сегментационный подход к выбору целевых рынков 

Практические занятия 22 
1 Проведение PEST-анализа туристской индустрии 
2 Проведение анализа конкурентных сил Портера 
3 Проведение анализа конкурентов для туристского предприятия 

4 
Выявление потребительских предпочтений с использованием методов 
сбора информации 

5 Сегментация туристского рынка для туроператорской компании 
6 Определение целевой аудитории туристского предприятия 

Тема 2.3. Формиро-
вание коммуника-
ционной политики в 
туризме 

Содержание 16 

1 
Современные коммуникационные технологии продвижения в туризме на 
макро, мезо- и микроуровне  

2 Планирование и организация рекламной кампании в туризме 
3 Товарные знаки и брендинг как инструмент продвижения в туризме 
4 Правовое регулирование коммуникационной деятельности в туризме 
5 Продвижение туристских дестинаций 
6 Выставочная деятельность в туризме 

Практические занятия 16 
1 Разработка плана продвижения туристского предприятия 
2 Разработка рекламной кампании туристского предприятия 
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3 Составление брифа дизайнерам 

4 
Разработка программы участия туристского предприятия в профессио-
нальных выставках 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2   

Самостоятельная работа при изучении МДК 03.02 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
темам учебных 
пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление 
творческих отчетов, практических работ и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение деятельности конкретных организаций, продвигающих турпродукт 
 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Сбор информации о сформировавшемся спросе на виды туристического продукта 
2. Ознакомление с требованиями к специалисту по туризму 
3. Анализ тенденций развития рынка туристических услуг 
4. Проведение оценки факторов внешней среды на конкретном примере 
5. Проведение анализа методов изучения спроса на конкретном примере 
6. Выделение факторов, влияющих на потребительские предпочтения 
7. Разработка анкеты 
8. Проведение сбора информации по изучаемой проблеме 
9. Проведение анализа собранной информации по конкретной проблеме 
10.Разработка рекомендаций по устранению конкретной проблемы 
11.Сбор информации о компаниях, работающих на рынке туристических услуг и оценка их деятельно-
сти 
12.Проведение сегментирования рынка турпродукта 
18 
13.Формирование ассортимента предоставляемых услуг 
14.Проведение анализа конкурентоспособности турпродукта 
15.Создание потребительских предпочтений в заданных ситуациях 
16.Разработка рекламной кампании по продвижению турпродукта на конкретном примере. 
17.Проведение оценки рекламы на конкретном примере 
18.Изучение примеров использования антимаркетинга в России 
19.Посещение специализированных выставок, ярмарок. 
20.Проведение оценки работы компаний, участвующих в специализированных выставках. 

32 

Раздел 3 Менеджмент в туристской индустрии 36 
Тема 3.1. Развитие 
системы управления 
и ее особенности в 
туристской инду-
стрии 

Содержание 4 
1 Формирование и развитие теории управления. 
2 Основы современной системы управления 
3 Системный, процессный и ситуационный подходы в менеджменте 
4 Особенности управления в туристской и гостиничной индустрии. 
2 Роли руководителя в организации 

Тема 3.2. Функция 
планирования в ме-
неджменте 

Содержание 4 
 Внутренняя и внешняя среда организации 
 Процесс планирования в организации 
 Цели организации. SMART-метод постановки целей 
 Анализ внутренней и внешней среды 
 Стратегические альтернативы 

Практические занятия 4 
 Разработка стратегического плана создания туристского предприятия 

Тема 3.3. Организа-
ционные структуры 
управления в ту-
ристской индустрии 

Содержание 2 

1 
Ключевые элементы организационной структуры. Характеристики органи-
зационных структур. 

2 Линейная организационная структура 
3 Линейно-функциональная организационная структура 
4 Линейно-штабная организационная структура 
5 Дивизиональная организационная структура 
6 Матричная организационная структура 

Практические занятия 2 

1 
Разработка организационной структуры для нового предприятия (турфир-
мы) 
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Тема 3.4. Мотива-
ция в управлении 

Содержание 4 
1 Понятие мотивации в управлении. Виды мотивации. Методы мотивации. 

2 
Подходы к мотивации. Традиционный подход. Подход с точки зрения че-
ловеческих отношений. Подход с точки зрения человеческих ресурсов. 

3 
Содержательные теории мотивации (Иерархия потребностей Маслоу, тео-
рия ERG Альдерфера, теория приобретенных потребностей МакКлеланда, 
двухфакторная теория Герцберга, теории Х,Y, Z) 

4 
Процессуальные теории мотивации (теория справедливости Смита, теория 
ожиданий Врума, мотивационная модель Портера-Лоулера) 

Практические занятия 2 
1 Разработка системы мотивации сотрудников турфирмы 

Тема 3.5. Коммуни-
кации в организа-
ции 

Содержание 2 
1 Понятие коммуникации и ее влияние на управление. 
2 Этапы процесса коммуникации 

3 
Факторы, влияющие на эффективность межличностной коммуникации. 
Обратная связь и шумы в организации. 

4 
Формальная и неформальная коммуникация в организации. Техники ак-
тивного слушания. 

Тема 3.6. Управ-
ленческие решения 
в туристском бизне-
се 

Содержание 4 
1 Понятие управленческого решения.  

2 
Классификация управленческих решений. Программируемые и непро-
граммируемые решения. 

3 Рациональные управленческие решения. Процесс их принятия. 
4 Решения, основанные на суждениях. Интуитивные решения. 
5 Характеристики управленческих решений. 

6 
Методы принятия управленческих решений (метод Дельфи, дерево реше-
ний, ассоциативный метод, метод мозгового штурма и 356 и т.д.) 

Тема 3.7. Контроль 
как функция управ-
ления 

Содержание 2 
1 Понятие и роль контроля в организации 
2 Виды контроля 
3 Этапы контроля 

Тема 3.8. Руковод-
ство и власть в ме-
неджменте. Группо-
вая динамика. 

Содержание 2 
1 Понятие руководства.  
2 Стили руководства в организации. 
3 Понятие власти. Различия между руководством и властью. 
4 Виды власти. 
5 Понятие групповой динамики.  
6 Этапы формирования команды. Командные роли по Белбину. 

Тема 3.10. Этика 
управления 

Содержание 2 
1 Понятие этики в управлении.  
2 Правовые, личные и этические нормы. Права человека. 

3 
Критерии принятия этически сложных решений. Утилитарный подход. 
Индивидуалистический. Морально-правовой. Концепция справедливости. 

4 Факторы влияющие на сложности принятиях этически верных решений. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 3   

Самостоятельная работа при изучении МДК 03.03 
1. Характеристика основных типов менеджмента (стратегический, инвестиционный, финансовый, 
производственный, инновационный менеджмент, самоменеджмент). 
2. Методы и функции управления. 
3. Современные тенденции в менеджменте. 
4. Рейтинг первой сотни ведущих менеджеров мира и двадцатки менеджеров РФ.  
5. Менеджмент в организации туризма (отраслевой менеджмент). 
6. Сравнение основных структур и обоснование выбора типа структуры для организации туристской 
отрасли. 
7. Формирование и развитие менеджмента. 
8. Основные модели менеджмента (понимание западной, евразийской, азиатской, японской и других 
моделей). 
9. История российского менеджмента. 
10. Основные школы менеджмента. 
11. Количественный подход в управлении. 
12. Современные тенденции в развитии теории управления. 
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13. Менеджмент и менталитет. 
14. Виды и формы планирования. Структурная схема планирования. 
15. Стратегическое планирование. 
16. Оперативное планирование. 
17. Организация менеджмента (организация управления). 
18. Характеристика внутренней среды туристского предприятия. 
19. Модели принятия управленческого решения. 
20. Управленческое решение и риск. 
21. Концепция управления человеческими ресурсами. 
22. Стратегия управления человеческими ресурсам. 
23. Подготовка кадров. Испытания, собеседования, обучение. 
24. Оценка результатов деятельности. 
25. Определение заработной платы и льгот. 
26. Эффективность оценки результатов деятельности. 
27. Управление человеческими ресурсами (административные, экономические, социологические, со-
циально-психологические, психологические методы). 
28. Роль информационных технологий в деятельности менеджера. 
Раздел 4 МДК 03.04 Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в 

сервисе 
72 

Тема 4.1. Место и 
роль стандартиза-
ции в системе тех-
нического 
регулирования. 

Содержание 4 

1 
Основные положения по стандартизации: исторический обзор развития 
стандартизации 

2 
Эволюция целей и задач стандартизации, принципы и объекты стандарти-
зации 

3 Стандартизация в системе технического регулирования 
4 Документы по стандартизации, их применение 
5 Функции и методы стандартизации 

Тема 4.2. Нацио-
нальная, междуна-
родная и европей-
ская система стан-
дартизации 

Содержание 6 

1 
Законодательная и нормативная база национальной системы стандартиза-
ции 

2 Системы стандартов национальной системы стандартизации 
3 Организация работ по стандартизации 

4 
Международные и региональные организации и по стандартизации. Меж-
дународное 
сотрудничество в области стандартизации. 

5 Направления развития международной стандартизации в сфере услуг 
6 Международная стандартизация систем менеджмента 
7 Стандартизация в области информационной безопасности 

Практические занятия 6 

1 

Подготовка презентаций на темы: 
1. Применение нормативных документов и характер их требований. 
2. Государственные стандарты Российской Федерации. Обязательные тре-
бования к объекту. 
3.Стандартизации в сфере туризма. 
4.Основные принципы и цели технического регулирования. 

Тема 4.3. Качество 
гостиничных и 
туристских услуг: 
формирование и 
оценка 

Содержание 6 
1 Факторы, определяющие качество услуг.  
2 Характеристики и показатели качества продукции и услуг. 
3 Методы определения показателей качества. 
4 Инструменты контроля, анализа и управления качеством. 
5 Методы контроля качества 

Практические занятия 6 

1 

Подготовка докладов на темы: 
1. Методы внешней оценки и безопасности. 
2. Организация контроля качества гостиничных услуг: разработка про-
граммы контроля качества. 
3. Методы внутренней оценки: само аудит, измерений, удовлетворенности 
потребителя. 
 

Тема 4.4. Стандар-
тизация на пред-

Содержание 4 
1 Система нормативных документов, формирующих качество и безопас-
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приятиях гости-
ничного бизнеса 

ность гостиничного продукта 

2 
Стандарты профессиональные по видам экономической (трудовой) дея-
тельности 

3 Квалификационные характеристики 
4 Организация работ по стандартизации в гостинице 
5 Стандарты организации: объекты стандартизации, технология разработки 
6 Стандарты качества обслуживания 

Практические занятия 6 
1 Разработайте технологии обслуживания для гостиницы 

 2 Разработайте технологии обслуживания для турфирмы 
Тема 4.5. Ответ-
ственность испол-
нителей за каче-
ство услуг, досто-
верность и 
полноту информа-
ции об услуге 

Содержание 6 

1 
Нормативно-правовые основы ответственности исполнителя за качество 
услуг, достоверность и полноту информации об услуге.  

2 
Методы и средства стимулирования мотивации персонала в повышении 
качества предоставления гостиничных услуг 

Практические занятия 6 

1 

Подготовка докладов на темы: 
1. Нормативно-правовые основы ответственности исполнителя за качество 
услуг, достоверность и полнота информации об услуге: Закон РФ «О за-
щите прав потребителей» 
2. Правила оказания услуг. 
3. Организация работы с жалобами потребителей: рассмотрение жалоб и 
претензий потребителей, принятие мер. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4  

Самостоятельная работа при изучении МДК 03.04 
1. Стандартизация в системе технического регулирования. 
2. Документы по стандартизации, их применение. 
3. Функции и методы стандартизации 
4. Система стандартов национальной системы безопасности. 
5. Организация работ по стандартизации. 
6. Правила разработки и утверждения национальных стандартов. 
7. Международная стандартизация систем менеджмента, стандартизация в области информаци-

онной безопасности. 
8. Инструменты контроля, анализа, и управления качеством. 
9. Методы определения качества гостиничных услуг 
10. Стандарты профессиональные по видам экономической (трудовой) деятельности: содержание, 

порядок, разработки и утверждения, квалификационные характеристики. 
11. Функции Госстандарта России. 
12. Технические комитеты по стандартизации и их основные функции. 
13. Порядок разработки стандартов 
14. Основополагающие стандарты в туристской индустрии. 
15. Органы и службы по стандартизации. 
16. Общероссийские классификаторы. 
17. Виды стандартов. 

22 

Учебная практика             УП.03.01  
 

Виды работ   
1. Анализ рынка туристских услуг 
2. Анализ потребительских предпочтений 
3. Разработка туристского продукта в соответствии с требованиями рынка 
4. Калькуляция или расчет стоимости тура  
5. Составление технологической карты, графика загрузки предприятий 
6. Составление договорного плана 
7. Разработка паспорта автобусного маршрута 
8. Разработка памятки туриста 
9. Заполнение бланка путевок типовой формы ТУР-1 «Туристская путевка» 
10. Изучение методических материалов. 
11. Представление результатов изучения в форме презентации. 

32 

Производственная практика             ПП.03.01 
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Виды работ   
1. Знакомство с профилем деятельности. 
2. Анализ рынка туристских услуг 
3. Анализ потребительских предпочтений 
4. Разработка туристского продукта в соответствии с требованиями рынка 
5. Калькуляция или расчет стоимости тура  
6. Составление технологической карты, графика загрузки предприятий 
7. Составление договорного плана 
8. Разработка паспорта автобусного маршрута 
9. Разработка памятки туриста 
10. Заполнение бланка путевок типовой формы ТУР-1 «Туристская путевка» 
11. Изучение методических материалов. 
12. Представление результатов изучения в форме презентации. 

216 

Всего 36 ч. 
 

 Итого 648 
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2. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 

 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное 
изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического харак-
тера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция традици-
онна для образовательного учреждения, где на ее основе формируются курсы по многим предме-
там учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного процесса в среднем 
учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности обучающего-
ся по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной 
дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формировании професси-
онального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в учебной 
литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм организации учебного процес-
са. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых, подготовка к вос-
приятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое значение лекции 
состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ра-
нее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекцион-
ной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 
восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 
мышление обучающегося и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции отво-
дится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 
является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося. В зависимости 
от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые различаются по строению, 
приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает 
рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель отбирает основные мо-
менты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной 
лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина рассмотрения ос-
новных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании лекции, формиро-
вание у них проблемного мышления. Цель вводной лекции –«ввести» в научную дисциплину, 
помогает понять ее предмет, методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и обоб-
щениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, чтобы 
подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.3. 
Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении широкого круга 
знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В данном случае пре-
подаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты и события и рас-
крывать соответствующие закономерности. Основное требование к обобщающей лекции, как и к 
обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, 
являются ее логической основой. Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 
аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация. Важным критерием в работе с лекцион-
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ным материалом является подготовка обучающегося к сознательному восприятию преподавае-
мого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически настро-
иться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необ-
ходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматрива-
ние записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 
ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор ли-
тературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу, главными в 
которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов уст-
ной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 
слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 
главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание лекции –
творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить основные 
положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему запоминания 
материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 
название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к записи 
содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом является необходимость 
оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным материалом. 
Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, закрепление и 
углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 
записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, 
заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

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, по-

скольку 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 прочи-

танной 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. 
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Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая 
форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к лекционному 
курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки доми-
нирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими дидактическими 
средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное обсуж-
дение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руководством преподавателя делают 
обобщающие выводы и заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения дисци-
плины, овладения методологией научного познания. Семинар обычно посвящен детальному изу-
чению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи 
ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 
данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является приобретение учащимся и но-
вых знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности, развитие у 
них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как средства индивидуального 
освоения учебной дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к семинарским заняти-
ям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного 

мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации учебного про-

цесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые учебные знания, их 
систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и теоретическими 
конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся 
должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю рекомендован-

ную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде всего, учащи-
еся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для обсуждения во-
просы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе подготовки к семина-
ру закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в хо-
де подготовки с недостаточно понятными моментами темы, Учащиеся находят ответы самостоя-
тельно или фиксируют свои вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре. На пер-
вом этапе подготовки к занятию семинарского типа следует внимательно прочитать конспект 
лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных за-
нятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, понятия, определения, кото-
рые использовал преподаватель для раскрытия содержания темы. После внимательного изучения 
конспекта лекций и уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы можно 
обращаться к научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам, 
заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем семинар-
ском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствую-
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щей теме учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, от-
носящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить особое внимание при 
подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в плане семинарских занятий 
даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 
соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к семинарскому занятию следует 
также руководствоваться методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащи-
мися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при актив-
ном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить свои по-
знания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные точки 
зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуж-
дения новые проблемы, анализировать практику применения законодательства по рассматривае-
мому вопросу. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического зада-
ния, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). 
Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, кото-
рый целесообразно вести с самого начала изучения курса. Практические задания чаще всего 
представляют собой образцы задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоя-
тельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Ос-
новной формой упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. 
Важно помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 
нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации препода-
вателя. На занятии семинарского типа каждый студент имеет возможность критически оценить 
свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 
необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В 
ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на 
лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой исторической ли-
тературы, на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного про-
цесса способствует выработке самостоятельного мышления учащихся, формированию информа-
ционной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и лабораторных ра-
бот следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготов-
ки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении теорети-
ческого материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктив-
ными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техни-
ки безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасно-
сти при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой те-
матики. 

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

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

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и до-

стоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 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 стандар-

тами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

шими 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 изла-

гать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме докла-
да.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы ав-

тора презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представ-
ляемого 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 ин-
формации для презентации.  
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таб-

лиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источ-
ников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над рефе-
ратом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных исполь-
зуемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью 
связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему пре-
тендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к те-
мам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбо-
ра 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 учеб-
ное 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 использо-
ванной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице ру-
кописи 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 ин-
тервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, ле-
вое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титуль-
ный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообраз-
ность. 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. Это правило касается и дипломных работ.  

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 литера-
туре, 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 обу-
чающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают об-
щую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литерату-
ры. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо гово-
рит 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 формули-
ровок.  

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 во-
прос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с совре-
менностью. 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, по-
казываются 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 сфор-

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

делен 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:  
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В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдвину-
тые 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 про-
цитированная страница.  

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

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

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представлен-
ной 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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требова-

ниям, оценивается до 15 баллов.  
Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-
нятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, пуб-
ликации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в пунк-
те 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки 
студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой, 
представленной в пункте 3.2. данной программы. 

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-
щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-
спекте 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, отра-
жающая 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; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправлен-
ные 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 значе-

ние обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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 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 существенны-

ми 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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего алго-
ритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 ис-
пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  
Критерии оценки практической работы: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуж-
дения 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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используют-
ся ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, 
понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого реше-
ния. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на по-
лученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, име-
ющие 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 принято-
му решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
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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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 баллов не аттестован 

 

3. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждены и введены в действие решением ПЦК 
изобразительной деятельности и продуктивных ви-
дов деятельности, дизайна, рекламы на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.10 Туризм (среднее про-
фессиональное образование), утвержденного при-
казом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 07.05.2014 №474 

Прото-
кол заседания  

ПЦК изобрази-
тельной деятель-
ности и продук-

тивных видов де-
ятельности, ди-
зайна, рекламы 

№ 10 от «10» мая 
2022 года 

01.09.2022 
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1. Методические материалы к лекционным и практическим занятиям и 
самостоятельной работе 
 
Наименование разделов 

профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-
ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая рабо-

та (проект) 

Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. МДК 04.01. Управление деятельностью функционального подразде-

ления 
128 

Тема 1.1. Современные 
подходы к управлению 

Содержание 4 
1 Понятие процесса управления.  
2 Функции управления: планирование, организация, мотивация и 

контроль. 
3 Понятие системы. Организация как открытая система. Открытые и 

закрытые системы. Подсистемы. Модель организации как открытой 
системы. 

4 Понятие ситуации. Методология ситуационного подхода к менедж-
менту 

Практические занятия 4 
1 Школы и подходы в управлении 

Тема 1.2. Власть, влия-
ние и профессиональ-
ная этика руководителя 

Содержание 2 
1 Понятие власти и влияния. Определение власти как организацион-

ного процесса. 
2 Классификация и типология власти. 
3 Понятие профессиональной этики. Стили общения руководителя и 

подчиненных. 
4 Роль руководителя в системе управления. Стили руководства. Ав-

торитет руководителя. 
Практические занятия 4 
1 Проработка кейсов 
2 Правила делового этикета 

Тема 1.3. Функция пла-
нирования 

Содержание 4 
1 Значение планирования как функции управления.  
2 Методика сбора информации о работе организации и отдельных ее 

подразделений. 
3 Виды планирования и приемы эффективного планирования. Этапы 

планирования деятельности 
Практические занятия 6 
1 SWOT-анализ организации (на примере) 
2 Составление плана работы турфирмы на год 

Тема 1.4. Организаци-
онные структуры 
управления 

Содержание 4 
1 Понятие организационной структуры. 
2 Структура управления производством. Звенья управления. Ступени 

управления. 
3 Факторы, определяющие организационную структуру управления. 
4 Бюрократические и адаптивные структуры управления, их характе-

ристика. 
5 Типы организационных структур управления: линейная, функцио-

нальная, линейно-функциональная (штабная), дивизиональная, мат-
ричная. 

Практические занятия 4 
1 Разработать схему организационной структуры турфирмы 

Тема 1.5. Мотивация и 
координация как функции 
управления 

Содержание 4 
1 Понятие мотивации в системе управления 
2 Содержательные теории мотивации. 
3 Процессуальные теории мотивации. 

Практические занятия 4 
1 Разработка системы мотивации персонала турфирмы 

Тема 1.6. Функция кон- Содержание 4 
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троля 1 Понятие и сущность контроля в менеджменте.  
2 Этапы контроля. Виды контроля. 
3 Управление по отклонениям. 

Практические занятия 2 
1 Разработать систему контроля персонала турфирмы 

Тема 1.7. Эффективность 
управления 

Содержание 6 
1 Понятие эффективности. 
2 Критерий оценки управленческого труда - эффективность управ-

ленческого труда. 
3 Способы и показатели оценки эффективности труда. Методы расче-

та и основные показатели экономической эффективности управлен-
ческого труда 

4 Методы расчета и  основные показатели эффективности системы 
управления. 

5 Методика определения экономической эффективности от внедрения 
мероприятий по совершенствованию управления 

Практические занятия 6 
1 Разработка мероприятий по усовершенствованию деятельности гос-

тиницы. Оценка их эффективности. 
Тема 1.8. Управленческие 
решения в сфере туризма 

Содержание 4 
1 Понятие управленческое решение, проблема. 
2 Виды управленческих решений. 
3 Методы принятия управленческих решений: единоличные, коллеги-

альные, коллективные. 
4 Процесс принятия решений, подготовка решений, принятие реше-

ния, реализация решения. 
5 Эффективные методы принятия решений в туризме 

Практические занятия 6 
1 Практикум в использовании методов принятия решений 

Тема 1.9. Коммуникации в 
системе управления. Ин-
формация в управленче-
ской деятельности 

Содержание 4 
1 Понятие коммуникации. 
2 Межличностные коммуникации 
3 Формальные и неформальные коммуникаци 
4 Формальные коммуникации: вертикальные, горизонтальные. Вер-

тикальные коммуникации: восходящие, нисходящие. 
5 Коммуникационные барьеры: микробарьеры, макробарьеры 

Практические занятия 4 
1 Техники эффективной коммуникации 

Тема 1.10. Управление 
персоналом турфирмы 

Содержание 8 
1 Изучение и оценка персонала.  
2 Отбор и прием персонала. 
3 Работа с новыми членами коллектива. 
4 Обучение кадров и его эффективность. 
5 Управление деловой карьерой персонала. 
6 Должностные инструкции сотрудников. 

Практические занятия 8 
1 Проведение собеседований  

Тема 1.11. Управление 
качеством турпродукта 

Содержание 6 
1 Актуальность проблемы качества для туристических организаций.  
2 Основные понятия и определения в области управления качеством. 
3 Особенности туристских услуг как объекта управления качеством. 
4 Модель восприятия потребителем качества услуги. 
5 Показатели оценки и характеристики качества услуг, обслуживания, 

организаций 
Практические занятия 6 
1 Разработка мероприятий по проверке качества поставщиков услуг 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1   

Самостоятельная работа при изучении МДК 04.01 
Возникновение управления. Исторический аспект развития управления.  
Развитие научного управления. Этапы развития управленческой мысли.  
Ф.У Тейлор – основоположник теории управления. Основные черты научной организации труда и 
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принципы управления Ф. Тейлора.  
Административная (классическая) школа управления. Принципы и функции управления А. Файоля.  
Принципы построения формальной организации Л. Урвика.  
Основные принципы построения и идеальной организации по М. Веберу. 
Школа человеческих отношений. Концепция управления с позиций психологии и человеческих отно-
шений.  
Методы исследования поведения человека в производственном коллективе К. Аджириса, Р. Лайкерта, 
Д. МакГрегора, Ф Герцберга. 
Школа науки управления или количественных методов.  
Развитие современных количественных методов обоснования решений путем внедрения в науку 
управления аппарата точных наук и компьютеров 
Понятие экономических методов управления.  
Экономические рычаги и инструменты, особенности их использования.  
Коммерческий расчет. Внутрифирменный расчет. Основное отличие этих видов расчета.  
Понятие, сущность и содержание административных методов управления.  
Характерная черта и классификация административных методов управления.  
Подразделение административных методов управления на группы по источникам и направлениям воз-
действия: организационно-стабилизирующие, распределительные и дисциплинарные, их характери-
стика.  
Социально-психологические методы управления.  
Методы сбора социальной информации: интервьюирование, анкетирование, анализ документов, соци-
альный эксперимент, наблюдения и самонаблюдения.  
Психологические методы управления 
Трудовой коллектив, личность, индивидуальность. 
Основные типы темпераментов личности. Формирование трудового коллектива.  
Морально-психологический климат коллектива. Конфликтные ситуации и пути их разрешения. 
Понятие стратегии, стратегического управления.  
Миссия, цели организации. Особенности миссии. Тактика, ее характеристики.  
Контроль за выполнением стратегического плана.  
Основные этапы процесса стратегического планирования: выработка целей, планирование действий, 
проверка, оценка работы, корректирующие меры.  

Раздел 2. МДК 04.02. Современная оргтехника и организация делопроизвод-
ства 

26 

Тема 2.1 Основы организа-
ции делопроизводства 

Содержание 2 

1 Нормативная база делопроизводства.  
2 Понятие о документах. 
3 Функции документов в управлении системы документации. 
4 Унификация систем документирования. 
5 Виды документов.  
6 Структура документа 

Практические занятия 2 
1 Разработка системы документации турфирмы 

Тема 2.2. Документирова-
ние 
 

Содержание 2 

1 
Требования к изготовлению документов. Текст документа, его 
структура и требования к составлению. Реквизиты и бланки. 

2 Организационные документы.  
3 Распорядительные документы. Копии документов 

4 
Оформление служебных писем. Правила оформления деловых пи-
сем. Оформление: протоколов, актов, докладных записок, записок, 
справок 

5 
Документы, передаваемые по каналам электросвязи: факсограмма, 
телефонограмма. Электронная почта 

6 Кадровая документация.  
7 Персональные документы 

Практические занятия 2 
1 Создание бланков 
2 Работа с организационной документацией 
3 Создание распорядительных документов 

4 
Составление деловых писем.  Отправка документов по факсу, элек-
тронной почте 

5 Оформление протокола, актов, справок, записок 
6 Создание личных документов: заявления, автобиографии, характе-
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ристики, резюме 
Тема 2.3. Документообо-
рот 

Практические занятия 2 
1 Организация документооборота.  

2 
Контроль исполнения документов и принятых решений. Регистра-
ция документов 

3 Формирование дел.  Номенклатура дел 

4 
Оценка значимости документов и сроков и хранения. Архивное 
хранение документов 

Тема 2.4. Технические 
средства, используемые в 
делопроизводстве 

Содержание 2 

1 
Технические средства, используемые при создании и обработке до-
кументов 

2 Критерии выбора офисной техники 
3 Правила безопасной работы с техническими средствами 

Практические занятия 2 
1 Средства внутри- и внеофисной транспортировки документов 

Тема 2.55. Прикладные 
программы, использую-
щиеся для работы с ин-
формационными базами. 
Прикладные программы, 
использующиеся для рабо-
ты со звуком. 

Содержание 2 
1 Знакомство и работа с программами «Консультант +» и «Гарант».  
2 Знакомство с программами бронирования, CRM системами 

3 
Оформление презентаций с использованием видео, аудио файлами и 
графикой. 

Практические занятия 2 
1 Знакомство с программой «1С» 

Тема 2.6. Компьютерные 
сети. Основные типы 
услуг. 

Содержание 2 
1 Перечень услуг, предоставляемых через Интернет.  
2 Методы поиска в Интернет. 
3 WEB-сайты и – страницы – правила работы и регистрация. 

Практические занятия 2 
1 Разработка брифа на создание интернет-сайта турфирмы 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2   

Самостоятельная работа при изучении МДК 04.02 
Становление и развитие делопроизводства в России 
 Современные проблемы и пути решения в сфере делопроизводства 
Информационные технологии в ДОУ 
Особенности официально-делового стиля» 
Гербовые бланки 
Оформить документы телефонограмму, список, перечень, заявку, заявку 
Оформить трудовой договор 
Безопасность ценных информационных ресурсов 
Ценная информация и конфиденциальные документы, 
Технология работы с конфиденциальными документами 
Организация работы секретаря и офис-менеджера 

4 

Производственная практика             ПП.04.01  
72 

Виды работ   
1. Знакомство с организацией управления на туристском предприятии 
2. Планирование деятельности подразделения 
3. Организация работы подразделения 
4. Организация мотивации в подразделении 
5. Контроль деятельности подразделения 
6. Составление планирующей и отчетной документации по подразделению 
7. Выполнение индивидуального задания. 
8. Зполнение отчетной документации. 

 

Всего 288 ч. 
 

 Итого 462 

 

2. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 
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Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное 
изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического харак-
тера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция традици-
онна для образовательного учреждения, где на ее основе формируются курсы по многим предме-
там учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного процесса в среднем 
учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности обучающего-
ся по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной 
дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формировании професси-
онального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в учебной 
литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм организации учебного процес-
са. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых, подготовка к вос-
приятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое значение лекции 
состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ра-
нее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекцион-
ной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 
восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 
мышление обучающегося и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции отво-
дится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 
является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося. В зависимости 
от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые различаются по строению, 
приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает 
рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель отбирает основные мо-
менты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной 
лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина рассмотрения ос-
новных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании лекции, формиро-
вание у них проблемного мышления. Цель вводной лекции –«ввести» в научную дисциплину, 
помогает понять ее предмет, методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и обоб-
щениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, чтобы 
подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.3. 
Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении широкого круга 
знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В данном случае пре-
подаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты и события и рас-
крывать соответствующие закономерности. Основное требование к обобщающей лекции, как и к 
обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, 
являются ее логической основой. Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 
аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация. Важным критерием в работе с лекцион-
ным материалом является подготовка обучающегося к сознательному восприятию преподавае-
мого материала.  
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При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически настро-
иться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необ-
ходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматрива-
ние записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 
ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор ли-
тературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу, главными в 
которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов уст-
ной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 
слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 
главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание лекции –
творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить основные 
положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему запоминания 
материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 
название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к записи 
содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом является необходимость 
оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным материалом. 
Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, закрепление и 
углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 
записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, 
заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

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, по-

скольку 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 пособи-

ям 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 лек-

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

формации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному во-
просу. 

 
Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
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Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая 
форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к лекционному 
курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки доми-
нирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими дидактическими 
средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное обсуж-
дение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руководством преподавателя делают 
обобщающие выводы и заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения дисци-
плины, овладения методологией научного познания. Семинар обычно посвящен детальному изу-
чению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи 
ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 
данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является приобретение учащимся и но-
вых знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности, развитие у 
них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как средства индивидуального 
освоения учебной дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к семинарским заняти-
ям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного 

мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации учебного про-

цесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые учебные знания, их 
систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и теоретическими 
конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся 
должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю рекомендован-

ную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде всего, учащи-
еся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для обсуждения во-
просы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе подготовки к семина-
ру закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в хо-
де подготовки с недостаточно понятными моментами темы, Учащиеся находят ответы самостоя-
тельно или фиксируют свои вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре. На пер-
вом этапе подготовки к занятию семинарского типа следует внимательно прочитать конспект 
лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных за-
нятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, понятия, определения, кото-
рые использовал преподаватель для раскрытия содержания темы. После внимательного изучения 
конспекта лекций и уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы можно 
обращаться к научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам, 
заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем семинар-
ском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствую-
щей теме учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, от-
носящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить особое внимание при 
подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в плане семинарских занятий 
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даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 
соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к семинарскому занятию следует 
также руководствоваться методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащи-
мися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при актив-
ном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить свои по-
знания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные точки 
зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуж-
дения новые проблемы, анализировать практику применения законодательства по рассматривае-
мому вопросу. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического зада-
ния, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). 
Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, кото-
рый целесообразно вести с самого начала изучения курса. Практические задания чаще всего 
представляют собой образцы задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоя-
тельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Ос-
новной формой упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. 
Важно помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 
нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации препода-
вателя. На занятии семинарского типа каждый студент имеет возможность критически оценить 
свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 
необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В 
ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на 
лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой исторической ли-
тературы, на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного про-
цесса способствует выработке самостоятельного мышления учащихся, формированию информа-
ционной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и лабораторных ра-
бот следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготов-
ки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении теорети-
ческого материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктив-
ными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техни-
ки безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогатель-

ным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходи-
мой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, озна-
комление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учеб-
ной программой тематики. 

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

стил 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 пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

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

вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и до-

стоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 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 стандар-

тами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

шими 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 изла-

гать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме докла-
да.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы ав-

тора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представ-
ляемого материала, цели и задачи работы.  
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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 ин-
формации для презентации.  
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таб-

лиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источ-
ников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над рефе-
ратом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных исполь-
зуемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью 
связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему пре-
тендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к те-
мам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбо-
ра 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 учеб-
ное 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 использо-
ванной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице ру-
кописи 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 ин-
тервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, ле-
вое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титуль-
ный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообраз-
ность. 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. Это правило касается и дипломных работ.  
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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 литера-
туре, 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 обу-
чающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают об-
щую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литерату-
ры. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо гово-
рит 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 формули-
ровок.  

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 во-
прос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с совре-
менностью. 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, по-
казываются 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 сфор-

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

делен 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 выдвину-

тые 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 



 
 

 15 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется про-
цитированная страница.  

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

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

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представлен-
ной 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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требова-

ниям, оценивается до 15 баллов.  
Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-
нятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, пуб-
ликации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в пунк-
те 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки 
студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой, 
представленной в пункте 3.2. данной программы. 

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-
щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-
спекте 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, отра-
жающая 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; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправлен-
ные 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 значе-

ние 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; 
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 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с существенны-

ми 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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего алго-
ритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 ис-
пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  
Критерии оценки практической работы: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуж-
дения 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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используют-
ся ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, 
понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого реше-
ния. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на по-
лученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, име-
ющие 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 принято-
му решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
 
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной 
дисциплины в ходе контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации 
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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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 баллов не аттестован 

 

3. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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