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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках;  отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала.  

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную 

литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной 

(модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

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

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего 
курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений 
и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.  

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
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начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются 

в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени 

усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному 
разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

Проблемная задача содержит дополнительную вводную информацию и при 
необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 

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

неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 

и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 

лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного 
слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Технологии использования адаптированной компьютерной 

техники в процессах сбора, хранения и обработки информации 

Тема 1.1. Использования 

адаптированной 

компьютерной техники 

в процессах сбора, 

хранения информации 

Современное состояние уровня и направлений развития технических и 
программных средств универсального и специального назначения. 
Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями зрения. 
Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (для 
студентов с нарушениями зрения) в процессах сбора и хранения 

информации. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, 
программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к 
информации. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями 
слуха. Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы 
использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов 
с нарушениями слуха) в процессах сбора и  хранения информации. 

Тема 1.2. Использования 

адаптированной 

компьютерной техники 

в процессах обработки 

информации 

Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования 
тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с 
нарушениями зрения) в процессах обработки информации. Приемы 
использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов 
с нарушениями слуха) в процессах обработки информации. 
Использование индивидуальных слуховых аппаратов и 

звукоусиливающей аппаратуры 
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РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 2.1. Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной  

деятельности 

пользователями с ОВЗ 

Специальные возможности операционных систем для пользователей с 
ограниченными возможностями здоровья. Ассистивные технологии в 
профессиональной деятельности: программы распознавания речи, 
фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные клавиатуры и 
мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 
Информационные технологии обработки текстовых данных в 
профессиональной деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в 
профессиональной деятельности. Средства анализа и визуализации 
данных. 
Информационные технологии подготовки презентаций по результатам 
профессиональной и деятельности. 

Тема 2.2. Использование 

информационных 

технологий в научно-

исследовательской 

деятельности 

пользователями с ОВЗ 

Ассистивные технологии в научно-исследовательской деятельности. 
Информационные технологии обработки текстовых данных в научно-
исследовательской деятельности. 
Информационные технологии обработки табличных данных в научно-
исследовательской деятельности. Средства анализа и визуализации 
экспериментальных данных. 
Информационные технологии подготовки презентаций по научно-

исследовательской деятельности. 
Информационные технологии работы в библиографических и 
реферативных базах данных. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.  

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 

какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 

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

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 

(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих 

играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 

обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 

разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 

«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
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их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» 

(метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека 

в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 

его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная 

задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, 

давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 

влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным 
атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 

Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 

содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться  в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 

чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 
картами).  

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

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

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

делятся на простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 

лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные 

ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 

условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на 

проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 

моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 
имитационным активным методам обучения.  

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

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

– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-
психологический, бизнес-тренинг.  

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

к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 

умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией 

с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

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

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 

многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата 

– сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции . 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 

обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 

группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 
выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

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

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

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 
даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты 

и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и 

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

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 

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

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа  
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высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 
практике. Является методом экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение 

метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 
интеграции знаний из различных предметных областей.  

 Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 
презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 

образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио 

как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на 
них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Технологии использования адаптированной компьютерной 

техники в процессах сбора, хранения и обработки информации 

Тема 1.1. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

сбора, хранения информации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата).  

3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства.  

 

Тема 1.2. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

обработки информации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 

2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха.  

3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и 

слуха. 

 

РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 2.1. Использование информационных технологий в профессиональной  

деятельности пользователями с ОВЗ. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

2. Универсальные адаптированные средства. 

3. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 

 

Тема 2.2. Использование информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

2. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

3. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  

4. Адаптивные возможности обработки графической информации. 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

обработки информации. 

Тема 1.1. Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности пользователями с ОВЗ. 
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Тема 1.2. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

обработки информации. 
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РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Тема 2.1. Использование информационных технологий в профессиональной  

деятельности пользователями с ОВЗ. 
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Тема 2.2. Использование информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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; 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

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

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

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

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 
периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.  
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти  нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
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доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

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

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
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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;  
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Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 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;  
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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 

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

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

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

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 
вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.  

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации . 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 
то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  
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Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Технологии использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки информации 

Тема 1.1. 

Использования 

адаптированной 

компьютерной 

техники в 

процессах сбора, 

хранения 

информации 

Современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения. 

Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями зрения. 

Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (для 

студентов с нарушениями зрения) в процессах сбора и хранения 

информации. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, 

программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к 

информации. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями 

слуха. Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования 

сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями 

слуха) в процессах сбора и  хранения информации. 

Тема 1.2. 

Использования 

адаптированной 

компьютерной 

техники в 

процессах 

обработки 

информации 

Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования 

тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями 

зрения) в процессах обработки информации. Приемы использования 

сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями 

слуха) в процессах обработки информации. Использование 

индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающей аппаратуры 

РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 2.1. 

Использование 

информационных 

технологий в 

профессионально

й  деятельности 

пользователями с 

ОВЗ 

Специальные возможности операционных систем для пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья. Ассистивные технологии в 

профессиональной деятельности: программы распознавания речи, 

фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные клавиатуры и 

мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры.  

Информационные технологии обработки текстовых данных в 

профессиональной деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в 

профессиональной деятельности. Средства анализа и визуализации 

данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  

профессиональной и деятельности. 

Тема 2.2. 

Использование 

информационных 

технологий в 

научно-

исследовательско

й деятельности 

Ассистивные технологии в научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в научно-

исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в научно-

исследовательской деятельности. Средства анализа и визуализации 

экспериментальных данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по научно-

исследовательской деятельности. 
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пользователями с 

ОВЗ 

Информационные технологии работы в библиографических и 

реферативных базах данных. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности.  

2. Тема практического занятия. Использования адаптированной компьютерной 

техники в процессах сбора, хранения информации 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление об использовании адаптированной компьютерной техники 
для выполнения базовых информационных процессов. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Использования адаптированной 

компьютерной техники в процессах 

сбора, хранения информации. 

Базовые информационные процессы. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

2 Адаптивные технологии работы. 

Использование информационных 

технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

Форма практического задания: дискуссии; аналитическое задание, практическая 

работа. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Поиск информации. 

2. Поисковые системы. 

3. Правила формирования поисковых запросов. 

4. Организация хранения файлов на дисках. 

5. Резервное копирование данных. 

6. Облачное хранение данных. 

Пример аналитического задания: провести анализ средств адаптации компьютерной 

техники (составить таблицу, построить диаграммы). 

Пример практического задания: с помощью адаптированной компьютерной техники (по 

нозологиям) выполнить:  

а) поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет;  

б) копирование, перемещение, удаление и восстановление файлов;  

в) копирование и вставку данных; 

г) ввод данных (текстовые и табличные данные), вывод данных на печать; 

д) настройку параметров операционной системы, прикладных программ (программ 

обработки текстовых и табличных данных, программ подготовки презентаций). 
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1. Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности.  

2. Тема практического занятия. Использования адаптированной компьютерной 

техники в процессах обработки информации 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление об использовании адаптированной компьютерной техники 
для выполнения базовых информационных процессов. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Использования адаптированной 

компьютерной техники в процессах 

обработки информации. Базовые 

информационные процессы. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

2 Адаптивные технологии работы. 

Использование информационных 

технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

Форма практического задания: дискуссии; аналитическое задание, практическая 

работа. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Средства автоматизации работы с текстовыми данными. 

2. Совместная работа с текстовыми документами. 

3. Защита текстовых документов. 

4. Средства анализа больших данных. 

5. Автоматизация работы с электронными таблицами. 

6. Совместная работа с табличными документами. 

7. Защита табличных документов. 

8. Сравнительная характеристика текстовых процессоров. 

9. Сравнительная характеристика табличных  процессоров. 

Пример аналитического задания: провести анализ использования информационных 

технологий в профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Примеры практических заданий:  

1. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств.  

2. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

3. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными базами 

данных. 

 

1. Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности.  

2. Тема практического занятия. Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности пользователями с ОВЗ 
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3. Цели занятия.  

Раскрыть сущность использования информационных технологий в профессиональной 
деятельности. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Возможности дистанционных 
образовательных технологий 

Интерактивные презентации, персональные 
компьютеры, интерактивная доска, активное 
обучение 

2 Использование адаптивных технологий в 
учебном процессе. 

Интерактивные презентации, персональные 
компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

Практические задания: 

Форма практического задания: дискуссия, выполнение практического задания 

Вопросы к обсуждению: 

1. Преимущества и недостатки дистанционных образовательных технологий.  

2. Средства дистанционных образовательных технологий. 

3. Сравнительная характеристика систем управления образовательным контентом.  

Пример практического задания: с помощью адаптационных средств разместить в 

указанный преподавателем раздел плана занятий учебного курса в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ материалы текущего и рубежного контроля по 

разделу. 

 

1. Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности.  

2. Тема практического занятия. Использование информационных технологий в 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ 

3. Цели занятия.  

Раскрыть сущность использования информационных технологий в научно-
исследовательской деятельности. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Современные технические и 
программные средства 
телекоммуникации. 

Интерактивные презентации, персональные 
компьютеры, интерактивная доска, активное 
обучение 

2 Технические средства создания 
электронных документов. 

Интерактивные презентации, персональные 
компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

3 Технологии распознавания текста и 
обработки файлов. 

Интерактивные презентации, персональные 
компьютеры, интерактивная доска, активное 
обучение 

Практические задания: 

Форма практического задания: дискуссия, аналитическое задание, выполнение 

практического задания 

Вопросы к обсуждению: 

1. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

2. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

3. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  
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4. Адаптивные возможности обработки графической информации. 

Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адаптации 

информационного обмена (формы обратной связи, сообщения, форумы) официального сайта 

РГСУ, электронной информационно-образовательной среды РГСУ. 

Пример аналитического задания: провести анализ состава и характеристик технических 

и программных средств телекоммуникационных технологий.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в  целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

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

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

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 



 5 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе  

Тема 1.1. Принципы 

взаимодействия в 

инклюзивном обществе. 

Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с 

нарушениями зрения. Классификации и типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха. Классификация и 

типологические особенности лиц с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. Классификации и 

типологические особенности лиц с соматическими 

заболеваниями. Классификации и типологические 

особенности лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями речи. Особенности проявления различных 

нарушений в развитии и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность. Принципы 

коррекционной, образовательной и воспитательной 

деятельности в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

Тема 1.2. Проблемы и ресурсы 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и 

инвалидностью. Социальные проблемы людей с 

инвалидностью, препятствующие интеграции людей с 

инвалидностью в общество. Медицинская и социальная 

модели инклюзии. Психологические проблемы, 

препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в 

общество.  
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РАЗДЕЛ 2. Нормативно- правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества 

Тема 2.1. Нормативно-

правовые основания 

реализации возможностей в 

инклюзивном обществе 

Нормативно-правовая база образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Реализация 

права на образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов традиционно является одним из 

значимых аспектов государственной политики в сфере 

образования. Нормативно-правовую базу в области 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Российской Федерации. Создание условий для 

получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. Документы 

РФ по инклюзивному образованию  

Тема 2.2.  Средства 

обеспечения доступности для 

людей с инвалидностью 

различных объектов 

социальной инфраструктуры и 

услуг 

Технические требования доступности, включая 

доступность для инвалидов и других маломобильных групп 

населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с 

вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. 

Технические требования доступности»; ГОСТ Р 52131- 

2003 «Средства отображения информации знаковые для 

инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства связи и 

информации технические общего пользования, доступные 

для инвалидов. Классификация. Требования доступности и 

безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 «Устройства опорные 

стационарные реабилитационные. Типы и технические 

требования». 

Технические средства, используемые на входе (входах) в 

здание. Технические средства, используемые на пути 

(путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). 

Технические средства, используемые в зоне целевого 

назначения здания (целевого посещения объекта). 

Технические средства, используемые в санитарно-

гигиенических помещениях. Технические средства, 

используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их 

системы. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.  

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  
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Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

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

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

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
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Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  
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- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 

2. Отношение общества к инвалидам. 

3. Отношение инвалидов к обществу. 

4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде. 

5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)? 
6. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и 

«разумное приспособление». 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, предусматривающие 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. 

2. Назовите основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и 

сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН 

 

 

РАЗДЕЛ 2 Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права людей с 

инвалидностью. 
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2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по настоящее время. 

Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках организации 

доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические средства 

обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные? 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 

 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 

 

Инклюзивное образование предусматривает не только активное включение и участие 

детей и подростков с ограниченными возможностями в образовательный процесс обычной 

школы, но и перестройку всего процесса массового образования как системы обеспечения 

образовательных потребностей всех детей. Показатели уровня развития инклюзивных 

процессов:  

− наличие и исполнение в стране соответствующего законодательства, согласно 

которому возможно инклюзивное образование;  

− обеспеченность экономической основы этих законодательных актов;  

− отсутствие нормативно-бюрократических препятствий для внедрения 

инклюзивного образования;  

− готовность и способность имеющих отношение к этой проблеме специалистов к 

коллективной совместной работе;  

− реализация мер по профилактике, раннему выявлению и помощи детям с ОВЗ. 
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Очевидна значимость барьеров «архитектурного» окружения ученика — физическая 

недоступность окружающей среды (например, отсутствие пандусов, лифтов в школе, 

недоступность транспорта между школой и домом, отсутствие звуковых светофоров на 

переходе по пути в школу и т.д).  

Еще более значимыми трудностями оказываются «барьеры», возникающие во 

взаимоотношениях людей. 
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Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

При создании инклюзивных школ, школ нового типа, дети привыкают к 

тому, что мир – разнообразен, что люди в нем – разные, что каждый человек имеет 
право на жизнь, воспитание, обучение, развитие. 

Для человека не существует более чудовищного наказания, чем быть 

предоставленным в обществе самому себе и оставаться абсолютно 

незамеченным. 

У. Джеймс 
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РАЗДЕЛ 2. Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 
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Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 

 

Наличие доступной сети образовательных учреждений (включающих как 

общеобразовательные, так и специальные коррекционные образовательные учреждения). 

Реализация этого общего условия позволяет обеспечить для ребенка максимально адекватный 

при его особенностях развития образовательный маршрут, позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание ребенка. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных учреждений образования 

включая учреждения дополнительного образования) в шаговой доступности.  

Финансово-экономические условия. Эти условия должны обеспечивать 

образовательному учреждению возможность исполнения всех требований и условий, 

включенных в индивидуальную образовательную программу, включая прописанный в ней штат 

специалистов, реализующих сопровождение, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ, а также 

обеспечивать эффективную реализацию самого образовательного маршрута.  

 

 
 

 

Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение. Материально-

техническое, в том числе информационное, оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность создания и использования информации с учетом потребностей детей 

с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет и др.). 

Как одно из важных условий материально-технического плана должно быть обеспечение 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с учетом потребностей детей с 

ОВЗ, обучающихся в данном учреждении, а также безбарьерная (архитектурная) среда для 
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организации отдыха и питания с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 

учреждении. 

При этом следует понимать, что для различных категорий детей с ОВЗ, в зависимости от 

их особенностей, каждый из приведенных выше компонентов специальных условий, 

обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества образования, а также 

необходимую социализацию этой категории детей, должен будет реализовываться в различной 

степени выраженности, в различном объеме. Аналогичным образом можно оценить 

представленность всей спецификации специальных образовательных условий для различных 

категорий детей с ОВЗ, что и проявляется в соответствующей атрибутивности обще- и частно 

специфических и индивидуально-ориентированных образовательных условий получения 

образования и социализации различных категорий детей с ОВЗ, включаемых в инклюзивную 

образовательную практику. 

 

 
 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.  

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:  

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.  

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.  

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:  

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 
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из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать,  

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

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

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ 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  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения.  

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 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; 



 20 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.  

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;  

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.  

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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. 
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Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации . 

Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету с оценкой, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. Во время прохождения зачета с оценкой студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим 

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

представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 

логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию 

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

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

отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного 

изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь обучающимся в 

освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; 

особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы 

участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических 

положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или 

крупных его разделов. 

 В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

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

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

презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной формы.  

Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях 

применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 

удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует 

обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен 
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быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного 

аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы 

аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая 

обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Санаторно-курортный комплекс и его структура 

Тема 1.1. Структура и 

характеристика санаторно-

курортного продукта 

Понятие санаторно-курортной деятельности, структура и 

классификация санаторно-курортных организаций, 

классификация санаторно-курортных услуг. Правовые 

нормы, регулирующие санаторно-курортную деятельность. 

Обеспечение граждан РФ курортной медицинской 

помощью. Формирование и структура санаторно-курортного 

продукта. Свойства и характеристики санаторно-курортного 

продукта. Виды санаторно-курортного продукта. Методы 

продвижения санаторно-курортного продукта. Медицинские 

услуги как основной продукт санаторно-курортной отрасли. 

Питание, проживание и анимационно-досуговая 

деятельность как факторы конкурентоспособности. 

Управление качеством и конкурентоспособностью 

санаторно-курортного предприятия. Международные и 

российские стандарты качества в санаторно-курортном деле. 

Стратегии ценообразования и программ продвижения 

санаторно-курортных услуг. Технология продажи 

санаторно-курортных путевок. Рейтинг российских 

санаториев и курортов. Основные технологии 

восстановительной медицины. Технологии оздоровления, их 

применение. Бальнеотерапия – лечение минеральными 

водами, применение, воздействие. Гидротерапия – лечение 

во-дой, способы применения, виды воздействия. 

Пелоидотерапия – гря-зелечение, способы применения; 

пелобиол, ванны. Климатотерапия – лечение климатическим 

факторами, аэротерапия. Физиотерапия – методы лечение с 

применением аппаратов. Диетотерапия – лечение питанием, 

виды диет. Массаж – виды, применение. Оротерапия – 

лечение горным климатом. Лечебная физкультура – зарядка, 

гимнастика, ходьба, бег, игры. 

Тема 1.2. Ресурсы санаторно-

курортной деятельности 

Понятие рекреации, социальная политика развития 

рекреации. Значение рекреации в развитии 

санаторно-курортного комплекса. Виды рекреационной 

деятельности, применимые к санаторно-курортной отрасли. 

Международный опыт развития курортной отрасли и этапы 

развития рекреации. Понятие индустрии здоровья. 

Организация санаторно-курортной помощи. Системы 

контроля качества медицинской помощи. Лечебно-

оздоровительный туризм: классификация и основные 

свойства. Природные ресурсы как основа развития 

санаторно-курортной деятельности. Классификация 
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природных ресурсов. Потребительские свойства ресурсов. 

Экологическая составляющая санаторно-курортной 

деятельности. Экономические ресурсы предприятий 

санаторно-курортной сферы (коммерческие и 

некоммерческие источники финансирования). Трудовые 

ресурсы: медицинский персонал, обслуживающий 

(сервисный) персонал. Методы оценки трудовых ресурсов. 

Раздел 2. Управление санаторно-курортным комплексом 

Тема 2.1. Правовое обеспечение 

санаторно-курортной 

деятельности 

Правовое обеспечение санаторно-курортной деятельности. 

Санаторно-курортные организации как объект управления. 

Основные принципы и специфика. Структура системы 

управления санаториями. Особенности функционирования. 

Технологический цикл обслуживания гостей санаториев. 

Лечебно-оздоровительная база как центральное звено цикла 

обслуживания. Характеристика элементов цикла 

обслуживания. Анализ направлений работы лечебной базы 

санаториев. 

Тема 2.2. Инновационные 

направления в санаторно-

курортной деятельности 

Организация и проведение вечеров, лекций, дискуссий, 

экскурсий, показ кинофильмов. Регулярная информация о 

проводимых мероприятиях. Организация наглядной 

пропаганды и агитации. Помощь администрации в 

проведении праздников. Организация анимационно-

досуговой деятельности. Использование инновационного 

медицинского оборудования в санаторно-курортной 

деятельности. 

Раздел 3. Актуальные (инновационные)  элементы в лечебно-оздоровительной  деятельности в 

гостиничных комплексах 
Тема 3.1. Лечебное питание. 

Организация лечебного питания в 

гостиничных комплексах. 

Общие принципы диетического питания. Пути обеспечения 

ограниченных диет. Специализированные продукты 

диетического питания. Значение лечебного питания в 

комплексной терапии и профилактике заболеваний. Роль 

питания в профилактике некоторых распространенных 

болезней цивилизации (ожирение, кариес зубов). Виды 

местного и общего действия пищи. Воздействие пищи на 

процессы обмена веществ в клетках, тканях и органах. 

Диетические свойства различных продуктов и блюд. Методы 

щажения. Методы тренировки, контрастных и разгрузочных 

диет. Продукты диетического питания. Система диет в 

лечебном питании (Номерная система диет по М.И. 

Певзнеру, стандартная диета, диета с механическим и 

химическим щажением, диета с повышенным количеством 

белка, диета с пониженным количеством белка, диета с 

пониженной калорийностью). Значение лечебно-

профилактического питания. Основные принципы лечебно-

профилактического питания. Организация лечебно-

профилактического питания. Характеристика рационов 

лечебно-профилактического питания Особенности 

организации лечебного питания. Технология и рецептуры 

блюд диетического питания. Характеристика основных 
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технологических процессов при приготовлении блюд 

диетического питания. 
Тема 3.2. Маркетинговое 

продвижение   деятельности 

лечебно-оздоровительной  

деятельности в гостиничных 

комплексах. 

Комплекс маркетинга при продвижении лечебно-

оздоровительных услуг. Основные инструменты 

продвижения лечебно-оздоровительных услуг гостиничных 

комплексов. Инновационные методы продвижения услуг 

гостиничного комплекса. Маркетинговый анализ 

потребительских ожиданий и предпочтений. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое 

занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством 

преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.  

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется 

деятельность какой-либо организации, предприятия или его подразделения. 

Имитироваться могут события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, 

обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых происходит событие или 

осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение 

ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, 

выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 

распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся 

различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено 

компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, 

обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 

объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 

влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным 

атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 
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Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. 

Групповое обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. 

Оптимальное количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого они должны 

подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник 

может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать 

определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

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

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

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве 
итогов даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 

метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего 

числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 
использованы на практике. Является методом экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи – решения проблемы, 

лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 
предметных областей.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

Разделу 1 Санаторно-курортный комплекс и его структура  

Тема 1.1. Структура и характеристика санаторно-курортного продукта 

Вопросы для самоподготовки: 

1 Фактор климата как лечебного ресурса   

2 Благоприятные факторы для развития санаторно-курортного дела   

3 Использование минеральных вод в санаторно-курортной деятельности как лечебного 

фактора   

4 Бальнеологические ресурсы   

5 Некоммерческие организации в санаторно-курортной отрасли   

6 Порядок отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение   

7 Санаторно-курортный маркетинг свойства и характеристики   

8 Конкурентоспособность санаторно-курортных услуг : основные элементы   
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9 Принципы управления качеством на санаторно-курортном предприятии   

10 Региональная политика развития санаторно-курортного комплекса (по выбору, на 

примере одного из регионов РФ)   

 

Тема 1.2. Ресурсы санаторно-курортной деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

 

11 Содержание понятия «восстановительная медицина»   

12 Сохранение и восстановление здоровья здоровых   

13 Бальнеология. Понятия и определения   

14 История развития бальнеологии   

15 Лечебные минеральные воды Российской Федерации. Особенности состава, критерии 

оценки и принципы деления   

16 Основные методы бальнеологического лечения и их применение   

17 Понятие о лечебных грязях   

18 Виды лечебных грязей   

19 Развитие грязелечения в России   

20 Особенности оздоровительного воздействия лечебных грязей на организм человека   

21 Методики проведения грязелечебных процедур 

 

Раздел 2 Управление санаторно-курортным комплексом 

Тема 2.1. Правовое обеспечение санаторно-курортной деятельности  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация инноваций, применение инноваций в санаторно-курортной деятельности.   

2. Научная деятельность и инновации в санаторно-курортной деятельности.   

3. Методы организации управления санаторно-курортным комплексом.   

4. Принципы региональных аспектов внедрения инноваций.   

5. Этапы формирования стратегии развития санаторно-курортного предприятия   

6. Понятие инновация, критерии инноваций, применимые к санаторно-курортному 

предприятию   

7. Историческая эволюция подходов к управлению курортами   

8. Управление курортами на различных уровнях   

9. Реализация функций управления в санаторно-курортных учреждениях 

 

Тема 2.2. Инновационные направления в санаторно-курортной деятельности 

  Вопросы для самоподготовки: 

10. Концепция маркетинга в управлении санаторно-курортной деятельностью   

11. Основные формы курортной деятельности в РФ   

12. Организация работы санатория   

13. Характеристика активных видов отдыха и оздоровления   

14. Основные режимы двигательной активности на курортах   

15. Спортивно-оздоровительная база и кадры 

 

Раздел 3. Актуальные (инновационные) элементы в лечебно-оздоровительной 

деятельности в гостиничных комплексах 

Тема 3.1. Лечебное питание. Организация лечебного питания в гостиничных 

комплексах 

  Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности питания в лечебно-оздоровительной деятельности.  

2. Какие диетические столы существуют? Зарубежный и российский опыт.  
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3. Технические регламенты и национальные стандарты по обеспечению качества и 

безопасности оказания услуг общественного питания. 

4. Виды питания (рациональное, аюрведическое, веганское и т.д.)  

5. Ограничения организации лечебного питания в гостиничных комплексах 

Тема 3.2. Маркетинговое продвижение   деятельности лечебно-оздоровительной 

деятельности в гостиничных комплексах 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Комплекс маркетинга при продвижении лечебно-оздоровительных услуг.  

2. Основные инструменты продвижения лечебно-оздоровительных услуг гостиничных 

комплексов.  

3. Инновационные методы продвижения услуг гостиничного комплекса.  

4. Маркетинговый анализ потребительских ожиданий и предпочтений.  

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекционных, практических. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки  основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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; 
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

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

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

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 
роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в 
течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную 
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работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 
других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, 

следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения 

предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в 

учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой 

дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент 

должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о 

том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по 

учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. 

Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, 

что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 

важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 

запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное 

– это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных 
местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками 

и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного 
способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.  

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – 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.  
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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.  

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  
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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.  
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Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных 

в ходе работы выводах.  

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

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

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

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 
освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;  

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.  

«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 
знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;  
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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 указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается экзаменом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что 
он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Управление санаторно-курортными комплексами 

2. Тема лекции Санаторно-курортный комплекс и его структура 

3. Цели занятия: сформировать представление о структуре санаторно-курортного 

комплекса 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 1.1. Структура и характеристика 

санаторно-курортного продукта 

Обзорная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 1.2. Ресурсы санаторно-курортной 

деятельности 

 

Обзорная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление о структуре санаторно-

курортного комплекса 

Тема 1.1. Структура и характеристика санаторно-курортного продукта 

Понятие санаторно-курортной деятельности, структура и классификация санаторно-

курортных организаций, классификация санаторно-курортных услуг. Правовые нормы, 

регулирующие санаторно-курортную деятельность. Обеспечение граждан РФ курортной 

медицинской помощью. Формирование и структура санаторно-курортного продукта. 

Свойства и характеристики санаторно-курортного продукта. Виды санаторно-курортного 

продукта. Методы продвижения санаторно-курортного продукта. Медицинские услуги как 

основной продукт санаторно-курортной отрасли. Питание, проживание и  анимационно-

досуговая деятельность как факторы конкурентоспособности. Управление качеством и 

конкурентоспособностью санаторно-курортного предприятия. Международные и 

российские стандарты качества в санаторно-курортном деле. Стратегии ценообразования и 

программ продвижения санаторно-курортных услуг. Технология продажи санаторно-

курортных путевок. Рейтинг российских санаториев и курортов. Основные технологии 

восстановительной медицины. Технологии оздоровления, их применение. Бальнеотерапия – 

лечение минеральными водами, применение, воздействие. Гидротерапия – лечение во-дой, 

способы применения, виды воздействия. Пелоидотерапия – гря-зелечение, способы 

применения; пелобиол, ванны. Климатотерапия – лечение климатическим факторами, 

аэротерапия. Физиотерапия – методы лечение с применением аппаратов. Диетотерапия – 
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лечение питанием, виды диет. Массаж – виды, применение. Оротерапия – лечение горным 

климатом. Лечебная физкультура – зарядка, гимнастика, ходьба, бег, игры. 

Тема 1.2. Ресурсы санаторно-курортной деятельности 

Понятие рекреации, социальная политика развития рекреации. Значение рекреации в 

развитии 

санаторно-курортного комплекса. Виды рекреационной деятельности, применимые к 

санаторно-курортной отрасли. Международный опыт развития курортной отрасли и этапы 

развития рекреации. Понятие индустрии здоровья. Организация санаторно-курортной 

помощи. Системы контроля качества медицинской помощи. Лечебно-оздоровительный 

туризм: классификация и основные свойства. Природные ресурсы как основа развития 

санаторно-курортной деятельности. Классификация природных ресурсов. Потребительские 

свойства ресурсов. Экологическая составляющая санаторно-курортной деятельности. 

Экономические ресурсы предприятий санаторно-курортной сферы (коммерческие и 

некоммерческие источники финансирования). Трудовые ресурсы: медицинский персонал, 

обслуживающий (сервисный) персонал. Методы оценки трудовых ресурсов. 

 

 

1. Управление санаторно-курортными комплексами 

2. Тема лекции Управление санаторно-курортным комплексом 

3. Цели занятия: сформировать представление об методах и инструментах 

управления санаторно-курортным комплексом 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 2.1. Правовое обеспечение 

санаторно-курортной деятельности 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 2.2. Инновационные направления 

в санаторно-курортной деятельности 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление об методах и 

инструментах управления санаторно-курортным комплексом 

Тема 2.1. Правовое обеспечение санаторно-курортной деятельности 

Правовое обеспечение санаторно-курортной деятельности. Санаторно-курортные 

организации как объект управления. Основные принципы и специфика. Структура системы 

управления санаториями. Особенности функционирования. Технологический цикл 

обслуживания гостей санаториев. Лечебно-оздоровительная база как центральное звено 

цикла обслуживания. Характеристика элементов цикла обслуживания. Анализ направлений 

работы лечебной базы санаториев.  

Тема 2.2. Инновационные направления в санаторно-курортной деятельности 

Организация и проведение вечеров, лекций, дискуссий, экскурсий, показ кинофильмов. 

Регулярная информация о проводимых мероприятиях. Организация наглядной пропаганды 

и агитации. Помощь администрации в проведении праздников. Организация анимационно-
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досуговой деятельности. Использование инновационного медицинского оборудования в 

санаторно-курортной деятельности. 

 

 

1. Управление санаторно-курортными комплексами 

2. Тема лекции Актуальные (инновационные) элементы в лечебно-

оздоровительной деятельности в гостиничных комплексах 

3. Цели занятия: сформировать представление о существующих инновационных 

элементах в лечебно-оздоровительной деятельности гостиниц 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 3.1. Лечебное питание. 

Организация лечебного питания в 

гостиничных комплексах 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 3.2. Маркетинговое продвижение   

деятельности лечебно-оздоровительной 

деятельности в гостиничных 

комплексах 

 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

Заключительная лекция 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление о существующих 

инновационных элементах в лечебно-оздоровительной деятельности гостиниц  

Тема 3.1. Лечебное питание. Организация лечебного питания в гостиничных 

комплексах 

Общие принципы диетического питания. Пути обеспечения ограниченных диет. 

Специализированные продукты диетического питания. Значение лечебного питания в 

комплексной терапии и профилактике заболеваний. Роль питания в профилактике 

некоторых распространенных болезней цивилизации (ожирение, кариес зубов). Виды 

местного и общего действия пищи. Воздействие пищи на процессы обмена веществ в 

клетках, тканях и органах. Диетические свойства различных продуктов и блюд. Методы 

щажения. Методы тренировки, контрастных и разгрузочных диет. Продукты диетического 

питания. Система диет в лечебном питании (Номерная система диет по М.И. Певзнеру, 

стандартная диета, диета с механическим и химическим щажением, диета с повышенным 

количеством белка, диета с пониженным количеством белка, диета с пониженной 

калорийностью). Значение лечебно-профилактического питания. Основные принципы 

лечебно-профилактического питания. Организация лечебно-профилактического питания. 

Характеристика рационов лечебно-профилактического питания Особенности организации 

лечебного питания. Технология и рецептуры блюд диетического питания. Характеристика 

основных технологических процессов при приготовлении блюд диетического питания.  

Тема 3.2. Маркетинговое продвижение   деятельности лечебно-оздоровительной 

деятельности в гостиничных комплексах 

Комплекс маркетинга при продвижении лечебно-оздоровительных услуг. Основные 

инструменты продвижения лечебно-оздоровительных услуг гостиничных комплексов. 

Инновационные методы продвижения услуг гостиничного комплекса. Маркетинговый 

анализ потребительских ожиданий и предпочтений. 
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Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических занятий по 

дисциплине (модулю) 

 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 

1. Управление санаторно-курортными комплексами 

2. Тема практического занятия. Санаторно-курортный комплекс и его структура  

3. Цели занятия: получить навыки управления санаторно-курортным комплексом 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 1.1. Структура и характеристика санаторно-

курортного продукта 

доклад с презентацией  

2 Тема 1.2. Ресурсы санаторно-курортной деятельности 

 

круглый стол 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Цели занятия: получить навыки управления санаторно-курортным комплексом 

Введение. 

Тема практического занятия: 1.1. Структура и характеристика санаторно-

курортного продукта 

Вопросы к обсуждению: 

Понятие санаторно-курортной деятельности, структура и классификация санаторно-

курортных организаций, классификация санаторно-курортных услуг. Правовые нормы, 

регулирующие санаторно-курортную деятельность. Обеспечение граждан РФ курортной 

медицинской помощью. Формирование и структура санаторно-курортного продукта. 

Свойства и характеристики санаторно-курортного продукта. Виды санаторно-курортного 

продукта. Методы продвижения санаторно-курортного продукта. Медицинские услуги как 

основной продукт санаторно-курортной отрасли. Питание, проживание и анимационно 

досуговая деятельность как факторы конкурентоспособности. Управление качеством и 

конкурентоспособностью санаторно-курортного предприятия. Международные и 

российские стандарты качества в санаторно-курортном деле. Стратегии ценообразования и 

программ продвижения санаторно-курортных услуг. Технология продажи санаторно-

курортных путевок. Рейтинг российских санаториев и курортов. Основные технологии 

восстановительной медицины. Технологии оздоровления, их применение. Бальнеотерапия – 

лечение минеральными водами, применение, воздействие. Гидротерапия – лечение водой, 

способы применения, виды воздействия. Пелоидотерапия – гря-зелечение, способы 

применения; пелобиол, ванны. Климатотерапия – лечение климатическим факторами, 

аэротерапия. Физиотерапия – методы лечение с применением аппаратов. Диетотерапия – 

лечение питанием, виды диет. Массаж – виды, применение. Оротерапия – лечение горным 

климатом. Лечебная физкультура – зарядка, гимнастика, ходьба, бег, игры. 
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Практические задания: 

1. Социальный аспект деятельности санаторно-курортного комплекса России   

2. Санаторно-курортный комплекс как объект туризма   

3. Роль санаторно-курортного комплекса в туристском регионе   

4. Задачи санаторно-курортной деятельности в развитии внутреннего туризма 

региона   

5. Виды ресурсов для организации санаторно-курортной деятельности   

6. Услуга размещения в санаторно-курортном предприятии, характеристики   

7. Продажи услуг санаторно-курортного предприятия: перечень, характеристика 

 

Тема практического занятия: 1.2. Ресурсы санаторно-курортной деятельности  

Вопросы к обсуждению: 

Понятие рекреации, социальная политика развития рекреации. Значение рекреации в 

развитии 

санаторно-курортного комплекса. Виды рекреационной деятельности, применимые к 

санаторно-курортной отрасли. Международный опыт развития курортной отрасли и этапы 

развития рекреации. Понятие индустрии здоровья. Организация санаторно-курортной 

помощи. Системы контроля качества медицинской помощи. Лечебно-оздоровительный 

туризм: классификация и основные свойства. Природные ресурсы как основа развития 

санаторно-курортной деятельности. Классификация природных ресурсов. Потребительские 

свойства ресурсов. Экологическая составляющая санаторно-курортной деятельности. 

Экономические ресурсы предприятий санаторно-курортной сферы (коммерческие и 

некоммерческие источники финансирования). Трудовые ресурсы: медицинский персонал, 

обслуживающий (сервисный) персонал. Методы оценки трудовых ресурсов санаторно-

курортного комплекса. 

Практические задания: 

1. Перспективы курортов Минеральных Вод 

2. Санаторный кластер Белокуриха: трудности развития и целевые аудитории 

3. Санатории Беларуси: как объяснить популярность у жителей РФ  

4. Обеспечение граждан РФ курортной медицинской помощью  

5. Качество санаторно-курортных услуг в России  

 

1. Управление санаторно-курортными комплексами 

2. Тема практического занятия. Управление санаторно-курортным комплексом 

3. Цели занятия: получить навыки управления санаторно-курортным комплексом  

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 2.1. Правовое обеспечение санаторно-курортной 

деятельности 

доклад с презентацией 

2 Тема 2.2. Инновационные направления в санаторно-

курортной деятельности 

проект 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Цели занятия: получить навыки управления санаторно-курортным комплексом  

Тема практического занятия: 2.1. Правовое обеспечение санаторно-курортной 

деятельности 

Вопросы к обсуждению: 

Правовое обеспечение санаторно-курортной деятельности. Санаторно-курортные 

организации как объект управления. Основные принципы и специфика. Структура системы 
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управления санаториями. Особенности функционирования. Технологический цикл 

обслуживания гостей санаториев. Лечебно-оздоровительная база как центральное звено 

цикла обслуживания. Характеристика элементов цикла обслуживания. Анализ направлений 

работы лечебной базы санаториев.  

Практические задания: 

1. Программа лояльности, дисконтная политика в санаторно-курортной отрасли   

2. Каналы сбыта санаторно-курортных услуг   

3. Информационные системы управления санаторно-курортным предприятием   

4. Компоненты лечебно-оздоровительного туризма   

5. Добровольная и обязательная сертификация в санаторно-курортной отрасли   

6. Правовое регулирование отношений в санаторно-курортной сфере   

7. Некоторые проблемы законодательства в сфере реализации санаторно-курортного 

продукта   

8. Современный рынок лечебного туризма   

9. Лечебно-оздоровительный туризм в Европе   

10. Лечебно-оздоровительный туризм в Америке   

11. Лечебно-оздоровительный туризм в Азии, Океании и Африке 

 

Тема практического занятия: 2.2. Инновационные направления в санаторно-

курортной деятельности  

Вопросы к обсуждению: 

Организация и проведение вечеров, лекций, дискуссий, экскурсий, показ кинофильмов. 

Регулярная информация о проводимых мероприятиях. Организация наглядной пропаганды 

и агитации. Помощь администрации в проведении праздников. Организация анимационно-

досуговой деятельности. Использование инновационного медицинского оборудования в 

санаторно-курортной деятельности. 

Практические задания: 

1. Проект терренкура по выбранной территории/парку с учетом сложности 

маршрута 

2. Проект анимационной программы в санаторно-курортном комплексе 

3. Проект программы лояльности в санаторно-курортном комплексе 

4. Проект дисконтной политики в санаторно-курортном комплексе 

5. Проект продвижения санаторно-курортных услуг российских санаториев в 

странах СНГ 

 

 

1. Управление санаторно-курортными комплексами 

2. Тема практического занятия. Актуальные (инновационные) элементы в лечебно-

оздоровительной деятельности в гостиничных комплексах 

3. Цели занятия: получить навыки организации дополнительных услуг гостиничного 

комплекса 
4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Тема 2.1. Лечебное питание. Организация лечебного 

питания в гостиничных комплексах 

круглый стол 

2 Тема 2.2. Маркетинговое продвижение   деятельности 

лечебно-оздоровительной деятельности в 

гостиничных комплексах 

расчетное практическое 
задание 
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5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Цели занятия: получить навыки организации дополнительных услуг гостиничного 

комплекса 

Тема практического занятия: 3.1. Лечебное питание. Организация лечебного 

питания в гостиничных комплексах 

Вопросы к обсуждению: 

Общие принципы диетического питания. Пути обеспечения ограниченных диет. 

Специализированные продукты диетического питания. Значение лечебного питания в 

комплексной терапии и профилактике заболеваний. Роль питания в профилактике 

некоторых распространенных болезней цивилизации (ожирение, кариес зубов). Виды 

местного и общего действия пищи. Воздействие пищи на процессы обмена веществ в 

клетках, тканях и органах. Диетические свойства различных продуктов и блюд. Методы 

щажения. Методы тренировки, контрастных и разгрузочных диет. Продукты диетического 

питания. Система диет в лечебном питании (Номерная система диет по М.И. Певзнеру, 

стандартная диета, диета с механическим и химическим щажением, диета с повышенным 

количеством белка, диета с пониженным количеством белка, диета с пониженной 

калорийностью). Значение лечебно-профилактического питания. Основные принципы 

лечебно-профилактического питания. Организация лечебно-профилактического питания. 

Характеристика рационов лечебно-профилактического питания Особенности организации 

лечебного питания. Технология и рецептуры блюд диетического питания. Характеристика 

основных технологических процессов при приготовлении блюд диетического питания.  

Практические задания: 

1. Болезни цивилизации и питание 

2. Урбанизирование человечества и проблема организации сельского хозяйства 

в условиях города 

3. Агрессивные диеты: мотивы применения 

4. Инновационные методы продвижения услуг лечебного и лечебно-

профилактического питания гостиничного комплекса 

 

Тема практического занятия: 3.2. Маркетинговое продвижение   деятельности 

лечебно-оздоровительной деятельности в гостиничных комплексах  
Вопросы к обсуждению: 

Комплекс маркетинга при продвижении лечебно-оздоровительных услуг. Основные 

инструменты продвижения лечебно-оздоровительных услуг гостиничных комплексов. 

Инновационные методы продвижения услуг гостиничного комплекса. Маркетинговый 

анализ потребительских ожиданий и предпочтений. 

Практические задания: 

1. Провести маркетинговый анализ потребительских предпочтений по вопросу 

предоставления лечебно-оздоровительных услуг в гостиничных комплексах 

2. Сформировать график и рассчитать стоимость продвижения лечебно-

оздоровительных услуг в гостиничном комплексе 

3. Произвести расчет стоимости мероприятия по презентации новой лечебно-

оздоровительных услуг в гостиничном комплексе 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим 

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

представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 

логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию 

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

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

отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного 

изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь обучающимся в 

освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; 

особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы 

участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических 

положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или 

крупных его разделов. 

 В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

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

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

презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной формы.  

Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях  

применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 

удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует 

обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен 
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быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного 

аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы 

аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая 

обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

Тема 1.1. Риски в деятельности 

гостиничного комплекса 

Риск как экономическая категория. Понятие риска, его 

основные элементы и черты. Ситуация риска и ее 

особенности. Функции риска. Природа и классификация 

рисков в деятельности предприятия. Процесс управления 

риском предприятия. Классификация риска в процессе 

принятия управленческого решения. Процедура принятия 

решений в ситуациях, связанных с риском Структуризация 

управленческих воздействий в процессе анализа и оценки 

риска предприятия. Основные направления ограничения 

риска предприятия. Организация процесса управления 

риском предприятия. Основные подходы к выявлению 

риска. Количественная оценка риска. Методы ограничения 

риска в деятельности предприятия 

Тема 1.2. Механизмы 

антикризисного управления 

Понятие кризиса. Кризисы в социально-экономическом 

развитии. Сущность и основные характеристики 

антикризисного управления. Государственное 

антикризисное регулирование. Понятие финансовой 

несостоятельности. Процедура банкротства. 

Законодательное регулирование банкротства. 

Реструктуризация кризисной организации. 

РАЗДЕЛ 2. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

Тема 2.1. Диагностика кризисов в 

гостиничном комплексе 

Этапы и методы диагностики кризиса. Информационная база 

диагностирования. Модель Альтмана и возможности ее 

применения в гостиничном бизнесе. Анализ показателей 

Бивера в диагностике кризисов. Модель Таффлера. Модель 

Федотовой. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

гостиничного комплекса. Анализ динамики состава и 

структуры имущества организации; анализ состояния 

запасов и затрат; оценку движения источников 

финансирования; анализ финансовых коэффициентов. 

Интерпретация результатов для принятия управленческих 

решений. 

Тема 2.2.  Восстановление 

финансовой устойчивости и 

платежеспособности 

Антикризисная стратегия гостиничного комплекса. Этапы 

разработки. Механизм реализации антикризисной стратегии 

гостиничного комплекса. Антикризисный маркетинг. 

Управление персоналом в условиях кризиса. Сопротивление 

изменениям. Эффективность антикризисной стратегии  

РАЗДЕЛ 3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ 

ГОСТИНИЧНЫМ КОМПЛЕКСОМ 
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Тема 3.1.  Инвестиционные 

проекты: понятие, основные 

характеристики 

Понятие инвестиционного проекта. Классификация 

инвестиционных проектов. Источники финансирования 

инвестиционных проектов. Общая характеристика 

жизненного цикла инвестиционного проекта. Задачи и 

содержание пред инвестиционной стадии. Отбор 

инвестиционных проектов, критерии отбора. Задачи и 

содержание инвестиционную стадии. Задачи и содержание 

эксплуатационной стадии 

Тема 3.2.  Управление 

инвестиционными проектами 

Понятие инвестиционного проекта как организации. 

Внешняя и внутренняя среда инвестиционного проекта, их 

неопределенность. Обобщенная схема управления 

инвестиционными проектами. Стандарты управления 

инвестиционными проектами. Понятие и состав 

инвестиционной документации. Технико-экономическое 

обоснование инвестиционного проекта. Краткая 

информация об инвестиционном проекте. Инвестиционный 

меморандум. Общая характеристика бизнес-плана 

инвестиционного проекта. Международная и национальные 

шаблоны бизнес-плана. Программное обеспечение бизнес-

планирования. Инвестиционное предложение. Понятие и 

виды эффективности инвестиционных проектов, основные 

принципы и общая схема оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Денежные потоки, схема 

финансирования инвестиционного проекта, 

дисконтирование денежных потоков и показатели 

эффективности инвестиционных проектов  

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое 

занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством 

преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.  

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 

Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. 

Групповое обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. 

Оптимальное количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого они должны 

подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник 

может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать 

определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

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

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

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве 

итогов даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи – решения проблемы, 

лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 
предметных областей.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе 
 

Тема 1.1. Риски в деятельности гостиничного комплекса 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Под воздействием каких двух факторов формируется стоимость принимаемых 

решений?  

2. Назовите зоны риска в зависимости от величины потерь. Дайте им 

характеристику.  

3. Назовите этапы процесса управления риском предприятия.  

4. В чем состоит идентификация риска? 5.  

Какими двумя основными параметрами характеризуется важность риска?  

6. В чем заключается обработка риска?  

7. Для чего необходим контроль риска?  

8. Назовите стратегии обработки риска предприятия и охарактеризуйте каждую из 

них.  

9. В чем заключается страхование риска предприятия? 

 

Тема 1.2. Механизмы антикризисного управления 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Что обусловливает банкротство организации?  



 8 

2. Какие виды банкротства существуют?  

3. Какие процедуры банкротства предусмотрены для юридического лица?  

4. В каких случаях проводится санация организации?  

5. Назовите виды санации.  

6. Каков порядок действий при санации?  

7. В каких случаях может быть ликвидировано юридическое лицо? Виды 

ликвидации.  

8. Каков порядок осуществления расчетных операций с кредиторами?  

9. Каковы предпосылки банкротства организации? 

 

Раздел 2. Стратегия и тактика антикризисного управления 

 

Тема 2.1. Диагностика кризисов в гостиничном комплексе 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Методы диагностики кризисных состояний предприятий 

2. Концепция антикризисного управления.  

3. Уточнение понятия и структуры методологии антикризисного управления и 

методологии антикризисного управления макроэкономикой.  

4. Превентивное антикризисное управление: цели, задачи, особенности.  

5. Обзор и оценка этапов антикризисного управления в отечественных и зарубежных 

исследованиях.  

6. Эффективная модель организационно-экономического механизма антикризисного 

управления промышленным предприятием.  

7. Понятие антикризисного управления в работах российских и зарубежных авторов. 

8. Циклический экономический кризис (на примере экономик отдельных стран).  

9. Современный экономический кризис как кризис долговой экономики.  

10. Экономические кризисы и их влияние на структуру экономики. 

 

Тема 2.2.  Восстановление финансовой устойчивости и платежеспособности 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Понятие арбитражного управления 

2. Характеристика нормативно-правовой базы осуществления процедур банкротства.  

3. Характеристика нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

арбитражных управляющих.  

4. Характеристика основных прав, обязанностей и полномочий основных участников 

процедур банкротства.  

5. В чем сущность и особенности процедуры наблюдения?  

6. В чем сущность и особенности процедуры финансового оздоровления?  

7. Что представляет собой процедура внешнего управления?  

8. Каков механизм процедуры конкурсного производства?  

9. Что представляет собой мировое соглашение как метод мирного урегулирования споров?  

10. В чем сущность досудебной санации как метода восстановления неплатежеспособности 

организации? 

 

Раздел 3. Инвестиционная политика в антикризисном управлении гостиничным 

комплексом 

 

Тема 3.1. Инвестиционные проекты: понятие, основные характеристики  

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Понятие инвестиционного проекта.  

2. Классификация инвестиционных проектов.  

3. Источники финансирования инвестиционных проектов.  

4. Общая характеристика жизненного цикла инвестиционного проекта.  

5. Задачи и содержание прединвестиционной стадии.  

6. Отбор инвестиционных проектов, критерии отбора.  

7. Задачи и содержание инвестиционную стадии.  

8. Задачи и содержание эксплуатационной стадии 

 

Тема 3.2. Управление инвестиционными проектами 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Стандарты управления инвестиционными проектами.  

2. Понятие и состав инвестиционной документации.  

3. Международная и национальные шаблоны бизнес-плана.  

4. Понятие и виды эффективности инвестиционных проектов, основные принципы и 

общая схема оценки эффективности инвестиционных проектов.  

5. Денежные потоки, схема финансирования инвестиционного проекта, 

дисконтирование денежных потоков и показатели эффективности инвестиционных 

проектов. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.  

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

Подготовка к лекционному занятию 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.  
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С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

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

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

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
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конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в 
течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную 

работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, 

следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения 

предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в 

учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой 

дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент 

должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о 

том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по 

учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. 

Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, 

что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 

важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 

запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное 

– это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных 
местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками 

и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного 
способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
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Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку 

и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 

библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление с 

ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 

целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 

теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-

либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 

делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа 

сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее 

следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-

вторых, как форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного 

задания.  

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

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 

письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times 

New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: 

верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц 
производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 

и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 

анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 

недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 

характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
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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:  
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В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 
выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 

кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

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

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

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 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; 
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 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.  

«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

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

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;  

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации . 

Изучение дисциплины (модуля) завершается экзаменом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что 
он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
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Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Управление рисками и антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе 

2. Тема лекции АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ  

3. Цели занятия: сформировать представление об антикризисном менеджменте в 

гостиничном бизнесе 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 1.1. Риски в деятельности 

гостиничного комплекса 

Вводная лекция 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 1.2. Механизмы антикризисного 

управления 

Обзорная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление об антикризисном 

менеджменте в гостиничном бизнесе 

Тема 1.1. Риски в деятельности гостиничного комплекса  

Риск как экономическая категория. Понятие риска, его основные элементы и черты. 

Ситуация риска и ее особенности. Функции риска. Природа и классификация рисков в 

деятельности предприятия. Процесс управления риском предприятия. Классификация риска 

в процессе принятия управленческого решения. Процедура принятия решений в ситуациях, 

связанных с риском Структуризация управленческих воздействий в процессе анализа и 

оценки риска предприятия. Основные направления ограничения риска предприятия. 

Организация процесса управления риском предприятия. Основные подходы к выявлению 

риска. Количественная оценка риска. Методы ограничения риска в деятельности 

предприятия. 

 

Тема 1.2. Механизмы антикризисного управления  

Понятие кризиса. Кризисы в социально-экономическом развитии. Сущность и основные 

характеристики антикризисного управления. Государственное антикризисное 

регулирование. Понятие финансовой несостоятельности. Процедура банкротства. 

Законодательное регулирование банкротства. Реструктуризация кризисной организации.  
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Взаимодействие с аудиторией: устное изложение материала с использованием 

мультимедийных презентаций. Ответы на вопросы по теме лекции 

 

 

1. Управление рисками и антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе  

2. Тема лекции СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

3. Цели занятия: сформировать представление о стратегии и тактике антикризисного 

управления  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 2.1.  Диагностика кризисов в 

гостиничном комплексе 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 2.2. Восстановление финансовой 

устойчивости и платежеспособности 

 

 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление о стратегии и тактике 

антикризисного управления  

 

Тема 2.1.  Диагностика кризисов в гостиничном комплексе  

Этапы и методы диагностики кризиса. Информационная база диагностирования. Модель 

Альтмана и возможности ее применения в гостиничном бизнесе. Анализ показателей Бивера 

в диагностике кризисов. Модель Таффлера. Модель Федотовой. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности гостиничного комплекса. Анализ динамики состава и 

структуры имущества организации; анализ состояния запасов и затрат; оценку движения 

источников финансирования; анализ финансовых коэффициентов. Интерпретация 

результатов для принятия управленческих решений. 

 

Тема 2.2. Восстановление финансовой устойчивости и платежеспособности  

 

Антикризисная стратегия гостиничного комплекса. Этапы разработки. Механизм 

реализации антикризисной стратегии гостиничного комплекса. Антикризисный маркетинг. 

Управление персоналом в условиях кризиса. Сопротивление изменениям. Эффективность 

антикризисной стратегии.  

 

Взаимодействие с аудиторией: устное изложение материала с использованием 

мультимедийных презентаций. Ответы на вопросы по теме лекции 

 

 

1. Управление рисками и антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе  

2. Тема лекции ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В АНТИКРИЗИСНОМ 

УПРАВЛЕНИИ ГОСТИНИЧНЫМ КОМПЛЕКСОМ 
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3. Цели занятия: сформировать представление об инвестиционной политике в 

антикризисном управлении гостиничным комплексом  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 3.1. Инвестиционные проекты: 

понятие, основные характеристики  

 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 3.2. Управление 

инвестиционными проектами 

 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

Заключительная лекция 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление об инвестиционной 

политике в антикризисном управлении гостиничным комплексом  

 

Тема 3.1. Инвестиционные проекты: понятие, основные характеристики  

Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. Источники 

финансирования инвестиционных проектов. Общая характеристика жизненного цикла 

инвестиционного проекта. Задачи и содержание предынвестиционной стадии. Отбор 

инвестиционных проектов, критерии отбора. Задачи и содержание инвестиционную стадии. 

Задачи и содержание эксплуатационной стадии 

 

Тема 3.2. Управление инвестиционными проектами  

Понятие инвестиционного проекта как организации. Внешняя и внутренняя среда 

инвестиционного проекта, их неопределенность. Обобщенная схема управления 

инвестиционными проектами. Стандарты управления инвестиционными проектами. 

Понятие и состав инвестиционной документации. Технико-экономическое обоснование 

инвестиционного проекта. Краткая информация об инвестиционном проекте. 

Инвестиционный меморандум. Общая характеристика бизнес-плана инвестиционного 

проекта. Международная и национальные шаблоны бизнес-плана. Программное 

обеспечение бизнес-планирования. Инвестиционное предложение. Понятие и виды 

эффективности инвестиционных проектов, основные принципы и общая схема оценки 

эффективности инвестиционных проектов. Денежные потоки, схема финансирования 

инвестиционного проекта, дисконтирование денежных потоков и показатели 

эффективности инвестиционных проектов. 

 

Взаимодействие с аудиторией: устное изложение материала с использованием 

мультимедийных презентаций. Ответы на вопросы по теме лекции 
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Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических занятий по 

дисциплине (модулю) 

 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 

1. Управление рисками и антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе  

2. Тема практического занятия. Антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе 

3. Цели занятия: получить навыки управления рисками гостиничного комплекса 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Тема 1.1. Риски в деятельности гостиничного 

комплекса 

Аналитическое задание 

2 Тема 1.2. Механизмы антикризисного управления  

 

Круглый стол 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Цели занятия: получить навыки управления рисками гостиничного комплекса 

Введение. 

Тема практического занятия: Риски в деятельности гостиничного комплекса   

Вопросы к обсуждению: 

Риск как экономическая категория. Понятие риска, его основные элементы и черты. 

Ситуация риска и ее особенности. Функции риска. Природа и классификация рисков в 

деятельности предприятия. Процесс управления риском предприятия. Классификация риска 

в процессе принятия управленческого решения. Процедура принятия решений в ситуациях, 

связанных с риском Структуризация управленческих воздействий в процессе анализа и 

оценки риска предприятия. Основные направления ограничения риска предприятия. 

Организация процесса управления риском предприятия. Основные подходы к выявлению 

риска. Количественная оценка риска. Методы ограничения риска в деятельности 

предприятия. 

 

Практические задания: 

1. На основании анализа деятельности гостиничного комплекса выполнить анализ 

следующих показателей 

1) вероятность достижения желаемого результата;  

2) вероятность наступления нежелательных последствий (неудачи) в ходе выбора 

альтернативы и ее реализации;  

3) вероятность отклонения от выбранной цели 

2. Составить карту рисков гостиничного комплекса (на примере конкретного предприятия). 

определить вероятность наступления и присвоить удельный вес каждому из рисков.  
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3. На основании анализа деятельности гостиничного комплекса выполнить аналитическое 

задание по построению треугольника рисков  

 

Тема практического занятия: Механизмы антикризисного управления 

Вопросы к обсуждению: 

Понятие кризиса. Кризисы в социально-экономическом развитии. Сущность и основные 

характеристики антикризисного управления. Государственное антикризисное 

регулирование. Понятие финансовой несостоятельности. Процедура банкротства. 

Законодательное регулирование банкротства. Реструктуризация кризисной организации 

Практические задания: 

1. Признаки кризиса в гостиничном комплексе: распознавание и преодоление 

2. Необходимость и возможность антикризисного управления гостиничным 

комплексом 

3. Банкротство, как инструмент очищения рынка от слабых игроков  

4. Применение процедуры банкротства для гостиничного комплекса: существующая 

практика 

5. Арбитражное судопроизводство или процедура медиации при банкротстве 

 

Требования к выполнению практического задания: письменный отчет  

 

 

1. Управление рисками и антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе 

2. Тема практического занятия. Стратегия и тактика антикризисного управления 

3. Цели занятия: получить навыки антикризисного управления гостиничным 

комплексом  на стратегическом и тактическом уровнях  

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Тема 2.1.  Диагностика кризисов в гостиничном 

комплексе 

Аналитическое задание 

2 Тема 2.2. Восстановление финансовой устойчивости 

и платежеспособности 

Аналитическое задание 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Цели занятия: антикризисного управления гостиничным комплексом  на 

стратегическом и тактическом уровнях 

 

Тема практического занятия: 2.1. Диагностика кризисов в гостиничном комплексе 

Вопросы к обсуждению: 

Этапы и методы диагностики кризиса. Информационная база диагностирования. Модель 

Альтмана и возможности ее применения в гостиничном бизнесе. Анализ показателей Бивера 

в диагностике кризисов. Модель Таффлера. Модель Федотовой. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности гостиничного комплекса. Анализ динамики состава и 

структуры имущества организации; анализ состояния запасов и затрат; оценку движения 

источников финансирования; анализ финансовых коэффициентов. Интерпретация 

результатов для принятия управленческих решений 

Практические задания: 
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По представленным данным отчетности гостиничного комплекса (Форма №1 

Бухгалтерский баланс и Форма №2 Отчет о финансовых результатах произвести расчет и 

анализ групп показателей 

-финансовой устойчивости и платежеспособности; 

-эффективности деятельности; 

-деловой активности; 

-ликвидности баланса. 

Сравнить полученные результаты с нормативными значениями.  

Провести горизонтальный и вертикальный анализ указанных форм отчетности в 

ретроспективном периоде (3 года). Сделать выводы и представить результаты в виде 

графиков и диаграмм.  

 

 

Тема практического занятия: 2.2. Восстановление финансовой устойчивости и 

платежеспособности 

Вопросы к обсуждению: 

Антикризисная стратегия гостиничного комплекса. Этапы разработки. Механизм 

реализации антикризисной стратегии гостиничного комплекса. Антикризисный маркетинг. 

Управление персоналом в условиях кризиса. Сопротивление изменениям. Эффективность 

антикризисной стратегии. 

Практические задания: 

1. Разработка плана восстановления финансовой устойчивости и 

платежеспособности гостиничного комплекса 

2. Разработка антикризисной стратегии гостиничного комплекса 

3. Разработка программы реструктуризации гостиничного бизнеса  

4. Разработка программы санации гостиничного бизнеса 

5. Разработка антикризисной стратегии ресторанного бизнеса 

 

Требования к выполнению практического задания: письменный отчет  

 

 

1. Управление рисками и антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе  

2. Тема практического занятия. Инвестиционная политика в антикризисном 

управлении гостиничным комплексом 

3. Цели занятия: получить навыки управления инвестиционной деятельностью 

гостиничного комплекса 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Тема 3.1. Инвестиционные проекты: понятие, 

основные характеристики 

Аналитическое задание 

2 Тема 3.2. Управление инвестиционными проектами  Расчетное практическое 
задание 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Цели занятия: получить навыки управления инвестиционной деятельностью 

гостиничного комплекса 
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Тема практического занятия: 3.1. Инвестиционные проекты: понятие, основные 

характеристики  

Вопросы к обсуждению: 

Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. 

Источники финансирования инвестиционных проектов. Общая характеристика 

жизненного цикла инвестиционного проекта. Задачи и содержание пред инвестиционной 

стадии. Отбор инвестиционных проектов, критерии отбора. Задачи и содержание 

инвестиционную стадии. Задачи и содержание эксплуатационной стадии 

Практические задания: 

Тема 1. Инвестиционный процесс. Основные понятия. Источники инвестиций. 

Средневзвешенная стоимость капитала (ССК, WACC). Приемы, методы и информационная 

база инвестиционного анализа. Факторы, воздействующие на величину средневзвешенной 

стоимости капитала. Стоимость капитала как «барьерная ставка». Оптимизация структуры 

капитала (источников финансирования). Лизинг – капиталосберегающая форма 

инвестирования. 

Тема 2. Общая оценка доходности инвестиций за период владения с учетом факторов 

риска и неопределенности. Ожидаемая норма прибыли, модель САРМ. Проверка 

устойчивости проекта, Корректировка параметров проекта и экономических нормативов, 

Формализованное описание неопределенности – метод дисконтированного денежного потока 

(DCF – discounted cash flow) дивидендная доходность; требуемая доходность; ожидаемая 

ставка доходности (ожидаемый доход с учетом вероятностей сценариев). 

Тема 3. Показатели эффективности и инвестиционной привлекательности 

инвестиционных проектов: NPV, IRR, ID, PD Чистая дисконтированная стоимость, 

внутренняя норма доходности, период окупаемости инвестиций. Анализ влияния внутренних 

и внешних факторов на выбор ставки дисконтирования. 

Тема 4. Виды эффективности инвестиционных проектов: коммерческая, бюджетная, 

экономическая. Коммерческая эффективность. Особенности определения бюджетной 

привлекательности проектов. Доля участия в проекте. Программы государственной 

поддержки стартапов и проектов МСБ. 

Тема 5. Использование модели Гордона в инвестиционном анализе для оценки 

рыночной стоимости предприятия. Расчет чистого дисконтированного дохода проекта с 

учетом остаточной стоимости денежных потоков за пределами планируемого периода. Расчёт 

рыночной стоимости проекта с помощью коэффициента капитализации чистого дохода за 

пределами планируемого периода. 

Тема 6. Экологическая эффективность инвестиционных проектов. Учет 

экологических факторов, их классификация. Оценка экологических последствий реализации 

инвестиционного проекта. Проблема дисконтирования для обоснования экологических 

проектов. 

Тема 7. Социальные результаты реализации инвестиционных проектов. Показатель 

интегрального народно-хозяйственного экономического эффекта. Мирохозяйственная 

эффективность проекта. Экспертиза проекта по видам загрязнения. Социальные результаты 

реализации инвестиционных проектов 

Тема практического занятия: 3.2. Управление инвестиционными проектами 
Вопросы к обсуждению: 

Понятие инвестиционного проекта как организации. Внешняя и внутренняя среда 

инвестиционного проекта, их неопределенность. Обобщенная схема управления 

инвестиционными проектами. Стандарты управления инвестиционными проектами. 

Понятие и состав инвестиционной документации. Технико-экономическое обоснование 

инвестиционного проекта. Краткая информация об инвестиционном проекте. 



 24 

Инвестиционный меморандум. Общая характеристика бизнес-плана инвестиционного 

проекта. Международная и национальные шаблоны бизнес-плана. Программное 

обеспечение бизнес-планирования. Инвестиционное предложение. Понятие и виды 

эффективности инвестиционных проектов, основные принципы и общая схема оценки 

эффективности инвестиционных проектов. Денежные потоки, схема финансирования 

инвестиционного проекта, дисконтирование денежных потоков и показатели 

эффективности инвестиционных проектов. 

Практические задания: 

 

1. Определить инвестиционную привлекательность проекта, если известна потребность 

в инвестициях на проект 3 млн. руб., привлекаются заемные средства, стоимость 

заемных средств 28%. Начало отдачи проекта (чистый доход) в конце второго года с 

момента начала инвестирования в размере 500 тыс. руб., каждый последующий год 

в течение 5 лет средний чистый годовой доход составляет 600 тыс. руб. Темп 

прироста денежного потока за пределами планируемого периода 3% в год.  

2. Определить внутреннюю норму доходности проекта, если инвестиции составляют 5 

млн. руб., чистый ежегодный доход 2 млн. руб. в течение 4 лет. Принять или не 

принять проект, если стоимость заемных средств 22% . 

3. Среднегодовой остаток денежных средств на расчетном счете 4000 у.е. Определить 

годовые альтернативные издержки поддерживания указанного уровня остатка на 

расчетном счете, если по счетам до востребования юридическим лицам банк 

выплачивает 3% годовых, но можно разместить в этом банке депозит под 11% 

годовых с ежеквартальным начислением процентов. 

4. Оценить целесообразность инвестиций в проект, требующий инвестирования 10 млн. 

руб., который в оптимистическом сценарии дает средний чистый годовой доход 5 

млн. руб. в течение 4 лет. В пессимистическом сценарии срок освоения инвестиций 

затягивается на 2 года с темпом освоения 1 год - 6 млн. руб., 2 год - 11 млн. руб. 

Средний ежегодный доход падает на 3 млн. в течение 3 лет. Вероятность 

оптимистического сценария 60%. Требуемый уровень доходности инвестором 20%.  

5. Доля собственного капитала в общей сумме источников финансирования бизнеса 

составляет 10 %, уровень требуемого доходности инвестором 25%, остальные 

источники финансирования заёмщика представлены долгосрочными займами в 

размере 2 мил. руб. под процентную ставку 15% и краткосрочным обязательствами в 

размере 3 мил. Руб. под процентную ставку 25% годовых. Налог на прибыль 20%. 

Определить средневзвешенную стоимость капитала. 

6. Контракт предусматривает равномерные закупки в течение 5 лет товаров кредит 

стоимости товаров разовой поставки 200 000 руб. с зачислением на специальный 

ссудный счет в конце квартала. Какова сумма задолженности в конце срока поставок, 

если процентная ставка начисляется: ежеквартально при годовой ставке 12% или по 

полугодиям размером 13%, выбрать предпочтительный вариант?  

 

 

Требования к выполнению практического задания: письменный отчет  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ  

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

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

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 
всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.  

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 
дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 

начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для 

выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 
информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения.  

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 

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

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить  для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение 

Тема 1.1. 

Интеллектуальный 

анализ данных, 

большие данные, 

машинное 

обучение. 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного 

обучения и обработки больших данных. Области применения методов 

и технологий интеллектуального анализа данных, машинного обучения 

и обработки больших данных. Примеры задач машинного обучения: 

поиск информации в интернете, распознавание изображений, лиц, 

эмоций, пола, возраста, распознавание речи, языка, эмоциональной 

окраски текстов, прогнозирование продаж, прогнозирование оттока 

клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы и др. 

Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, 

хранение, обработку и анализ данных (4V). Критерии аналитических 

задач, решение которых предпочтительно с использованием 

технологий BigData. 

Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и графической информации, 
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Принципы анализа 

текстовой и 

графической 

информации, 

эмоциональной 

окраски текстов. 

эмоциональной окраски текстов. Принципы создания 

рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-боты. 

Перспективы развития систем обработки больших данных и 

машинного обучения. Финансовые технологии, основанные на 

обработке данных и машинном обучении: интеллектуальные 

кредитные сервисы, интеллектуальные страховые сервисы, 

интеллектуальные сервисы интернета вещей. 

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект 

Тема 2.1. Понятие 

искусственного 

интеллекта и 

области его 

применения. 

Признаки интеллектуальности информационных систем. Структура 

исследований в области искусственного интеллекта. Основные классы 

интеллектуальных информационных систем. Знания как особая форма 

информации. Методы и средства представления знаний. Модели 

знаний. Системы представления знаний и базы знаний. Приобретение 

знаний от экспертов. Извлечение знаний из документов. Технологии 

OLAP и многомерные модели данных 

Тема 2.2. 

Технологии 

интеллектуального 

анализа данных. 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их виды, 

области использования. Этапы создания и сферы применения 

экспертных систем. Нейросетевые технологии. Проблемы, решаемые 

искусственными нейронными сетями. Основные направления 

применения нейросетевых технологий в экономике. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.  

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

Вопросы для самоподготовки к лабораторным занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 



7  

 

Задания для самоподготовки: 

 

Перечень вопросов к Теме 1.1: 

1. Уровни понимания. Методы решения задач.   

2. Решение задач методом поиска в пространстве состояний.  

3. Фреймы. Исчисления предикатов.   

4. Системы продукций. Семантические сети.   

5. Нечеткая логика.   

6. Алгоритмы эвристического поиска.   

7. Поиск решений на основе исчисления предикатов.   

8. Переход от Базы данных к Базе знаний. Особенности знаний.   

9. Генетический алгоритм.   

10. Стратегия решений организации поиска. 

 

Перечень вопросов к Теме 1.2: 

1. Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и 

обработки больших данных.  

2. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных.  

3. Задачи машинного обучения: поиск информации в интернете.  

4. Задачи машинного обучения: распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи и др.  

5. Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, 

обработку и анализ данных (4V).  

6. Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData.  

7. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски 

текстов.  

8. Принципы создания рекомендательных систем.  

9. Интеллектуальные сервисы и чат-боты.  

10. Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения.  

 

Перечень вопросов к Теме 2.1: 

1. Назначение экспертных систем.   

2. Структура экспертных систем.   

3. Этапы разработки экспертных систем.   

4. Представление знаний в экспертных системах.   

5. Методы работа со знаниями.   

6. Основная модель нейросетевой технологии.   

7. Методы извлечения знаний  

8. Цепи Маркова   

9. Вероятностный подход  

10. Случайный лес 

 

Перечень вопросов к Теме 2.2: 
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1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения.  

2. Признаки интеллектуальности информационных систем.  

3. Структура исследований в области искусственного интеллекта.  

4. Основные классы интеллектуальных информационных систем.  

5. Знания как особая форма информации.  

6. Методы и средства представления знаний. Модели знаний.  

7. Системы представления знаний и базы знаний.  

8. Технологии OLAP и многомерные модели данных.  

9. Технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining). Согласование и 

интеграция знаний.  

10. Экспертные системы, их виды, области использования.   

 

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

 

Раздел 1. Большие данные и машинное обучение 

Тема 1.1. Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение.  

 
Рис. Объем накопленных миром данных в зеттабайтах 

 

 
Рис. Распределение продуктов с применением технологий ИИ по сценариям 

использования 
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Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной 

окраски текстов. 

 
 

Рис. Портал по работе с большими данными  data.tsu.ru  

 

Раздел 2. Искусственный интеллект 

Тема 2.1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения.  

 
Рис. Компоненты ИИ 
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Рис. ASIMO — интеллектуальный гуманоидный робот фирмы Honda 

 

Тема 2.2. Технологии интеллектуального анализа данных.  

 
Рис. Алгоритм работы простейшей нейросети  
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Рис. Ролевая модель психолога в ChatGPT, которую многие используют в 2023 году.  

 
Рис. Как ИИ влияет на разные направления в бизнесе. 

В топе — разработка ПО и продуктов, продажи, маркетинг, работа с клиентами  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.  

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

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

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

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.  

Подготовка к лабораторному занятию. 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

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

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторного занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения лабораторного занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

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

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 
роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 
всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 
условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 
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тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, 
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.  

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 
слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.  
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Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

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

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  
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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 
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названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

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

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 
вопросы;  

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

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 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  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

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

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 
работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

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

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 
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«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.  

«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 
не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

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

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 
вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;  

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

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

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания;  

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

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

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 
контрольные вопросы; 
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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 лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.  

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.  

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации . 

Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 
обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Искусственный интеллект и статистика больших данных.  

2. РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение.  

3. Цели занятия.  

Цель: сформировать представление об интеллектуальном анализе данных, большие 

данные, машинное обучение, сформировать понимание о принципах анализа текстовой и 

графической информации, эмоциональной окраски текстов, раскрыть основные положения и 
сущность. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 

Тема 1.1. 
Интеллектуальный 
анализ данных, 
большие данные, 
машинное 

обучение. 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных. Области 

применения методов и технологий интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения и обработки больших данных. 

Примеры задач машинного обучения: поиск информации в 

интернете, распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи, языка, эмоциональной окраски 

текстов, прогнозирование продаж, прогнозирование оттока 

клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы и 

др. Основные характеристики больших данных и их влияние 

на сбор, хранение, обработку и анализ данных (4V). Критерии 

аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData. 

Интерактивные 
презентации, 
персональные 
компьютеры, 
интерактивная 

доска, 
активное 
обучение 

Тема 1.2. 
Принципы анализа 
текстовой и 
графической 
информации, 
эмоциональной 
окраски текстов. 

 

Принципы анализа текстовой и графической информации, 
эмоциональной окраски текстов. Принципы создания 
рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-
боты. Перспективы развития систем обработки больших 
данных и машинного обучения. Финансовые технологии, 
основанные на обработке данных и машинном обучении: 
интеллектуальные кредитные сервисы, интеллектуальные 

страховые сервисы, интеллектуальные сервисы интернета 
вещей.  

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия Интеллектуальный анализ данных, большие данные, 

машинное обучение. 
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Вопросы к обсуждению: 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и обработки 

больших данных. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения и обработки больших данных. Примеры задач машинного 

обучения: поиск информации в интернете, распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи, языка, эмоциональной окраски текстов, прогнозирование 

продаж, прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы и 

др. Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку и 

анализ данных (4V). Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData. 

 

2. Тема лекционного занятия Принципы анализа текстовой и графической 

информации, эмоциональной окраски текстов. 

Вопросы к обсуждению: 

Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски 

текстов. Принципы создания рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-

боты. Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения. 

Финансовые технологии, основанные на обработке данных и машинном обучении: 

интеллектуальные кредитные сервисы, интеллектуальные страховые сервисы, 

интеллектуальные сервисы интернета вещей.  

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект 

3. Цели занятия.  

Цель: сформировать представление о понятии искусственного интеллекта и области его 

применения, сформировать понимание о технологиях интеллектуального анализа данных, 
раскрыть основные положения и сущность. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 

Тема 2.1. Понятие 
искусственного 
интеллекта и 
области его 
применения. 
 

Признаки интеллектуальности информационных систем. 
Структура исследований в области искусственного 
интеллекта. Основные классы интеллектуальных 
информационных систем. Знания как особая форма 
информации. Методы и средства представления знаний. 
Модели знаний. Системы представления знаний и базы 

знаний. Приобретение знаний от экспертов. Извлечение 
знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные 
модели данных 

Интерактивные 
презентации, 
персональные 
компьютеры, 
интерактивная 
доска, 

активное 
обучение 

Тема 2.2. 
Технологии 

интеллектуального 
анализа данных. 
 
 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их 
виды, области использования. Этапы создания и сферы 

применения экспертных систем. Нейросетевые технологии. 
Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. 
Основные направления применения нейросетевых технологий 
в экономике. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 
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Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия Понятие искусственного интеллекта и области его 

применения. 

Вопросы к обсуждению: 

Признаки интеллектуальности информационных систем. Структура исследований в 

области искусственного интеллекта. Основные классы интеллектуальных информационных 

систем. Знания как особая форма информации. Методы и средства представления знаний. 

Модели знаний. Системы представления знаний и базы знаний. Приобретение знаний от 

экспертов. Извлечение знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные модели 

данных 

 

2. Тема лекционного занятия Технологии интеллектуального анализа данных. 

Вопросы к обсуждению: 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их виды, области 

использования. Этапы создания и сферы применения экспертных систем. Нейросетевые 

технологии. Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. Основные 

направления применения нейросетевых технологий в экономике.  

 

 

  



25  

Приложение № 2  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лабораторных занятий по дисциплине 

(модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. Искусственный интеллект и статистика больших данных.  

2. РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение.  

3. Цели занятия.  

Цель: сформировать представление об интеллектуальном анализе данных, большие 

данные, машинное обучение, сформировать понимание о принципах анализа текстовой и 

графической информации, эмоциональной окраски текстов, раскрыть основные положения и 
сущность. 

4. Структура лабораторного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 1.1. 
Интеллектуальный 
анализ данных, 

большие данные, 
машинное 
обучение. 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных. Области 

применения методов и технологий интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения и обработки больших данных. 

Примеры задач машинного обучения: поиск информации в 

интернете, распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи, языка, эмоциональной окраски 

текстов, прогнозирование продаж, прогнозирование оттока 

клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы и 

др. Основные характеристики больших данных и их влияние 

на сбор, хранение, обработку и анализ данных (4V). Критерии 

аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData. 

Интерактивные 
презентации, 
персональные 

компьютеры, 
интерактивная 
доска, 
активное 
обучение 

Тема 1.2. 
Принципы анализа 
текстовой и 
графической 
информации, 

эмоциональной 
окраски текстов. 
 

Принципы анализа текстовой и графической информации, 
эмоциональной окраски текстов. Принципы создания 
рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-
боты. Перспективы развития систем обработки больших 
данных и машинного обучения. Финансовые технологии, 

основанные на обработке данных и машинном обучении: 
интеллектуальные кредитные сервисы, интеллектуальные 
страховые сервисы, интеллектуальные сервисы интернета 
вещей.  

 

5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 
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1. Тема лабораторного занятия Интеллектуальный анализ данных, большие данные, 

машинное обучение. 

2. Тема лабораторного занятия Принципы анализа текстовой и графической 

информации, эмоциональной окраски текстов. 

Лабораторный практикум: 

Задания лабораторного практикума 

1. Применить методы предварительного анализа больших наборов данных на 

конкретном примере. 

2. Применить методы визуального анализ данных на конкретном примере.  

3. Применить принципы обучения с учителем и методы классификации на конкретном 

примере. 

 

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект 

3. Цели занятия.  

Цель: сформировать представление о понятии искусственного интеллекта и области его 

применения, сформировать понимание о технологиях интеллектуального анализа данных, 
раскрыть основные положения и сущность. 

4. Структура лабораторного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 

Тема 2.1. Понятие 
искусственного 
интеллекта и 

области его 
применения. 
 

Признаки интеллектуальности информационных систем. 
Структура исследований в области искусственного 
интеллекта. Основные классы интеллектуальных 

информационных систем. Знания как особая форма 
информации. Методы и средства представления знаний. 
Модели знаний. Системы представления знаний и базы 
знаний. Приобретение знаний от экспертов. Извлечение 
знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные 
модели данных 

Интерактивные 
презентации, 
персональные 

компьютеры, 
интерактивная 
доска, 
активное 
обучение 

Тема 2.2. 
Технологии 
интеллектуального 
анализа данных. 
 
 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их 
виды, области использования. Этапы создания и сферы 
применения экспертных систем. Нейросетевые технологии. 
Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. 
Основные направления применения нейросетевых технологий 
в экономике. 

 

5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

1. Тема лабораторного занятия Понятие искусственного интеллекта и области его 

применения. 

2. Тема лабораторного занятия Технологии интеллектуального анализа данных. 

Лабораторный практикум: 

Задания лабораторного практикума 

1. Применить линейные модели классификации и регрессии на конкретном примере. 

2. Решить задачи восстановления регрессии.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную 

литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной 

(модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

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

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего 
курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений 
и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.  

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
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начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются 

в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени 

усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному 
разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

Проблемная задача содержит дополнительную вводную информацию и при 
необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 

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

неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом  

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 

и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 

лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного 
слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных и семантических технологий 

Тема 1.1. Понятие 

когнитивных 

технологий. Основы 

поиска информации  

Понятие когнитивных технологий. Самые перспективные 

когнитивные технологии. Отличие когнитивных технологий от 

искусственного интеллекта. Основные понятия современных 

глобальных информационных систем. Источник информации в 

современном понимании. Модель компьютерной системы. 

Подсистемы или компоненты компьютерной системы. 

Компьютерная система и системный аналитик. Задачи системных  

исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений. Понятие субъектов и объектов 

компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта компьютерной 

системы» от «пользователя-человека». Источники информации и их 

свойства. Аналитика в глобальных сетях. Этапы проведения 

системных исследований с использованием информационных 

систем. Обзор поисковых систем. Профессиональный поиск, как 

составная часть работы аналитика. Способы, которыми поисковые 

машины выполняют свои функции. 

Тема 1.2. 

Специальные главы 

Связь математики и современных инструментов анализа данных. 

Особенности применения линейной алгебры в анализе данных. 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

математики, 

необходимые для 

работы аналитика 

(основы 

комбинаторики, 

теории вероятностей 

и теории множеств). 

Понятие сходства 

текстов. Марковские 

меры генерации  

Практическое значение производной и интеграла. Алгоритм 

градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного 

разложения. Связь собственных чисел с матричными разложениями 

PCA и SVD. Размерность больших данных и их визуализация. 

Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, понятие 

A/B-тест, доверительный интервал и бутстрап. Что такое цепь 

Маркова и где это используется на практике. Генерация текста 

на цепях Маркова. Структура цепи Маркова. Матрица переходов. 

Скрытая марковская модель . 

Тема 1.3. Постановка 

задачи 

семантического 

анализа. Теория и 

практика 

Значение термина «семантика». Определение семантического 

анализа. Прикладные задачи семантического анализа текстовых 

документов. Системы семантического анализа. Автоматическая 

обработка текста. Подходы к определению тональности. Сложность 

выполнения семантического анализа. Модель семантического 

искусственного интеллекта. Конструктивные и технически 

реализуемые подходы к понятию семантического мышления. 

Семантические алгоритмы, применимые для создания систем 

семантического искусственного интеллекта с компактным и 

доверенным исходным кодом без использования нейросетей. 

Тема 1.4. 

Программы 

индексации и 

сравнения текстов 

Обзор программ индексации и сравнения текстов. Метод 

преобразования и сравнения текстовой информации. Модель 

семантического искусственного интеллекта. Комплекс программ 

для семантического анализа и построения ядер систем 

семантического искусственного интеллекта. Программа 

индексирования текстов m_inda при запуске в формате m_ind[.exe] 

filename.ext . Программа сравнения текстов tcmpa при запуске в 

формате Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 .Программа 

статистического анализа проиндексированных файлов stata при 

запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Тема 2.1. Работа с 

большими данными. 

Словари и 

библиометрия. Базы 

данных РИНЦ и 

наукометрия 

Понятие больших данных. Направления применения больших 

данных. История развития наукометрии. Наукометрическая база 

данных. Какие наукометрические базы данных есть в России. 

Основные наукометрические показатели. Виды научных баз данных.  

Библиометрия как научная дисциплина. Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). Использование "индексов 

цитирования "для оценки результативности научной деятельности. 

Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических индикаторов и ресурсов. 

Основные задачи, которые решает проект РИНЦ. Международные 

наукометрические базы данных.  

Тема 2.2. Сравнение 

больших массивов 

текстовых данных. 

Анализ книг и 

справочников 

Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). 

Большие данные и бизнес-аналитика. Методики анализа больших 

данных. Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

Инструменты и способы анализа текстовой информации. Типовая 

функциональная архитектура системы текстовой аналитики. Четыре 

фактора, влияющих на выбор системы анализа текстовой 

информации. 

Тема 2.3. Подходы к 

мануальному 

Методы анализа документов. Понятие неформализованной 

информации. Система сбора и анализа неформализованной 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

построению целевых 

экспертно-

когнитивных систем. 

Техническая и 

медицинская 

диагностика при 

помощи сравнения 

текстов 

информации. Коллектор рассеянной информации. Система, 

предназначенная для сбора и анализа неформализованной 

персонализированной информации от пользователей сетей и систем 

связи. Способ для любого представления данных мониторинга и 

любого вида технической системы, анализа разнородных данных из 

различных источников измерений. Способ индексирования и 

сравнения текстов как способ мониторинга и прогнозирования 

состояния отдельных агрегатов и сложных технологических 

комплексов при помощи семантически-ориентированного 

искусственного интеллекта. Сущность и сферы применения 

диагностического анализа. Место диагностики в научно-

техническом познании. Сущность, основная задача и результат 

технической диагностики. Методы и системы интеллектуального 

анализа медицинских данных и текстов. 

Тема 2.4. 

Статистический 

анализ информации. 

Основные понятия 

статистики текста. 

Смысл термина "статистика". Виды научной и прикладной 

деятельности в области статистических методов анализа данных (по 

степени специфичности методов, сопряженной с погруженностью в 

конкретные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и сущность. 

Методы статистического анализа текста. Частотной анализ. 

Ранжирование данных. Закон Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. 

История появления контент-анализа. Процедура контент-анализа. 

Сбор и первичная обработка данных контент-анализа. 

Интерпретация и синтезирование результатов. Виды контент-

анализа. Назначение контент-анализа. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.  

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 

какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 

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

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 

(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих 

играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 

обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 
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разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 

«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» 

(метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека 

в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 

его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная 

задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, 

давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 

влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным 

атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 

Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 

содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 

чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 
картами).  

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

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

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

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 

лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные 

ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 

условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на 

проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 

моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 
имитационным активным методам обучения.  

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

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

– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-

психологический, бизнес-тренинг.  

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

к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 

умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией 

с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

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

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 

многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата 

– сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции . 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 

обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 

группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 
выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

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

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

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 
даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты 

и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и 

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

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 

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

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 
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высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 
практике. Является методом экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение 

метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 
интеграции знаний из различных предметных областей.  

 Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 
презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 

образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио 

как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на 
них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных и семантических технологий. 

 

Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 

3. Опишите самые перспективные когнитивные технологии  

4. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта  

5. Назовите задачи системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. 

6. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

7. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

8. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к 

числу системообразующих компонентов компьютерной системы.  

9. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете.  

 

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Понятие сходства 

текстов. Марковские меры генерации  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных.  

2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 
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4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы. 

6. Назовите виды категорий системного анализа.  

7. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

 

Тема 1.3. Постановка задачи семантического анализа. Теория и практика. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте значение термина семантика.  

2. Дайте определение семантического анализа 

3. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых документов.  

4. Назовите системы семантического анализа  

5. В чем заключается сложность выполнения семантического анализа  

6. Сформулируйте подходы к определению тональности  

7. Опишите модель семантического искусственного интеллекта  

 

Тема 1.4. Программы индексации и сравнения текстов.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического мышления 

2. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  

3. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой информации.  

4. Назовите комплекс программ для семантического анализа и построения ядер систем 

семантического искусственного интеллекта. 

5. Опишите программу индексирования текстов m_inda при запуске в формате 

m_ind[.exe] filename.ext . 

6. Опишите программу сравнения текстов tcmpa при запуске в формате Tcmp[.exe] 

filename1.ext1 filename2.ext2 . 

7. Опишите программу статистического анализа проиндексированных файлов stata при 

запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными. 

 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и 

юридических лиц.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение понятия Больших данных. 

2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и 

основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 
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Тема 2.2. Сравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите о методиках анализа больших данных. 

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации.  

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

 

Тема 2.3. Подходы к мануальному построению целевых экспертно-когнитивных 

систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи сравнения текстов. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение понятия неформализованной информации  

2. Раскройте содержание системы, предназначенной для сбора и анализа 

неформализованной персонализированной информации  

3. Опишите способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного 

интеллекта. 

4. В чем заключается сущность и сферы применения диагностического анализа  

5. Опишите методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и 

текстов 

 

Тема 2.4. Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение статистического анализа информации.  

2. Расскажите о методах статистического анализа данных и среде их применения.  

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа  

5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-анализа. 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных и семантических технологий. 

Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации. 

 
Рис. Понятие когнитивных технологий 

 

Свойства информационных систем (ИС)

• любая ИС может быть подвергнута анализу, построена и 
управляема на основе общих принципов построения сложных 
систем;

• при построении ИС необходимо использовать системный 
подход;

• ИС является динамичной и развивающейся системой;

• ИС следует воспринимать как систему обработки информации, 
состоящую из компьютерных и телекоммуникационных 
устройств, реализованную на базе современных технологий;

• выходной продукцией ИС является информация, на основе 
которой принимаются решения или производятся 
автоматическое выполнение рутинных операций;

• участие человека зависит от сложности системы, типов и 
наборов данных, степени формализации решаемых задач.

 
Рис. Свойства информационных систем (ИС) 

 

Модель КС

• Считаем разделение компьютерной системы на субъекты 
и объекты априорным;

• Считаем, что существует безошибочный критерий 
различения субъектов и объектов (по свойству их 
активности);

• Считаем, что декомпозиция (разложение) КС на субъекты 
и объекты фиксирована – т.е. КС относится к стабильной 
или функционирующей системе;

• Пользователь – это лицо (физическое лицо), 
идентифицируемое и аутентифицируемое некоторой 
информацией, управляющее субъектом компьютерной 
системы через органы управления компьютером. 

• Управляющее воздействие Пользователя таково, что 
свойства субъектов не зависят от него (т. е. свойства 
субъектов неизменяемы внешним управлением). 

 
Рис. Модель компьютерной системы. 
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Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика (основы 

комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Понятие сходства текстов. 

Марковские меры генерации  

 

Рис. Цепи Маркова 

 

Тема 1.3. Постановка задачи семантического анализа. Теория и практика.  

 
Рис. Модель трех множеств для семантического 

искусственного интеллекта 

 

Тема 1.4. Программы индексации и сравнения текстов.  

Метод преобразования и сравнения текстовой 
информации

• установить первоисточник, поскольку в
результатах поиска, как правило,
встречаются многократные повторы,
цитирование и самоцитирование;

• выявить максимально информативный
документ из множества найденных;

• установить и понять различие в
найденных документах.

 
Рис. Метод преобразования и сравнения текстовой информации 
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РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными. 

 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных РИНЦ и 

наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и юридических 

лиц.  

 

Рис. Российский индекс научного цитирования 

 

 

Рис. Инструкция для регистрации в системе РИНЦ  
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Тема 2.2. Сравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и справочников.  

 
Рис. Обработка информации 

 

 
Рис. Типовая функциональная архитектура системы текстовой аналитики 

 

Тема 2.3.: Подходы к мануальному построению целевых экспертно-когнитивных систем. 

Техническая и медицинская диагностика при помощи сравнения текстов. 

 

Рис. Медицинская диагностика 
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Тема 2.4.: Статистический анализ информации. Основные понятия статистики текста.  

 
Рис. Статистические методы анализа данных. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.  

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

Подготовка к лекционному занятию 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.  
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С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

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

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;  

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

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

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

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 
периода обучения. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.  

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
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странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  



 22 

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 
сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 
распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 
выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

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

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 
вопросы;  

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

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  
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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. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 
(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 
работы. 
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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. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.  

«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 
не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

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

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;  

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 



 25 

 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 указания для подготовки к промежуточной аттестации . 

Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ И СЕМАНТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных и семантических технологий 

Цели занятия: 

 Сформировать понимание реальных возможностей современных информационных 

систем и технологий для аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его 

безопасности; 

 Сформировать  представление об инструментах когнитивных технологий - 

программе индексации и сравнения текстов, отнесении текстов к тематике, установлении 

эмоциональной окраски текста; 

 Сформировать навыки применения когнитивных технологий при принятии 

решений; 

 Получить методологическое осмысление искусственного интеллекта, основанного 

на работе семантических инструментов. 

Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

1. Понятие когнитивных технологий. Самые перспективные 
когнитивные технологии. Отличие когнитивных технологий от 
искусственного интеллекта. Основные понятия современных 
глобальных информационных систем. Источник информации в 
современном понимании. Модель компьютерной системы. 
Подсистемы или компоненты компьютерной системы. 

Компьютерная система и системный аналитик. Задачи 
системных исследований, предназначенных для принятия 
адекватных управленческих решений. Понятие субъектов и 
объектов компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта 
компьютерной системы» от «пользователя-человека». 
Источники информации и их свойства. Аналитика в глобальных 
сетях. Этапы проведения системных исследований с 
использованием информационных систем. Обзор поисковых 

систем. Профессиональный поиск, как составная часть работы 
аналитика. Способы, которыми поисковые машины выполняют 
свои функции. 

Информационная лекция 
с мультимедийным 
сопровождением 

2. Связь математики и современных инструментов анализа 

данных. Особенности применения линейной алгебры в анализе 
данных. Практическое значение производной и интеграла. 
Алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе 
нейронных сетей и градиентного бустинга. Методы линейной 
регрессии и сингулярного разложения. Связь собственных 
чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность 
больших данных и их визуализация. Теорема Байеса и другие 
формулы теории вероятностей, понятие A/B-тест, 

доверительный интервал и бутстрап. Что такое цепь Маркова и 

Информационная лекция 

с мультимедийным 
сопровождением 
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№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

где это используется на практике. Генерация текста на цепях 
Маркова. Структура цепи Маркова. Матрица переходов. 
Скрытая марковская модель . 

3. Значение термина «семантика». Определение семантического 
анализа. Прикладные задачи семантического анализа текстовых 
документов. Системы семантического анализа. Автоматическая 
обработка текста. Подходы к определению тональности. 
Сложность выполнения семантического анализа. Модель 
семантического искусственного интеллекта. Конструктивные и 
технически реализуемые подходы к понятию семантического 

мышления. Семантические алгоритмы, применимые для 
создания систем семантического искусственного интеллекта с 
компактным и доверенным исходным кодом без использования 
нейросетей. 

Информационная лекция 
с мультимедийным 
сопровождением 

4. Обзор программ индексации и сравнения текстов. Метод 
преобразования и сравнения текстовой информации. Модель 
семантического искусственного интеллекта. Комплекс 
программ для семантического анализа и построения ядер систем 
семантического искусственного интеллекта. Программа 
индексирования текстов m_inda при запуске в формате 
m_ind[.exe] filename.ext . Программа сравнения текстов tcmpa 
при запуске в формате Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 

.Программа статистического анализа проиндексированных 
файлов stata при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

Информационная лекция 
с мультимедийным 
сопровождением 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Цели занятия: 

 Сформировать понимание реальных возможностей современных информационных 

систем и технологий для аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его 

безопасности; 

 Сформировать представление об инструментах когнитивных технологий - 

программе индексации и сравнения текстов, отнесении текстов к тематике, установлении 

эмоциональной окраски текста; 

 Сформировать навыки применения когнитивных технологий при принятии 

решений; 

 Получить методологическое осмысление искусственного интеллекта, основанного 

на работе семантических инструментов. 

Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

1. Понятие больших данных. Направления применения больших 
данных. История развития наукометрии. Наукометрическая 
база данных. Какие наукометрические базы данных есть в 
России. Основные наукометрические показатели. Виды 

научных баз данных. Библиометрия как научная дисциплина. 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 
Использование "индексов цитирования "для оценки 
результативности научной деятельности. Цель РИНЦ. Обзоры 
наукометрических индикаторов и ресурсов. Основные задачи, 
которые решает проект РИНЦ. Международные 
наукометрические базы данных.  

Информационная лекция 
с мультимедийным 
сопровождением 
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№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

2. Наилучшее определение категории Большие данные (BigData). 
Большие данные и бизнес-аналитика. Методики анализа 
больших данных. Метод преобразования и сравнения текстовой 
информации. Инструменты и способы анализа текстовой 
информации. Типовая функциональная архитектура системы 

текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих на выбор 
системы анализа текстовой информации. 

Информационная лекция 
с мультимедийным 
сопровождением 

3. Методы анализа документов. Понятие неформализованной 
информации. Система сбора и анализа неформализованной 
информации. Коллектор рассеянной информации. Система, 

предназначенная для сбора и анализа неформализованной 
персонализированной информации от пользователей сетей и 
систем связи. Способ для любого представления данных 
мониторинга и любого вида технической системы, анализа 
разнородных данных из различных источников измерений. 
Способ индексирования и сравнения текстов как способ 
мониторинга и прогнозирования состояния отдельных 

агрегатов и сложных технологических комплексов при помощи 
семантически-ориентированного искусственного интеллекта. 
Сущность и сферы применения диагностического анализа. 
Место диагностики в научно-техническом познании. Сущность, 
основная задача и результат технической диагностики. Методы 
и системы интеллектуального анализа медицинских данных и 
текстов. 

Информационная лекция 
с мультимедийным 
сопровождением 

4. Смысл термина "статистика". Виды научной и прикладной 
деятельности в области статистических методов анализа 
данных (по степени специфичности методов, сопряженной с 
погруженностью в конкретные проблемы). Дисперсионный 
анализ. Цель и сущность. Методы статистического анализа 

текста. Частотной анализ. Ранжирование данных. Закон 
Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления 
контент-анализа. Процедура контент-анализа. Сбор и первичная 
обработка данных контент-анализа. Интерпретация и 
синтезирование результатов. Виды контент-анализа. 
Назначение контент-анализа. 

Информационная лекция 
с мультимедийным 
сопровождением 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ И СЕМАНТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных и семантических технологий 

Цели занятия: 

 Получить и усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, 

методах поиска, поисковых механизмах и приемах пользования ими; 

 Научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 

снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности 

информации. 

 Сформировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации. 

 Обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 

1. Примерный перечень вопросов: 

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 
2. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 
3. Опишите самые перспективные когнитивные технологии  
4. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от 

искусственного интеллекта 
5. Назовите задачи системных исследований, 

предназначенных для принятия адекватных управленческих 
решений. 

6. Сформулируйте сущность и принципы информационно-
аналитической работы. 

7. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении 

системных исследований в открытых сетях и 
общедоступных массивах информации. 

8. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, 
которые относятся к числу системообразующих 
компонентов компьютерной системы.  

9. Сравните поисковые системы для поиска информации в 
интернете. 

Дискуссия 

2. Примерный перечень вопросов: 

1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры 
в анализе данных. 

2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул 
теории вероятностей. 

3. Расскажите практическое значение производной и 
интеграла. 

4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в 
основе нейронных сетей и градиентного бустинга. 

Дискуссия 
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№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте 
его основные принципы. 

6. Назовите виды категорий системного анализа.  
7. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

3. Примерный перечень вопросов: 

1. Раскройте значение термина семантика.  
2. Дайте определение семантического анализа 
3. Опишите прикладные задачи семантического анализа 

текстовых документов. 
4. Назовите системы семантического анализа 

5. В чем заключается сложность выполнения семантического 
анализа  

6. Сформулируйте подходы к определению тональности  
7. Опишите модель семантического искусственного 

интеллекта  

Дискуссия 

4. Примерный перечень вопросов: 

1. Расскажите о теории понятий и о технологии 
семантического мышления 

2. Выполните обзор программ индексации и сравнения 
текстов.  

3. В чем заключается метод преобразования и сравнения 
текстовой информации.  

4. Назовите комплекс программ для семантического анализа и 
построения ядер систем семантического искусственного 
интеллекта. 

5. Опишите программу индексирования текстов m_inda при 
запуске в формате m_ind[.exe] filename.ext . 

6. Опишите программу сравнения текстов tcmpa при запуске в 
формате Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 . 

7. Опишите программу статистического анализа 
проиндексированных файлов stata при запуске в формате 
stata[.exe] filename.ext. 

Дискуссия 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Цели занятия: 

 Получить и усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, 

методах поиска, поисковых механизмах и приемах пользования ими; 

 Научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 

снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности 

информации. 

 Сформировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации. 

 Обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 

1. Примерный перечень вопросов: 

1. Дайте определение понятия Больших данных. 
2. Проанализируйте области применения Больших 

данных. 
3. Расскажите историю развития наукометрии. 

Дискуссия 
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№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 

4. Дайте определение библиометриикак научной 
дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических 
исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ). Назовите цель и основные задачи, которые 
решает проект РИНЦ. 

2. Примерный перечень вопросов: 

1. Расскажите о методиках анализа больших данных. 

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой 
информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой 
информации. 

4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа 
текстовой информации. 

Дискуссия 

3. Примерный перечень вопросов: 

1. Дайте определение понятия неформализованной 
информации  

2. Раскройте содержание системы, предназначенной для 
сбора и анализа неформализованной 
персонализированной информации  

3. Опишите способ индексирования и сравнения текстов 
как способ мониторинга и прогнозирования состояния 
при помощи семантически-ориентированного 
искусственного интеллекта. 

4. В чем заключается сущность и сферы применения 
диагностического анализа  

5. Опишите методы и системы интеллектуального анализа 

медицинских данных и текстов  

Дискуссия 

4. Примерный перечень вопросов: 

1. Дайте определение статистического анализа 
информации. 

2. Расскажите о методах статистического анализа данных 
и среде их применения. 

3. Опишите методы статистического анализа текста. 
4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного 

анализа 
5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды 

и назначение контент-анализа. 

Дискуссия 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала.  

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную 

литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной 

(модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

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

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

Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично 

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

выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть 

основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание 

обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий презентация 

представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. 

Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление 

и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет 

отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно 

задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
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РАЗДЕЛ 1. Технологии гостиничной деятельности 

Тема 1.1. Организация и 

координация работы 

служб гостиниц 

(функциональных 

подразделений) 

Типы организационных структур отелей. Система 

менеджмента отеля. Функции и структура отдельных 

подразделений и служб гостиницы. Виды услуг, 

предоставляемых в гостиницах.  Организация бытового 

обслуживания. Автоматизация управления деятельностью 

отеля.  Системы управления продажами отеля. Управление 

данными.  Информационный центр в отеле. Основные 

информационные потоки в отеле. Технология обеспечения 

безопасности отеля. Тактико-организационные меры 

обеспечения безопасности. Комплекс технических средств 

безопасности.  Охрана труда и техника безопасности в 

гостиницах. Направления деятельности по обеспечению 

экономической безопасности. Система мониторинга 

состояния и динамики развития предприятия 

Тема 1.2. Управленческие 

решения в гостиничном 

бизнесе 

Методы управления в индустрии гостеприимства. Функции 

управления в индустрии гостеприимства. Управление 

процессом планирования и формирования программы 

обслуживания туристов в средствах размещения. 

Управленческо-производственные отношения при 

взаимодействии туристских фирм с гостиничными 

предприятиями и поставщиками отдельных услуг. 

Принципы управления изменениями в индустрии 

гостеприимства. Особенности инновационного управления 

изменениями на предприятиях индустрии гостеприимства. 

Основы эффективного управления в индустрии 

гостеприимства. Методы принятия управленческих 

решений на предприятиях индустрии гостеприимства. 

Сервисная инфраструктура как элемент индустрии 

гостеприимства: проблемы формирования и управления. 

Формы и методы инновационного управления в индустрии 

гостеприимства. Международный опыт управления в 

индустрии гостеприимства. Внутрифирменное управление 

производственными процессами в гостиничном бизнесе 

РАЗДЕЛ 2. Оперативное и стратегическое планирование деятельности 

гостиничного комплекса 

Тема 2.1. Стратегический 

менеджмент  

Сущность и содержание гостиничного менеджмента; 

механизмы и процессы менеджмента; интеграционные 

процессы в менеджменте; эффективность управления в 

гостиницах и аналогичных средствах размещения. 

Стратегический менеджмент в гостиничных комплексах. 

Человеческие ресурсы гостиниц и аналогичных средств 

размещения; организация работы службы HR; 

планирование рабочих мест и кадров 

Тема 2.2. Управление 

гостиничным комплексом  

Методы принятия управленческих решений на 

предприятиях индустрии гостеприимства. Определение 

менеджмента как вида деятельности в сфере гостиничного 

хозяйства. Внешняя среда организации гостиничного 

бизнеса. Внутренняя среда организации гостиничного 

бизнеса. Планирование деятельности гостиничных 

комплексов. Регулирование деятельности гостиничных 

комплексов. Мотивация как функция менеджмента в 
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гостиничных комплексах. Теории мотивации, 

используемые в деятельности гостиничных комплексов. 

Коммуникационный процесс в гостиничных комплексах. 

Организационная культура в сфере гостиничного бизнеса. 

Контроль в системе гостиничного менеджмента, его виды. 

Способы разрешения конфликтов в организациях 

гостиничного бизнеса 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 

Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 

обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 

группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 
выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение 

метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 
интеграции знаний из различных предметных областей.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 
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Раздел 1 Технологии гостиничной деятельности 

Тема 1.1. Организация и координация работы служб (функциональных 

подразделений) гостиничного комплекса 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международное право в области индустрии гостеприимства: понятие, сущность, источники 

2. Международные и национальные правовые системы, регламентирующие сферу индустрии  

гостеприимства 

3. Система законодательства Российской Федерации в области туризма и гостиничной  

деятельности 

4. Правовое регулирование гостиничной деятельности: общая характеристика  

5. Правовое регулирование туристской деятельности: общая характеристика  

6. Правовое регулирование оказания услуг общественного питания: общая характеристика 

7. Характеристика основных моделей организации гостиничного дела в мире 

8. Тенденции, характерные для процесса глобализации в индустрии гостеприимства  

9. Глобализация экономики и выбор новых организационных форм управления предприятиями 

индустрии гостеприимства 

10. Особенности интеграционных процессов в управлении предприятиями индустрии  

гостеприимства 

Тема 1.2. Управленческие решения в гостиничном бизнесе 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация и категории средств размещения с учётом специфики той или иной  

страны 

2. Цели, функции и структура управления предприятиями индустрии гостеприимства  

3. В чем заключается различие понятий система управления и структура управления 

4. Характеристика структуры управления туризмом в мире, Российской Федерации 

5. Назовите основные типы туристских гостиниц и функциональные требования к ним  

6. Особенности ценообразования в индустрии гостеприимства 

7. Факторы, влияющие на уровень цен на гостиничные услуги 

8. Правила продажи гостиничного продукта потребителю  

9. Особенности функционирования гостиничного комплекса в условиях низкой загрузки  

10. Договорные отношения между туристскими фирмами и гостиницами 

Раздел 2 Оперативное и стратегическое планирование деятельности гостиничного 

комплекса 

Тема 2.1. Планирование и прогнозирование в системе управления гостиничным 

комплексом 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Стимулирование сбыта туристского продукта и гостиничных услуг в индустрии 

гостеприимства 

2. Основы квалификационных требований к персоналу в индустрии гостеприимства  

3. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации  

4. Общероссийский классификатор услуг населению  

5. Международные гостиничные правила  

6. Правила оказания услуг общественного питания в Российской Федерации 

7. Взаимоотношения с предприятиями индустрии питания. Организация питания в  

гостинице, отеле и других средствах размещения 

8. Управление персоналом на предприятиях индустрии гостеприимства  

9. Мотивация труда персонала в индустрии гостеприимства  

10. Роль государственного регулирования в обеспечении качества услуг индустрии  

гостеприимства 

Тема 2.2. Управление гостиничным комплексом 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Качество обслуживания и безопасность услуг на гостиничном предприятии  

2. Полномочия и ответственность работников предприятий гостиничной индустрии  

3. Опыт менеджмента за рубежом и возможности его использования в индустрии  

гостеприимства России 

4. Инновационные технологии в управлении индустрией гостеприимства  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;  

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

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 
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инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

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

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 
периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.  

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
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примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету с оценкой, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете с оценкой студент демонстрирует то, 

что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Научно-исследовательский семинар «Управление гостиничным комплексом» 

2. РАЗДЕЛ 1. Технологии гостиничной деятельности 

3. Цели занятия: сформировать представление о технологиях гостиничной деятельности 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 1.1. Организация и координация 

работы 

служб гостиниц (функциональных 

подразделений) 

Вводная лекция  

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 1.2. Управленческие решения в 

гостиничном бизнесе 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Тема занятия Технологии гостиничной деятельности 

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление о технологиях гостиничной 

деятельности 

 

Тема 1.1. Организация и координация работы служб (функциональных подразделений) 

гостиничного комплекса 

 Типы организационных структур отелей. Система менеджмента отеля. Функции и структура 

отдельных подразделений и служб гостиницы. Виды услуг, предоставляемых в гостиницах.  

Организация бытового обслуживания. Автоматизация управления деятельностью отеля.  

Системы управления продажами отеля. Управление данными.  Информационный центр в отеле. 

Основные информационные потоки в отеле. Технология обеспечения безопасности отеля. 

Тактико-организационные меры обеспечения безопасности. Комплекс технических средств 

безопасности.  Охрана труда и техника безопасности в гостиницах. Направления деятельности 

по обеспечению экономической безопасности. Система мониторинга состояния и динамики 

развития предприятия 

 

Тема 1.2. Управленческие решения в гостиничном бизнесе 

Методы управления в индустрии гостеприимства. Функции управления в индустрии 

гостеприимства. Управление процессом планирования и формирования программы 

обслуживания туристов в средствах размещения. Управленческо-производственные отношения 

при взаимодействии туристских фирм с гостиничными предприятиями и поставщиками 

отдельных услуг. Принципы управления изменениями в индустрии гостеприимства. 

Особенности инновационного управления изменениями на предприятиях индустрии 

гостеприимства. Основы эффективного управления в индустрии гостеприимства. Методы 

принятия управленческих решений на предприятиях индустрии гостеприимства. Сервисная 
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инфраструктура как элемент индустрии гостеприимства: проблемы формирования и 

управления. Формы и методы инновационного управления в индустрии гостеприимства. 

Международный опыт управления в индустрии гостеприимства. Внутрифирменное управление 

производственными процессами в гостиничном бизнесе 

 

Взаимодействие с аудиторией: Устное изложение материала с использованием 

мультимедийных презентаций. Ответы на вопросы по теме лекции 

 

1. Научно-исследовательский семинар «Управление гостиничным комплексом» 

2. РАЗДЕЛ 2. Оперативное и стратегическое планирование деятельности 

гостиничного комплекса 

3. Цели занятия: сформировать представление об оперативном и стратегическом 

планировании деятельности гостиничного комплекса  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 2.1. Стратегический менеджмент Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 2.2. Управление гостиничным 

комплексом 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

Заключительная лекция 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Тема занятий Оперативное и стратегическое планирование деятельности гостиничного 

комплекса 

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление об оперативном и стратегическом 

планировании деятельности гостиничного комплекса  

Тема 2.1. Стратегический менеджмент 

Сущность и содержание гостиничного менеджмента; механизмы и процессы менеджмента; 

интеграционные процессы в менеджменте; эффективность управления в гостиницах и 

аналогичных средствах размещения. Стратегический менеджмент в гостиничных комплексах. 
Человеческие ресурсы гостиниц и аналогичных средств размещения; организация работы 

службы HR; планирование рабочих мест и кадров.  

Тема 2.2. Управление гостиничным комплексом  

Методы принятия управленческих решений на предприятиях индустрии гостеприимства. 

Определение менеджмента как вида деятельности в сфере гостиничного хозяйства. Внешняя 

среда организации гостиничного бизнеса. Внутренняя среда организации гостиничного 

бизнеса. Планирование деятельности гостиничных комплексов. Регулирование деятельности 

гостиничных комплексов. Мотивация как функция менеджмента в гостиничных комплексах. 

Теории мотивации, используемые в деятельности гостиничных комплексов. 

Коммуникационный процесс в гостиничных комплексах. Организационная культура в сфере 

гостиничного бизнеса. Контроль в системе гостиничного менеджмента, его виды. Способы 

разрешения конфликтов в организациях гостиничного бизнеса  

 

Взаимодействие с аудиторией: Устное изложение материала с использованием 

мультимедийных презентаций. Ответы на вопросы по теме лекции 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 

 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Научно-исследовательский семинар «Управление гостиничным комплексом» 

2. Тема практического занятия. Технологии гостиничной деятельности  

3. Цели занятия: научиться управлять производственными процессами в гостиничном 

комплексе  

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Тема 1.1. Организация и координация работы 

служб гостиниц (функциональных подразделений) 

проект 

2 Тема 1.2. Управленческие решения в гостиничном 

бизнесе 

проект 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Цели занятия: научиться управлять производственными процессами в гостиничном 

комплексе 

Тема практического занятия: 1.1. Организация и координация работы служб  

(функциональных подразделений) гостиничного комплекса 

Вопросы к обсуждению: 

Типы организационных структур средств коллективного размещения. Система менеджмента в 

средствах коллективного размещения. Функции и структура отдельных подразделений и служб 

гостиничного комплекса. Автоматизация управления деятельностью гостиничного комплекса.  

Системы управления продажами. Управление данными.  Информационный центр в 

гостиничном комплексе. Основные информационные потоки в гостиничном комплексе . Охрана 

труда и техника безопасности в гостиницах. Направления деятельности по обеспечению 

экономической безопасности. Система мониторинга состояния и динамики развития 

предприятия. Управление производственными процессами в гостиничном бизнесе. 

Функциональные подразделения гостиничного комплекса: специфика управления 

технологическими процессами. Организация и координация работы служб (функциональных 

подразделений) гостиничного комплекса.   

Практические задания: 

1. Разработка проекта организационной структуры службы питания и напитков (на 

примере конкретного гостиничного комплекса) 

2. Разработка проекта организационной структуры службы приема и размещения (на 

примере конкретного средства коллективного размещения) 

3. Разработка проекта организационной структуры инженерно-технической службы 

средства коллективного размещения 
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4. Разработка проекта организационной структуры мини гостиницы (45 номеров, из 

которых 17 стандарт двухместный, 10 стандарт одноместный, 3 номера категории люкс, 

5 номеров категории студия, 5 апартаментов и 5 номеров категории)  

5. Разработка проекта организационной структуры загородного отеля (13 бунгало и служба 

питания) 

 

Тема практического занятия: 1.2. Управленческие решения в гостиничном бизнесе  

Вопросы к обсуждению: 

Управленческие решения. Методы принятия управленческих решений. Эффективность 

управленческих решений. Ответственность руководителя гостиничного комплекса. 

Взаимодействие с партнерами гостиничного комплекса. Управление процессом планирования 

и формирования программы обслуживания туристов в средствах размещения. Управленческо-

производственные отношения при взаимодействии туристских фирм с гостиничными 

предприятиями и поставщиками отдельных услуг. Принципы управления изменениями в 

индустрии гостеприимства. Особенности инновационного управления изменениями на 

предприятиях индустрии гостеприимства. Основы эффективного управления в индустрии 

гостеприимства. Методы принятия управленческих решений на предприятиях индустрии 

гостеприимства. Формы и методы инновационного управления в индустрии гостеприимства. 

Международный опыт управления в индустрии гостеприимства.  

Практические задания: 

1. Разработка проекта совершенствования организационной структуры управления 

средства размещения (на примере конкретного гостиничного предприятия)  

2. Оценка эффективности действующей структуры управления гостиничным 

комплексом и разработка предложений по ее совершенствованию 

3. Исследование проблем управления гостиничным комплексом и разработка 

предложений по их устранению 

4. Исследование эффективности взаимодействия функциональных подразделений 

гостиничного комплекса и разработка рекомендаций по повышению эффективности 

взаимодействия 

5. Оценка доходности комплекса дополнительных услуг и разработка предложений 

по повышению доходности 

 

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.  

 

 

1. Научно-исследовательский семинар «Управление гостиничным комплексом» 

2. Тема практического занятия. Оперативное и стратегическое планирование 

деятельности гостиничного комплекса 

3. Цели занятия: Оперативное и стратегическое планирование деятельности 

гостиничного комплекса 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Тема 2.1. Стратегический менеджмент 

 

проект 

2 Тема 2.2. Управление гостиничным комплексом  

 

проект 
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1. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Цели занятия: Оперативное и стратегическое планирование деятельности гостиничного 

комплекса  

Тема практического занятия: 2.1. Планирование и прогнозирование в системе 

управления гостиничным комплексом 

Вопросы к обсуждению: 

Сущность и содержание стратегического менеджмента. Стратегический менеджмент в 

гостиничных комплексах. Миссия и цели организации. Стратегическое, тактическое и 

операционное управление. Планирование и прогнозирование: научный подход. Горизонты 

планирования. Методы планирования и прогнозирования. Внешняя среда организации 

гостиничного бизнеса. Внутренняя среда организации гостиничного бизнеса. Планирование 

деятельности функциональных подразделений гостиничных комплексов. Контроль в 

деятельности функциональных подразделений гостиничных комплексов.  Человеческие 

ресурсы гостиниц и аналогичных средств размещения; организация работы службы HR; 

планирование рабочих мест и кадров. Аутсорсинг бизнес-процессов в гостиничном бизнесе. 

Планирование производственной деятельности гостиничного комплекса. Планирование 

финансовых результатов деятельности гостиничного комплекса.  План маркетинга. План 

закупочной деятельности. Контроль исполнения планов. Планирование и бюджетирование.  

Практические задания: 

1. Разработка плана деятельности функциональных подразделений гостиничных 

комплексов (функциональное подразделение определяется преподавателем).  

2. Разработка программы контроля деятельности функционального подразделения 

гостиничного комплекса (функциональное подразделение на выбор обучающегося). 

Составление плана-графика контрольных мероприятий. 

3. Проект/прогноз заполняемости гостиничного комплекса на основании 

событийного календаря региона (территории, города, района) и целевой аудитории 

мероприятий 

4. Проект выведения отдельных бизнес-процессов в гостиничном комплексе на 

аутсорсинг 

5. Маркетинговый план гостиничного комплекса 

 

Тема практического занятия: 2.2. Управление гостиничным комплексом  

Вопросы к обсуждению: 

Методы принятия управленческих решений на предприятиях индустрии гостеприимства. Стили 

управления. Оценка эффективности управленческих решений и поиск альтернатив. 

Преодоление сопротивления изменениям в гостиничном комплексе. Автоматизация 

управления. Инновации в управлении гостиничными комплексами: зарубежный опыт.  

Мотивация как функция менеджмента в гостиничных комплексах. Теории мотивации, 

используемые в деятельности гостиничных комплексов. Коммуникационный процесс в 

гостиничных комплексах. Организационная культура в сфере гостиничного бизнеса. Контроль 

в системе гостиничного менеджмента, его виды. Способы разрешения конфликтов в 

организациях гостиничного бизнеса.   

Практические задания: 

1. Разработка стратегии и миссии гостиничного комплекса (на примере конкретного 

предприятия) 

2. Разработка программы мотивации персонала гостиничного комплекса (на примере 

конкретного предприятия) 

3. Построение матрицы SWOT анализа гостиничного комплекса (на примере конкретного 

предприятия) 

4. Разработка кодекса корпоративной культуры гостиничного комплекса (на примере 

конкретного предприятия) 
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5. Планирование и формирование программы обслуживания туристов (на примере 

конкретного предприятия) 

 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Лабораторный практикум по 

организации гостиничных проектов» разработаны на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратуры по 

направлению подготовки 43.04.03 Гостиничное дело, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 558, учебного плана по основной  

профессиональной образовательной программе высшего образования - программы 

магистратуры по направлению подготовки 43.04.03 Гостиничное дело (далее – «ОПОП»). 

. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Лабораторный практикум по 

организации гостиничных проектов» разработаны рабочей группой в составе: канд. экон. наук, 

доцента Мухоморовой И.В. 

 

Методические материалы дисциплины (модуля) обсуждены и утверждены на заседании 

кафедры ресторанно-гостиничного бизнеса и гастрономии 
(наименование кафедры) 

Протокол № 7 от «26» февраля 2024 года 

 

Заведующий кафедрой 

канд. экон. наук, доцент                                                           Р.Н. Ушаков 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках;  отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

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

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

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично 

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

выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть 

основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание 

обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий презентация 

представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. 

Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление 

и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет 

отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно 

задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 
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Тема  1.1. Организационно-

экономические основы 

управления проектами в 

гостиничном бизнесе 

Особенности управления проектами в индустрии 

гостеприимства. Характеристики проектов в гостиничном 

бизнесе. Методы и инструменты проведения исследований 

в ходе проектной деятельности. Информационная модель 

проекта, план, система коммуникаций, мониторинга и 

контроля. Финансирование проекта. Исследовательские, 

прикладные, творческие информационные, проекты. 

Тема 1.2. Критерии отбора 

проектов в гостиничном 

комплексе  

Критерии отбора проектов в гостиничном комплексе. 

Принципы отбора. Требования к качеству управления 

проектами в гостиничном комплексе: загруженность 

ресурсов, отклонения от плана, соблюдение сметы, 

отношения в трудовом коллективе. Продолжительность 

проекта. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 

Тема 2.1. Разработка проекта и 

обоснование его необходимости 

Отбор проектов. Обоснование востребованности 

предлагаемых проектов. Актуальность, целевая 

направленность, аналитическая обработка эмпирических 

данных по проектной тематике, конкретные выводы. 

Подготовка презентации и защита проекта. Вопросы, 

обязательные для отражения в презентации проекта. 

Композиционное построение доклада. Этап планирования. 

Определение методов решения проблемы, источников 

информации, постановка задач, определение способа 

представления результата 

Тема 2.2. Формирование 

команды проекта 

Команда проекта. Кооперация членов команды при работе 

над проектом. Распределение ролей в команде. Матрица 

ответственности. 

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА В ГОСТИНИЧНОМ 

КОМПЛЕКСЕ 

Тема 3.1. Управление рисками 

проекта 

План управления рисками. Идентификация, анализ, 

планирование реагирования на риски. Мониторинг и 

контроль рисков. Методы снижения проектных рисков. 

Тема 3.2. Управление 

стоимостью и сроками 

Стоимость проекта. Источники финансирования 

гостиничного проекта. Реализация проекта и сроки. 

Управление стоимостью гостиничного проекта. 

Календарный график. Отклонения по срокам в реализации 

проекта. Оценка эффективности. Завершение проекта и 

оформление документации. Маркетинг и проектирование в 

гостиничной деятельности. 

 

 

1.4. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
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содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.  

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач лабораторные 

занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

Вопросы для самоподготовки к лабораторным занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Проектная деятельность как основа развития гостиничного бизнеса 

 

Тема 1.1. Организационно-экономические основы управления проектами в 

гостиничном бизнесе 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Место проектирования в операционной деятельности и стратегическом планировании 

предприятия туризма и индустрии гостеприимства.  

2. Организационные аспекты проектирования на предприятиях сферы туризма и индустрии 

гостеприимства.  

Тема 1.2. Критерии отбора проектов в гостиничном комплексе 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Окружение гостиничного проекта.  

2. Участники проекта и их место и роль в процессе проектирования.  

3. Организационные формы проектирования гостиничного продукта и услуги 

 

Раздел 2. Проектирование в гостиничном комплексе 

 

Тема 2.1. Разработка проекта и обоснование его необходимости  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Опыт адаптации гостиничного бизнеса к изменению спроса  

2. Организация детского отдыха в гостиницах  

3. Анализ национальных особенностей туристического рынка и их учет в гостиничном 

бизнесе  

4. Развитие бизнеса в сфере курортного туризма  

Тема 2.2. Формирование команды проекта 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Управление рисками в гостиничном бизнесе  

2.Организация сервиса для VIP-клиентов в гостиницах  
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3.Анализ инвестиционной привлекательности проектов в сфере гостиничного 

бизнеса 

 

Раздел 3. Управление реализацией проекта в гостиничном комплексе 

  

Тема 3.1. Управление рисками проекта 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проектирование гостиничных комплексов и их архитектурные решения  

2. Гостиничный бизнес в условиях масштабных спортивных мероприятий  

3. Разработка концепции гостиничного комплекса  

4. Организация досуговых и развлекательных мероприятий в гостиницах  

Тема 3.2. Управление стоимостью и сроками 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Расчет экономической эффективности инвестиционных проектов в гостиничном 

бизнесе  

2. Сравнительный анализ гостиничного бизнеса в России и за рубежом  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания;  

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
 
Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения 
четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 
знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче 
для подтверждения принятого решения. 

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

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

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 

решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль  за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
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источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 
периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать  вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения : первичное и вторичное. 

Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – 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; 
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написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетск ой 
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.  

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.  
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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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации . 

Изучение дисциплины (модулея) завершается экзаменом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к 

экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 
обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
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КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Лабораторный практикум по организации гостиничных проектов 

2. Тема лекции Раздел 1. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА 

РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

3. Цели занятия: сформировать представление о проектной деятельности как основе 

развития гостиничного бизнеса 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 
Тема 1.1. Организационно-экономические 

основы управления проектами в 

гостиничном бизнесе 

Вводная лекция 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

2 
Тема 1.2. Критерии отбора проектов в 

гостиничном комплексе 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление о проектной деятельности 

как основе развития гостиничного бизнеса 

Тема 1.1. Организационно-экономические основы управления проектами в 

гостиничном бизнесе 
Особенности управления проектами в индустрии гостеприимства. Характеристики 

проектов в гостиничном бизнесе. Методы и инструменты проведения исследований в ходе 

проектной деятельности. Информационная модель проекта, план, система коммуникаций, 

мониторинга и контроля. Финансирование проекта. Исследовательские, прикладные, 

творческие информационные, проекты. 

Тема 1.2. Критерии отбора проектов в гостиничном комплексе  
Критерии отбора проектов в гостиничном комплексе. Принципы отбора. Требования к 

качеству управления проектами в гостиничном комплексе: загруженность ресурсов, отклонения 

от плана, соблюдение сметы, отношения в трудовом коллективе. Продолжительность проекта. 

 

Взаимодействие с аудиторией: устное изложение материала с использованием 

мультимедийных презентаций 

 

1. Лабораторный практикум по организации гостиничных проектов 

2. Тема лекции Раздел 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ  

3. Цели занятия: сформировать представление об особенностях проектирования в 

гостиничном комплексе 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
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1 
Тема 2.1. Разработка проекта и 

обоснование его необходимости 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 2.2. Формирование команды 

проекта 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление об особенностях 

проектирования в гостиничном комплексе 

 

Тема 2.1. Разработка проекта и обоснование его необходимости  
Отбор проектов. Обоснование востребованности предлагаемых проектов. Актуальность, 

целевая направленность, аналитическая обработка эмпирических данных по проектной 

тематике, конкретные выводы. Подготовка презентации и защита проекта. Вопросы, 

обязательные для отражения в презентации проекта. Композиционное построение доклада.  

Этап планирования. Определение методов решения проблемы, источников информации, 

постановка задач, определение способа представления результата. 
 

Тема 2.2. Формирование команды проекта 
Команда проекта. Кооперация членов команды при работе над проектом. Распределение 

ролей в команде. Матрица ответственности. 

 

Взаимодействие с аудиторией: устное изложение материала с использованием 

мультимедийных презентаций 

 

 

1. Лабораторный практикум по организации гостиничных проектов 

2. Тема лекции Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА В 

ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 

3. Цели занятия: сформировать представление об особенностях управления реализацией 

проекта в гостиничном комплексе 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 
Тема 3.1. Управление рисками проекта 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

2 
Тема 3.2. Управление стоимостью и 

сроками 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 
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Формулирование темы занятия: сформировать представление об особенностях 

управления реализацией проекта в гостиничном комплексе 

 

Тема 3.1. Управление рисками проекта 
План управления рисками. Идентификация, анализ, планирование реагирования на 

риски. Мониторинг и контроль рисков. Методы снижения проектных рисков. 

 

Тема 3.2. Управление стоимостью и сроками 
Стоимость проекта. Источники финансирования гостиничного проекта. Реализация 

проекта и сроки. Управление стоимостью гостиничного проекта. Календарный график. 

Отклонения по срокам в реализации проекта. Оценка эффективности. Завершение проекта и 

оформление документации. Маркетинг и проектирование в гостиничной деятельности.  

 

Взаимодействие с аудиторией: устное изложение материала с использованием 

мультимедийных презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лабораторных занятий по дисциплине 

(модулю) 
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КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Лабораторный практикум по организации гостиничных проектов 

2. Тема лабораторного занятия. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА 

РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

3. Цели занятия: сформировать навыки проектной деятельности в гостиничном бизнесе 

4. Структура лабораторного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 1.1. Организационно-экономические основы 

управления проектами в гостиничном бизнесе 

расчетно-графическое 
задание 

2 
Тема 1.2. Критерии отбора проектов в гостиничном 

комплексе 

проект 

 

5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Цели занятия: сформировать навыки проектной деятельности в гостиничном бизнесе 

Введение. 

 

Тема лабораторной работы: 1.1. Организационно-экономические основы 

управления проектами в гостиничном бизнесе 

Вопросы к обсуждению: 

Особенности управления проектами в индустрии гостеприимства. Характеристики 

проектов в гостиничном бизнесе. Методы и инструменты проведения исследований в ходе 

проектной деятельности. Информационная модель проекта, план, система коммуникаций, 

мониторинга и контроля. Финансирование проекта. Исследовательские, прикладные, 

творческие информационные, проекты. 

Практические задания: 

1. Проведение анализа реализуемых в гостиничном комплексе услуг. Графическое 

изображение статистических данных о количестве реализованных услуг, наиболее и 

наименее востребованных услугах, их стоимости (включая изменения стоимости в 

ретроспективе за 3 года). Проведение опроса потребителей услуг (ожидания и результат; 

соотношение цена/качество). Определение перспектив реализации услуг (для каждой 

услуги). Обработка полученных данных с применением программного обеспечения 

2. Проведение анализа реализуемых предприятием общественного питания в гостиничном 

комплексе услуг. Графическое изображение статистических данных о количестве 

реализованных услуг, наиболее и наименее востребованных услугах, их стоимости 

(включая изменения стоимости в ретроспективе за 3 года). Проведение опроса 

потребителей услуг (ожидания и результат; соотношение цена/качество). Определение 

перспектив реализации услуг (для каждой услуги). Обработка полученных данных с 

применением программного обеспечения 

 

Тема лабораторной работы: 1.2. Критерии отбора проектов в гостиничном 

комплексе 

Вопросы к обсуждению: 
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Критерии отбора проектов в гостиничном комплексе. Принципы отбора. Требования к  

качеству управления проектами в гостиничном комплексе: загруженность ресурсов, отклонения 

от плана, соблюдение сметы, отношения в трудовом коллективе. Продолжительность проекта. 

Практические задания: 

1. Разработка критериев отбора новых дополнительных услуг гостиничного комплекса. 

Определение веса каждого критерия. Обоснование применения критериев.  

2. Разработка критериев отбора новых дополнительных услуг предприятия питания 

гостиничного комплекса. Определение веса каждого критерия. Обоснование 

применения критериев.  

 

 

 

1. Лабораторный практикум по организации гостиничных проектов 

2. Тема лабораторного занятия. ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ГОСТИНИЧНОМ 

КОМПЛЕКСЕ 

3. Цели занятия: сформировать навыки проектной деятельности в гостиничном бизнесе 

4. Структура лабораторного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 
Тема 2.1. Разработка проекта и обоснование его 

необходимости 

проект  

2 Тема 2.2. Формирование команды проекта проект  

 

5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Цели занятия: сформировать навыки проектной деятельности в гостиничном бизнесе  

Тема лабораторной работы: 2.1. Разработка проекта и обоснование его 

необходимости 

Вопросы к обсуждению: 

Отбор проектов. Обоснование востребованности предлагаемых проектов. Актуальность, 

целевая направленность, аналитическая обработка эмпирических данных по проектной 

тематике, конкретные выводы. Подготовка презентации и защита проекта. Вопросы, 

обязательные для отражения в презентации проекта. Композиционное построение доклада. 

Этап планирования. Определение методов решения проблемы, источников информации, 

постановка задач, определение способа представления результата,  

Практические задания: 

1. Разработка и обоснование проекта по введению новой дополнительной услуги в 

гостиничном комплексе. Графическое изображение дерева целей проекта. 

Формирование календарного графика проекта. Подготовка презентации (работа в малых 

группах) 

2. Разработка и обоснование проекта по введению новой услуги/типа питания/ концепции 

обслуживания предприятия питания в гостиничном комплексе. Графическое 

изображение дерева целей проекта. Формирование календарного графика проекта. 

Подготовка презентации (работа в малых группах) 

Тема лабораторной работы: 2.2. Формирование команды проекта 

Вопросы к обсуждению: 

Команда проекта. Кооперация членов команды при работе над проектом. Распределение 

ролей в команде. Матрица ответственности. 

Практические задания: 
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1. Формирование команды проекта. Распределение ролей в команде. Формирование и 

графическое изображение матрицы ответственности команды проекта (работа в малых 

группах). 

2. Разработка плана-графика проектной деятельности. Распределение ответственности. 

Проведение проектной работы. Фиксация нарушений плана-графика проекта. 

Мониторинг выполнения обязанностей в рамках проекта. Подготовка презентации 

(работа в малых группах) 

 

 

1. Лабораторный практикум по организации гостиничных проектов 

2. Тема лабораторного занятия. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА В 

ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ  

3. Цели занятия: формирование навыков управления реализацией проектов в 

гостиничной деятельности  

4. Структура лабораторного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 
Тема 3.1. Управление рисками проекта 

расчетно-графическое 

задание. 

 

2 Тема 3.2. Управление стоимостью и сроками 

 

расчетное практическое 
задание. 
 

 

5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Цели занятия: формирование навыков управления реализацией проектов в гостиничной 

деятельности  

Введение. 

Тема лабораторной работы: 3.1. Управление рисками проекта 

Вопросы к обсуждению: 

План управления рисками. Идентификация, анализ, планирование реагирования на 

риски. Мониторинг и контроль рисков. Методы снижения проектных рисков.  

Практические задания: 

1. Идентификация рисков проекта по введению новой дополнительной услуги в 

гостиничном комплексе. Построение карты рисков. Определение методов снижения 

рисков.  

2. Идентификация рисков проекта по введению новой дополнительной услуги/типа 

питания/ концепции обслуживания предприятия питания в гостиничном комплексе. 

Построение карты рисков. Определение методов снижения рисков.  

Тема лабораторной работы: 3.2. Управление стоимостью и сроками 

Вопросы к обсуждению: 

Стоимость проекта. Источники финансирования гостиничного проекта. Реализация 

проекта и сроки. Управление стоимостью гостиничного проекта. Календарный график. 

Отклонения по срокам в реализации проекта. Оценка эффективности. Завершение проекта и 

оформление документации. Маркетинг и проектирование в гостиничной деятельности.  

Практические задания: 

1. При использовании программного обеспечения рассчитать стоимость проекта по 

введению новой дополнительной услуги в гостиничном комплексе. Провести оценку 
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эффективности. Завершить оформление документации. Подготовить презентацию результатов 

с использованием ПО 

2. При использовании программного обеспечения рассчитать стоимость проекта по 

введению новой дополнительной услуги/типа питания/ концепции обслуживания предприятия 

питания в гостиничном комплексе. Провести оценку эффективности. Завершить оформление 

документации. Подготовить презентацию результатов с использованием ПО  
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№  

п/п 
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изменения 
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изменения 

1.  
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Ученого совета ВШИГВиСК (институт) РГСУ 
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образовательного стандарта высшего 

образования – магистратуры по направлению 

подготовки 43.04.03 Гостиничное дело, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

15.06.2017 № 558   

Протокол заседания 
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3.  
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Ресторанный бизнес в сфере 

гостеприимства» разработаны на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – магистратуры по направлению подготовки 43.04.03 

Гостиничное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.06.2017 г. № 558, учебного плана по основной  профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программы магистратуры по направлению 

подготовки 43.04.03 Гостиничное дело (далее – «ОПОП»). 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Ресторанный бизнес в сфере 

гостеприимства» разработаны рабочей группой в составе: канд. экон. наук, доцента 

Мухоморовой И.В. 

 

Методические материалы дисциплины (модуля) обсуждены и утверждены на заседании 

кафедры ресторанно-гостиничного бизнеса и гастрономии 

(наименование кафедры) 

Протокол № 7 от «26» февраля 2024 года 

 

Заведующий кафедрой 

канд. экон. наук, доцент                                                           Р.Н. Ушаков 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала.  

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную 

литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной 

(модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

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

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

Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично 

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

выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть 

основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание 

обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий презентация 

представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. 

Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление 

и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет 

отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно 

задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
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Раздел 1. Предприятия общественного питания в гостиничных комплексах 

Тема 1.1. Предприятия 

общественного питания: 

классификация  

Классификация предприятий общественного питания. 

Требования и нормы для разных типов и классов 

предприятий общественного питания. Основные типы 

предприятий общественного питания: ресторан, кафе, бар, 

кофейня, столовая и др. Нормативно-правовая база работы 

предприятий общественного питания  

Тема 1.2. Ресторан. 

Классификация ресторанов. 

Концепция и профиль ресторана 

в гостиничном комплексе 

Полносервисные рестораны, их характеристика. 

Специализированные рестораны, их виды. Рестораны 

быстрого обслуживания. Рестораны национальной кухни. 

Семейные рестораны. Тематические рестораны. Концепция 

ресторанного сервиса. Факторы, определяющие 

возможность эффективной работы ресторана.  
Раздел 2. Технологический процесс в ресторане 

Тема 2.1. Основные типы и 

формы ресторанного 

обслуживания  

Французский, английский, американский, немецкий, русский 

типы ресторанного обслуживания. Основные виды 

специального обслуживания. Банкеты с полным и 

частичным обслуживанием. Тематические мероприятия. 

Новые формы обслуживания. Кейтеринг. Мерчендайзинг 

Меню как основа, определяющая всю деятельность 

ресторана. Типы меню. Порядок расположения блюд в 

меню. Классификация блюд: «звезды», «загадки», «рабочие 

лошадки», «собачки». Определение цен. Факторы, которые 

должны быть учтены при составлении меню. Оформление 

меню. Организация производственно-технологического 

процесса в ресторане. Цеховая структура производства в 

ресторане. Технологическое оборудование помещений 

ресторана. Комплекс оборудования цехов ресторана на 

основе взаимосвязанных модульных элементов. Подбор 

технологического оборудования. Посуда и приборы. 

Мебель. 

Тема 2.2. Подготовка и процесс 

обслуживания гостей 

Подготовка ресторана к приему посетителей. Основные 

правила сервировки. Встреча гостей. Последовательность 

подачи блюд и напитков. Расчет с гостями  

Содержание понятия «корпоративная культура ресторана». 

Функции, система ценностей и показатели корпоративной 

культуры ресторана. Культура общения работника 

ресторана с гостями. Жалобы и конфликты с гостями 

ресторана. Управление конфликтами в ресторане. 

Морально-психологический климат в трудовом коллективе 

ресторана. Этическая культура ресторанного сервиса. 

Профессиональная этика работника ресторана. Кодекс 

профессиональной этики. Особенности профессионального 

поведения работника ресторана. 

Раздел 3. Маркетинговая политика ресторана 

Тема 3.1. Фирменный стиль и 

имиджевая политика ресторана 

Маркетинг ресторана, его основные функции. 

Маркетинговая среда ресторана. Организация 

маркетинговых исследований услуг ресторана. 

Маркетинговая стратегия. 

Фирменный стиль и имиджевая политика ресторана. 

Атмосфера и дизайн ресторана Корпоративная философия 

как инструмент создания фирменного стиля. Имидж 
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ресторана. Сайт ресторана. Организация рекламы и паблик 

рилейшнз в ресторанном сервисе. Продвижение 

ресторанных услуг. Презентация ресторана. Дизайн и 

техническая эстетика в ресторане. Свет и цвет в интерьере. 

Музыка как элемент формирования фирменного стиля. 

Шоу-программы 

Тема 3.2. Современные 

тенденции развития 

ресторанного бизнеса  

Востребованность сервисных услуг ресторанного бизнеса. 

Отличительные особенности российского ресторанного 

бизнеса. Развитие этнических ресторанов и ресторанов 

быстрого обслуживания. Увеличение количества и 

размеров сети ресторанов как основная тенденция развития 

ресторанного бизнеса 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.  

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 

какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут  

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

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 

(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих 

играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 

обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 

разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 

«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» 

(метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека 

в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 

его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная 

задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, 

давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 

влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным 

атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 
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Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 

обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 

группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 
выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

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

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

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение 

метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей.  

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1 Предприятия общественного питания в гостиничных комплексах 

Тема 1.1. Предприятия общественного питания: классификация  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация предприятий общественного питания.  

2. Требования и нормы для разных типов и классов предприятий общественного питания.  

3. Основные типы предприятий общественного питания: ресторан, кафе, бар, кофейня, 

столовая  

Тема 1.2. Ресторан. Классификация ресторанов. Концепция и профиль ресторана в 

гостиничном комплексе 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Полносервисные рестораны, их характеристика.  

2. Специализированные рестораны, их виды. 

Раздел 2 Технологический процесс в ресторане 

Тема 2.1. Основные типы и формы ресторанного обслуживания  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация производственно-технологического процесса в ресторане.  

2. Цеховая структура производства в ресторане.  

3. Технологическое оборудование помещений ресторана. 

 Тема 2.2. Подготовка и процесс обслуживания гостей 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Комплекс оборудования цехов ресторана на основе взаимосвязанных модульных 

элементов.  

2. Подбор технологического оборудования. 
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Раздел 3 Маркетинговая политика ресторана 

Тема 3.1. Фирменный стиль и имиджевая политика ресторана 

Вопросы для самоподготовки: 

1. План работ по открытию ресторана.  

2. Оценка финансовых вложений.  

3. Содержание и основные разделы бизнес-плана. 

Тема 3.2. Современные тенденции развития ресторанного бизнеса  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Производственный план.  

2. План маркетинговой и рекламной деятельности.  

3. Инвестиционный план. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.  

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

Подготовка к лекционному занятию 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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Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

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

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

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 

периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.  

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
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преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения.  

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 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; 
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 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.  

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;  

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;  

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) завершается экзаменом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Ресторанный бизнес в сфере гостеприимства 

2. Раздел 1. Предприятия общественного питания в гостиничных комплексах 

3. Цели занятия: сформировать представление о  предприятиях общественного питания 

в гостиничных комплексах  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 1.1. Предприятия общественного 

питания: классификация  

 

Вводная лекция 
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Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 1.2. Ресторан. Классификация 

ресторанов. Концепция и профиль 

ресторана в гостиничном комплексе 

 

Информационная  лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление о  предприятиях 

общественного питания в гостиничных комплексах  

Тема 1.1. Предприятия общественного питания: классификация  

Классификация предприятий общественного питания. Требования и нормы для разных типов и 

классов предприятий общественного питания. Основные типы предприятий общественного 

питания: ресторан, кафе, бар, кофейня, столовая и др.  Нормативно-правовая база работы 

предприятий общественного питания  

Тема 1.2. Ресторан. Классификация ресторанов. Концепция и профиль ресторана в 

гостиничном комплексе 

Полносервисные рестораны, их характеристика. Специализированные рестораны, их виды. 

Рестораны быстрого обслуживания. Рестораны национальной кухни. Семейные рестораны. 

Тематические рестораны. Концепция ресторанного сервиса. Факторы, определяющие 

возможность эффективной работы ресторана.  
 

Взаимодействие с аудиторией: Устное изложение материала с использованием 

мультимедийных презентаций 

 

1. Ресторанный бизнес в сфере гостеприимства  

2. Раздел 2. Технологический процесс в ресторане 

3. Цели занятия: сформировать представление о технологическом процессе в ресторане 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 2.1. Основные типы и формы 

ресторанного обслуживания 

 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 2.2. Подготовка и процесс 

обслуживания гостей 

 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление о технологическом 

процессе в ресторане 

Тема 2.1. Основные типы и формы ресторанного обслуживания 

 Французский, английский, американский, немецкий, русский типы ресторанного 

обслуживания. Основные виды специального обслуживания. Банкеты с полным и частичным 
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обслуживанием. Тематические мероприятия. Новые формы обслуживания. Кейтеринг. 

Мерчендайзинг 

Меню как основа, определяющая всю деятельность ресторана. Типы меню. Порядок 

расположения блюд в меню. Классификация блюд: «звезды», «загадки», «рабочие лошадки», 

«собачки». Определение цен. Факторы, которые должны быть учтены при составлении меню. 

Оформление меню. Организация производственно-технологического процесса в ресторане. 

Цеховая структура производства в ресторане. Технологическое оборудование помещений 

ресторана. Комплекс оборудования цехов ресторана на основе взаимосвязанных модульных 

элементов. Подбор технологического оборудования. Посуда и приборы. Мебель.  

Тема 2.2. Подготовка и процесс обслуживания гостей  

Подготовка ресторана к приему посетителей. Основные правила сервировки. Встреча гостей. 

Последовательность подачи блюд и напитков. Расчет с гостями  

Содержание понятия «корпоративная культура ресторана». Функции, система ценностей и 

показатели корпоративной культуры ресторана. Культура общения работника ресторана с 

гостями. Жалобы и конфликты с гостями ресторана. Управление конфликтами в ресторане. 

Морально-психологический климат в трудовом коллективе ресторана. Этическая культура 

ресторанного сервиса. Профессиональная этика работника ресторана. Кодекс 

профессиональной этики. Особенности профессионального поведения работника ресторана.  

 

Взаимодействие с аудиторией: Устное изложение материала с использованием 

мультимедийных презентаций 

 

 

1. Ресторанный бизнес в сфере гостеприимства  

2. Раздел 3. Маркетинговая политика ресторана 

3. Цели занятия: сформировать представление о маркетинговой политике ресторана  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 3.1. Фирменный стиль и имиджевая 

политика ресторана 

 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

2 
Тема 3.2. Современные тенденции 

развития ресторанного бизнеса 

 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление о маркетинговой политике 

ресторана 

Тема 3.1. Фирменный стиль и имиджевая политика ресторана 

Маркетинг ресторана, его основные функции. Маркетинговая среда ресторана. Организация 

маркетинговых исследований услуг ресторана. Маркетинговая стратегия. 

Фирменный стиль и имиджевая политика ресторана. Атмосфера и дизайн ресторана 

Корпоративная философия как инструмент создания фирменного стиля. Имидж ресторана. 

Сайт ресторана. Организация рекламы и паблик рилейшнз в ресторанном сервисе. 

Продвижение ресторанных услуг. Презентация ресторана. Дизайн и техническая эстетика в 
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ресторане. Свет и цвет в интерьере. Музыка как элемент формирования фирменного стиля. 

Шоу-программы 

Тема 3.2. Современные тенденции развития ресторанного бизнеса 

Востребованность сервисных услуг ресторанного бизнеса. Отличительные особенности 

российского ресторанного бизнеса. Развитие этнических ресторанов и ресторанов быстрого 

обслуживания. Увеличение количества и размеров сети ресторанов как основная тенденция 

развития ресторанного бизнеса 

 

Взаимодействие с аудиторией: Устное изложение материала с использованием 

мультимедийных презентаций 

 

 

 

 

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 

 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Ресторанный бизнес в сфере гостеприимства  

2. Тема практического занятия. Предприятия общественного питания в гостиничных 

комплексах  

3. Цели занятия: сформировать представление о  предприятиях общественного питания 

в гостиничных комплексах  

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 1.1. Предприятия общественного питания: 

классификация  

круглый стол  

2 Тема 1.2. Ресторан. Классификация ресторанов. 

Концепция и профиль ресторана в гостиничном 

комплексе 

дискуссия 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Цели занятия: сформировать представление о  предприятиях общественного питания в 

гостиничных комплексах  

Введение. 

Тема практического занятия: 1.1. Предприятия общественного питания: 

классификация  

Вопросы к обсуждению: 

Классификация предприятий общественного питания. Требования и нормы для разных типов и 

классов предприятий общественного питания. Основные типы предприятий общественного 

питания: ресторан, кафе, бар, кофейня, столовая и др. Нормативно-правовая база работы 

предприятий общественного питания  

Практические задания: 
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Проанализируйте информацию по предложенной теме, изучите основные точки зрения, 

соберите интересные факты по теме и подготовьтесь к публичному выступлению с сообщением 

и презентацией по теме.  

Тема 1. Ресторан в гостиничном комплексе: как оценить эффективность  

Тема 2. Система питания туристов в ресторане: B&B; HB; FB; AI; UAI  

Тема 3. Рестораны русской кухни: потребительские ожидания  

Тема 4. Лояльность потребителей в ресторанном бизнесе 

Тема 5. Международные и национальные предприятия фаст фуд: видение будущего развития   

Тема 6. Успешные рестораны: видимые причины успеха 

Тема практического занятия: 1.2. Ресторан. Классификация ресторанов. 

Концепция и профиль ресторана в гостиничном комплексе  

Вопросы к обсуждению: 

Полносервисные рестораны, их характеристика. Специализированные рестораны, их виды. 

Рестораны быстрого обслуживания. Рестораны национальной кухни. Семейные рестораны. 

Тематические рестораны. Концепция ресторанного сервиса. Факторы, определяющие 

возможность эффективной работы ресторана. Оценка и формирование спроса на услуги 

ресторанного бизнеса. Конкуренция: наличие конкурирующих предприятий общественного 

питания.  

Практические задания: 

1. Музыка в ресторане: нужна или не нужна? Аргументы за и против  

2. Дизайн ресторана в гостиничном комплексе: стоит ли придерживаться единой 

концепции? 

3. Тематические рестораны: как удержать гостей? 

4. Трудовые мигранты в составе персонала ресторана: аргументы за и против 

5. Русская кухня, как основа меню: аргументы за и против  

 

 

1. Ресторанный бизнес в сфере гостеприимства 

2. Тема практического занятия. Технологический процесс в ресторане  

3. Цели занятия: приобретение навыков управления технологическим процессом в 

ресторане гостиничного комплекса 
4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Тема 2.1. Основные типы и формы ресторанного 

обслуживания 

 

расчетно-графическое 

задание 

2 Тема 2.2. Подготовка и процесс обслуживания гостей  

 

дискуссия 

 

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

Цели занятия: приобретение навыков управления технологическим процессом в 

ресторане гостиничного комплекса 

Тема практического занятия: 2.1. Основные типы и формы ресторанного 

обслуживания 
Вопросы к обсуждению: 

Французский, английский, американский, немецкий, русский типы ресторанного 

обслуживания. Основные виды специального обслуживания. Банкеты с полным и частичным 

обслуживанием. Тематические мероприятия. Новые формы обслуживания. Кейтеринг. 

Мерчендайзинг 
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Меню как основа, определяющая всю деятельность ресторана. Типы меню. Порядок 

расположения блюд в меню. Классификация блюд: «звезды», «загадки», «рабочие лошадки», 

«собачки». Определение цен. Факторы, которые должны быть учтены при составлении меню. 

Оформление меню. Организация производственно-технологического процесса в ресторане. 

Цеховая структура производства в ресторане. Технологическое оборудование помещений 

ресторана. Комплекс оборудования цехов ресторана на основе взаимосвязанных модульных 

элементов. Подбор технологического оборудования. Посуда и приборы. Мебель.  

Практические задания: 

1. Разработка концепции банкетного меню (варианты по видам торжественного 

мероприятия: юбилей; научная конференция; корпоративный праздник) 

2. Оформление меню ресторана (тематического; национальной кухни; специального 

меню) 

3. Кейтеринг (разработка процесса и технологии обслуживания; зонирование; расчет 

количества обслуживающего персонала по заданным параметрам)  

Тема практического занятия: 2.2. Подготовка и процесс обслуживания гостей  

Вопросы к обсуждению: 

Подготовка ресторана к приему посетителей. Основные правила сервировки. Встреча гостей. 

Последовательность подачи блюд и напитков. Расчет с гостями  

Содержание понятия «корпоративная культура ресторана». Функции, система ценностей и 

показатели корпоративной культуры ресторана. Культура общения работника ресторана с 

гостями. Жалобы и конфликты с гостями ресторана. Управление конфликтами в ресторане. 

Морально-психологический климат в трудовом коллективе ресторана. Этическая культура 

ресторанного сервиса. Профессиональная этика работника ресторана. Кодекс 

профессиональной этики. Особенности профессионального поведения работника ресторана.  

Практические задания: 

1. Жалобы и конфликты с гостями: как избежать снижения имиджа ресторана  

2. Рум-сервис в гостиничных комплексах: требования к обслуживанию и ограничения в 

процессе обслуживания 

3. Типы питания в гостиничном комплексе: целесообразность «все включено» для не 

курортных гостиничных комплексов  

 

1. Ресторанный бизнес в сфере гостеприимства  

2. Тема практического занятия. Маркетинговая политика ресторана  

3. Цели занятия: сформировать представление о маркетинговой политике ресторана в 

гостиничных комплексах 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 3.1. Фирменный стиль и имиджевая политика 

ресторана 

 

круглый стол  

2 Тема 3.2. Современные тенденции развития 

ресторанного бизнеса 

 

аналитическое задание 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Цели занятия: сформировать представление о маркетинговой политике ресторана в 

гостиничных комплексах 

Введение. 

Тема практического занятия: 3.1. Фирменный стиль и имиджевая политика 

ресторана 
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Вопросы к обсуждению: 

Маркетинг ресторана, его основные функции. Маркетинговая среда ресторана. Организация 

маркетинговых исследований услуг ресторана. Маркетинговая стратегия. 

Фирменный стиль и имиджевая политика ресторана. Атмосфера и дизайн ресторана 

Корпоративная философия как инструмент создания фирменного стиля. Имидж ресторана. 

Сайт ресторана. Организация рекламы и паблик рилейшнз в ресторанном сервисе. 

Продвижение ресторанных услуг. Презентация ресторана. Дизайн и техническая эстетика в 

ресторане. Свет и цвет в интерьере. Музыка как элемент формирования фирменного стиля. 

Шоу-программы 

 Практические задания: 

1. Нужна ли единая классификация предприятий общественного питания  

2. Специализированные рестораны: трудности поиска гостей  

4. Концепция ресторана и дизайн-мышление  

5. Особенности оценки и формирования спроса на услуги ресторанного бизнеса  

Тема практического занятия: 3.2. Современные тенденции развития ресторанного 

бизнеса  

Вопросы к обсуждению: 

Востребованность сервисных услуг ресторанного бизнеса. Отличительные особенности 

российского ресторанного бизнеса. Развитие этнических ресторанов и ресторанов быстрого 

обслуживания. Увеличение количества и размеров сети ресторанов как основная тенденция 

развития ресторанного бизнеса 

Практические задания: 

1. Провести анализ азиатских стран с развитой культурой стрит-фуда и определить общие 

условия ее появления и развития.  

2. Провести анализ предприятий общественного питания города, в котором вы проживаете 

и определить структуру представленных предприятий (удельный вес ресторанов, кафе и 

т.д. в общем их количестве). Объясните структуру с точки зрения потребителей и их 

запросов. По данным из открытых источников проведите сравнительный анализ 

среднего чека в предприятиях общественного питания. Сделайте выводы о перспективах 

каждого из типов предприятий общественного питания. 

3. Провести анализ и подготовить обзор инновационных концепций и форм обслуживания 

в ресторанах России и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала.  

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную 

литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной 
(модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 
традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего 

курса или крупных его разделов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить  для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
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подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 

и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 

лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного 

слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1.Методология разработки start up проектов в гостиничном, ресторанном 

бизнесе и туризме 

Тема 1.1. Start up -проект: 

сущность, критерии, 

особенности 

Предпринимательская инициатива и исторические 

предпосылки появления Start up. Определение понятия 

«Start up». Основные характеристики этого 

экономического «феномена». Отличия стартап-компании 

от традиционного предприятия. Преимущества работы по 

найму и создания собственного бизнеса. Понятие стартапа. 

Признаки стартапа. Единороги и дедакорны. Примеры 

успешные стартапов. Основные стадии развития бизнеса. 

Стратегии создания стартапа. Рыночные ниши для работы 

стартапов. Путь стартапа (от идеи до запуска). Пивот, типы 

пивотов. Концепция бережливого стартапа. Customer 

Development. 

Тема 1.2. Особенности Start-

up проектов в гостиничном, 

ресторанном бизнесе и 

туризме 

Особенности реализации Start-up проектов в гостиничном, 

ресторанном бизнесе и туризме. Жизненный цикл Start-up. 

Теория Start-up Стива Бланка. Лучшие истории создания 

Start-up. Идея и проблема. Отбор проблем. Стратегии 

генерирования бизнес-идей. Матрица поиска идей для 

стартапа. Поиск идей с помощью Яндекс Wordstat и Google 

Trends. Проработка и детализация идеи. Выбор идеи. 

Эксклюзивность идеи. Описание бизнес-идеи. Особенности 

Start-up проектов в гостиничном, ресторанном бизнесе и 

туризме  

Раздел 2. Формирование концепции и разработка Start-up проектов в индустрии 

туризма и гостеприимства 

Тема 2.1. Формирование 

концепции Start-up проекта 

в индустрии туризма и 

гостеприимств 

Сущность и особенности рынка инноваций. Инициация 

новых рынков. Новые рынки – поле для работы стартапов. 

Современные рынки: FinTech, EdTech, HealthTech, 

FoodTech и т.д. Рынки НТИ. Основные причины провала 

стартапов. Анализ рынка как основа создания стартапа. 

Цель и направления анализа рынка. Первичные и 

вторичные исследования рынка. Анализ привлекательности 

рынка для стартапа. Тренды и драйверы рынка. 

Трендмэппинг при анализе рынка. Анализ спроса, 

предложения и ценовой ситуации на рынке. Анализ 

конкуренции на рынке. Понятие бизнес-модели стартапа. 

Бережливый стартап и канва бизнес-модели. Блоки бизнес-

модели. Клиентские сегменты. Проблема/боль клиента. 

Решение/обезболивающее. Ценностное предложение 

стартапа. Продукт/сервис. Рынок стартапа. Каналы сбыта. 

Ключевые метрики. Структура доходов. Структура 

расходов. Unit-экономика. Примеры успешных бизнес-

моделей в гостеприимстве. Оформление стартапа в России: 
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ИП или ООО. Выбор системы налогообложения. Лицензии 

на ведение предпринимательской деятельности. Специфика 

юридического адреса. Ответственность предпринимателей 

в России. Интеллектуальная собственность и ее защита. 

Тема 2.2. Максимизация 

прибыли стартап -проекта 

Внедрение стартапа на рынок. Жизненный цикл продукта. 

Воронка продаж. Факторы снижения себестоимости. 

Цифровизация бизнес-процессов. Расширения 

предложения. Охват новых сегментов рынка. Лояльность 

клиентов. Возможности управления стартапами с 

использованием современных методов и систем управления 

проектами Схема создания и управления проектом и 

стартапом. Методология создания и управления стартапами 

- PRINCE2 (Projects In Controlled Environments). 

Преимущества и недостатки метода PRINCE2. Японский 

стандарт по управлению проектами P2M: принципы, 

достоинства и недостатки. Методология «бережливый 

стартап». 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 

Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 

обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 

группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 

выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

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

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

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 
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вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 
даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа  

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 
практике. Является методом экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение 

метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 
интеграции знаний из различных предметных областей.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ START UP ПРОЕКТОВ В 

ГОСТИНИЧНОМ, РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ И ТУРИЗМЕ  

Тема 1.1. Start up -проект: сущность, критерии, особенности 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Методика «SCAMPER» для поиска идей стартапа.  
2. Основы поиска команды стартапа.  
3. Стадии развития стартапов (посевная, стартап, стадия раннего роста, стадия расширения, стадия 
выхода).  
4. Оценка потенциала рынка стартапа.  
5. Минимально жизнеспособный продукт (MVP).  

Тема 1.2. Особенности Start-up проектов в гостиничном, ресторанном бизнесе и 

туризме  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Способы монетизации.  
2. Финансовая модель стартапа.  
3. PR-продвижение стартапа.  
4. Институты развития стартапа.  

5. Источники финансирования стартапа 
 

 

РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ И РАЗРАБОТКА START-UP 

ПРОЕКТОВ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Тема 2.1. Формирование концепции Start-up проекта в индустрии туризма и 

гостеприимства 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Риски организации бизнеса в сфере услуг.  

2. Концепция организации бизнеса в индустрии гостеприимства.  

3. Типология предприятий индустрии гостеприимства.  

4. Основные пути создания собственного дела в индустрии гостеприимства: организация 

нового предприятия, приобретение действующего, аренда, франчайзинг.  

5. Предприятие как открытая экономическая система.  

6. Классификация предприятий по форме собственности.  

7. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности в 

индустрии гостеприимства, их преимущества и недостатки  

 

Тема 2.2. Максимизация прибыли Start-up –проекта 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Условия и порядок создания нового предприятия.  

2. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности.  

3. Выбор места размещения предприятия  

4. Роль и значение рыночных, инфраструктурных, правовых и других факторов при выборе 

места размещения предприятия индустрии гостеприимства.  

5. Содержание и технология разработки бизнес-плана. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.  

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

Подготовка к лекционному занятию 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; 
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

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

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.  

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

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

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

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 

периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
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содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.  

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 
вопросы;  

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

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
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7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации . 

Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Дисциплина (модуль). Разработка и сопровождение start up проектов в гостиничном 
бизнесе 

2. Раздел Методология разработки start up проектов в гостиничном, ресторанном бизнесе и 

туризме.  

3. Цели занятия. сформировать представление о start up проектах в гостиничном,  ресторанном 

бизнесе и туризме.  

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 1.1. Start up -проект: сущность, 
критерии, особенности 
 

Вводная лекция 

2 Тема 1.2. Особенности Start-up 

проектов в гостиничном, 

ресторанном бизнесе и туризме 

Информационная лекция 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: представление о start up проектах в гостиничном,  ресторанном 

бизнесе и туризме.  

 

1. Тема лекционного занятия. Start up -проект: сущность, критерии, особенности 

Предпринимательская инициатива и исторические предпосылки появления Start up. 

Определение понятия «Start up». Основные характеристики этого экономического «феномена». 

Отличия стартап-компании от традиционного предприятия. Преимущества работы по найму и 

создания собственного бизнеса. Понятие стартапа. Признаки стартапа. Единороги и дедакорны. 

Примеры успешные стартапов. Основные стадии развития бизнеса. Стратегии создания 

стартапа. Рыночные ниши для работы стартапов. Путь стартапа (от идеи до запуска). Пивот, 

типы пивотов. Концепция бережливого стартапа. Customer Development.  

 

2. Тема лекционного занятия. Особенности Start-up проектов в гостиничном, 

ресторанном бизнесе и туризме  

 

Особенности реализации Start-up проектов в гостиничном, ресторанном бизнесе и 

туризме. Жизненный цикл Start-up. Теория Start-up Стива Бланка. Лучшие истории создания 

Start-up. Идея и проблема. Отбор проблем. Стратегии генерирования бизнес-идей. Матрица 

поиска идей для стартапа. Поиск идей с помощью Яндекс Wordstat и Google Trends. Проработка 

и детализация идеи. Выбор идеи. Эксклюзивность идеи. Описание бизнес-идеи. Особенности 

Start-up проектов в гостиничном, ресторанном бизнесе и туризме  
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1. Дисциплина (модуль). Разработка и сопровождение start up проектов в гостиничном 

бизнесе 

2. Раздел Формирование концепции и разработка  Start-up проектов в индустрии туризма и 

гостеприимства 

3. Цели занятия. сформировать представление о концепциях и технологии разработки start up 

проектов в гостиничном,  ресторанном бизнесе и туризме.  

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
1 Тема 2.1. Формирование 

концепции Start-up проекта в 

индустрии туризма и 

гостеприимств 

Информационная лекция 

2 Тема 2.2. Максимизация прибыли 

стартап -проекта 

Информационная лекция 
Заключительная лекция 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: представление о концепциях и технологии разработки start up 

проектов в гостиничном,  ресторанном бизнесе и туризме 

 

1. Тема лекционного занятия. Формирование концепции Start-up проекта в индустрии 

туризма и гостеприимств 

Сущность и особенности рынка инноваций. Инициация новых рынков. Новые рынки – поле для 

работы стартапов. Современные рынки: FinTech, EdTech, HealthTech, FoodTech и т.д. Рынки 

НТИ. Основные причины провала стартапов. Анализ рынка как основа создания стартапа. Цель 

и направления анализа рынка. Первичные и вторичные исследования рынка. Анализ 

привлекательности рынка для стартапа. Тренды и драйверы рынка. Трендмэппинг при анализе 

рынка. Анализ спроса, предложения и ценовой ситуации на рынке. Анализ конкуренции на 

рынке. Понятие бизнес-модели стартапа. Бережливый стартап и канва бизнес-модели. Блоки 

бизнес-модели. Клиентские сегменты. Проблема/боль клиента. Решение/обезболивающее. 

Ценностное предложение стартапа. Продукт/сервис. Рынок стартапа. Каналы сбыта. Ключевые 

метрики. Структура доходов. Структура расходов. Unit-экономика. Примеры успешных бизнес-

моделей в гостеприимстве. Оформление стартапа в России: ИП или ООО. Выбор системы 

налогообложения. Лицензии на ведение предпринимательской деятельности. Специфика 

юридического адреса. Ответственность предпринимателей в России. Интеллектуальная 

собственность и ее защита. 

2. Тема лекционного занятия. Максимизация прибыли стартап -проекта 

Внедрение стартапа на рынок. Жизненный цикл продукта. Воронка продаж. Факторы снижения 

себестоимости. Цифровизация бизнес-процессов. Расширения предложения. Охват новых 

сегментов рынка. Лояльность клиентов. Возможности управления стартапами с 

использованием современных методов и систем управления проектами Схема создания и 

управления проектом и стартапом. Методология создания и управления стартапами - PRINCE2 

(Projects In Controlled Environments). Преимущества и недостатки метода PRINCE2. Японский 

стандарт по управлению проектами P2M: принципы, достоинства и недостатки. Методология 

«бережливый стартап». 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Дисциплина (модуль). Разработка и сопровождение start up проектов в гостиничном 

бизнесе 

2. Тема практического занятия. Методология разработки start up проектов в 
гостиничном, ресторанном бизнесе и туризме 

3. Цели занятия: сформировать представление о start up проектах в гостиничном, 

ресторанном бизнесе и туризме  

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 1.1. Start up -проект: сущность, 
критерии, особенности 
 

Круглый стол, мозговой штурм 

2 Тема 1.2. Особенности Start-up 

проектов в гостиничном, 

ресторанном бизнесе и туризме 

Мозговой штурм 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. сформировать представление о start up проектах в 

гостиничном, ресторанном бизнесе и туризме 

 

1. Тема практического занятия. Start up -проект: сущность, критерии, особенности 

 

Вопросы к обсуждению: 

Предпринимательская инициатива и исторические предпосылки появления Start up. 

Определение понятия «Start up». Основные характеристики этого экономического «феномена». 

Отличия стартап-компании от традиционного предприятия. Преимущества работы по найму и 

создания собственного бизнеса. Понятие стартапа. Признаки стартапа. Единороги и дедакорны. 

Примеры успешные стартапов. Основные стадии развития бизнеса. Стратегии создания 

стартапа. Рыночные ниши для работы стартапов. Путь стартапа (от идеи до запуска). Пивот, 

типы пивотов. Концепция бережливого стартапа. Customer Development.  

 

Практические задания: 

Темы круглого стола 

1. Стартап как способ начала собственного бизнеса 

2. Идея стартапа: как найти и сформулировать 

3. Анализ рынка для стартапа: как избежать провала 

4. Оформление бизнесмодели стартапа как важный шаг его создания 

5. Юридические аспекты деятельности стартапа в России 
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Темы «мозгового штурма» 

1. Продвижение стартапа: как сделать свой бизнес известным 

2. Закрепление стартапа на рынке 

3. Масштабирование стартапа – закрепление успеха 

 

Требования к выполнению практического задания: работа с литературой 

 

2. Тема практического занятия. Особенности Start-up проектов в гостиничном, 

ресторанном бизнесе и туризме 

Вопросы к обсуждению: 

Особенности реализации Start-up проектов в гостиничном, ресторанном бизнесе и 

туризме. Жизненный цикл Start-up. Теория Start-up Стива Бланка. Лучшие истории создания 

Start-up. Идея и проблема. Отбор проблем. Стратегии генерирования бизнес-идей. Матрица 

поиска идей для стартапа. Поиск идей с помощью Яндекс Wordstat и Google Trends. Проработка 

и детализация идеи. Выбор идеи. Эксклюзивность идеи. Описание бизнес-идеи. Особенности 

Start-up проектов в гостиничном, ресторанном бизнесе и туризме  

 

Практические задания:  

Генерация идей и предложений Start-up проектов в гостиничном бизнесе 

Генерация идей и предложений Start-up проектов в ресторанном бизнесе 

Генерация идей и предложений Start-up проектов в туризме 

Генерация идей и предложений Start-up проектов в сфере креативных индустрий 

Генерация идей и предложений Start-up проектов в иной сфере деятельности 

 

Требования к выполнению практического задания: работа с литературой 

 

1. Дисциплина (модуль). Разработка и сопровождение start up проектов в гостиничном 

бизнесе 

2. Тема практического занятия. Формирование концепции и разработка start-up проектов 

в индустрии туризма и гостеприимства 

3. Цели занятия: сформировать представление о концепции и разработке start up 
проектов в гостиничном, ресторанном бизнесе и туризме  

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 2.1. Формирование концепции 

Start-up проекта в индустрии туризма 

и гостеприимств 

Проект, работа в малых группах 

2 Тема 2.2. Максимизация прибыли 

стартап -проекта 

Проект 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. сформировать представление о концепции и разработке 

start up проектов в гостиничном, ресторанном бизнесе и туризме 

 

1. Тема практического занятия. Формирование концепции Start-up проекта в индустрии туризма 

и гостеприимств 
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Вопросы к обсуждению: 

Сущность и особенности рынка инноваций. Инициация новых рынков. Новые рынки – поле для 

работы стартапов. Современные рынки: FinTech, EdTech, HealthTech, FoodTech и т.д. Рынки 

НТИ. Основные причины провала стартапов. Анализ рынка как основа создания стартапа. Цель 

и направления анализа рынка. Первичные и вторичные исследования рынка. Анализ 

привлекательности рынка для стартапа. Тренды и драйверы рынка. Трендмэппинг при анализе 

рынка. Анализ спроса, предложения и ценовой ситуации на рынке. Анализ конкуренции на 

рынке. Понятие бизнес-модели стартапа. Бережливый стартап и канва бизнес-модели. Блоки 

бизнес-модели. Клиентские сегменты. Проблема/боль клиента. Решение/обезболивающее. 

Ценностное предложение стартапа. Продукт/сервис. Рынок стартапа. Каналы сбыта. Ключевые 

метрики. Структура доходов. Структура расходов. Unit-экономика. Примеры успешных бизнес-

моделей в гостеприимстве. Оформление стартапа в России: ИП или ООО. Выбор системы 

налогообложения. Лицензии на ведение предпринимательской деятельности. Специфика 

юридического адреса. Ответственность предпринимателей в России. Интеллектуальная 

собственность и ее защита. 

Практические задания: 

Сформировать концепцию и бизнес-модель 

1. Start-up проект в гостиничном бизнесе 

2. Start-up проект в ресторанном бизнесе 

3. Start-up проект в туризме 

4. Start-up проект в сфере креативных индустрий  

5. Start-up проект в иной сфере деятельности  

 

 

Требования к выполнению практического задания: работа с литературой 

 

2. Тема практического занятия. Максимизация прибыли стартап -проекта  

 

Вопросы к обсуждению: 

Внедрение стартапа на рынок. Жизненный цикл продукта. Воронка продаж. Факторы снижения 

себестоимости. Цифровизация бизнес-процессов. Расширения предложения. Охват новых 

сегментов рынка. Лояльность клиентов. Возможности управления стартапами с 

использованием современных методов и систем управления проектами Схема создания и 

управления проектом и стартапом. Методология создания и управления стартапами - PRINCE2 

(Projects In Controlled Environments). Преимущества и недостатки метода PRINCE2. Японский 

стандарт по управлению проектами P2M: принципы, достоинства и недостатки. Методология 

«бережливый стартап». 

Практические задания:  

на основании сформированной концепции и разработанной бизнес-модели Start-up –проекта, 

произвести расчеты потребностей для его реализации и точки безубыточности.  

 

Требования к выполнению практического задания: работа с литературой 
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Стратегическое управление 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой  

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного , 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

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

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

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично 

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

выделить и в качестве самостоятельной формы.  

Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Стратегия и стратегические цели в сфере гостеприимства 
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Тема 1.1. Основные 

составляющие 

стратегического управления в 

сфере 

гостеприимства  

Определение понятий «стратегия», «стратегическое 

планирование». Содержание, основные цели и задачи 

стратегического планирования в индустрии 

гостеприимства. Информационное обеспечение 

планирования гостиничной деятельности. Классификация 

видов планирования. Текущее, перспективное, 

стратегическое планирование. Возникновение потребности 

в стратегическом управлении. Развитие методологии 

стратегического управления. Понятия стратегия и 

стратегическое управление. Этапы развития 

корпоративного планирования. Бюджетирование. 

Долгосрочное планирование. Стратегическое 

планирование. Стратегический менеджмент. 

Сравнительные характеристики систем управления. 

Сущность стратегического управления. Предпосылки 

стратегического управления. Этапы стратегического 

управления в физической культуре и спорте. 

Стратегический анализ. Стратегический выбор. Реализация 

стратегии. Модель процесса стратегического менеджмента. 

Принципы стратегического управления.  Понятие 

стратегической единицы бизнеса и портфеля предприятия. 

Стадии структурного развития предприятия: простая 

структура, функциональны структура, филиальная 

(дивизиональная) структура. Понятие стратегической 

единицы бизнеса (СЕБ). Сетевые структуры. Сущность 

портфеля предприятия. Типы стратегий: корпоративная, 

деловая функциональная. Иерархическая структура 

отраслей. Сравнительная характеристика стратегических 

решений. Понятие стратегической единицы бизнеса и 

портфеля предприятия. Стадии структурного развития 

предприятия: простая структура, функциональны 

структура, филиальная (дивизиональная) структура. 

Понятие стратегической единицы бизнеса (СЕБ). Сетевые 

структуры. Сущность портфеля предприятия. Типы 

стратегий: корпоративная, деловая функциональная. 

Иерархическая структура отраслей. Сравнительная 

характеристика стратегических решений. 

Тема 1.2. Организация 

прогнозирования и 

стратегического планирования 

гостиничной 

деятельности. 

Классификация 

прогнозов и программ 

Основы организации прогнозирования и планирования. 

Система органов прогнозирования и планирования, их 

задачи и функции. Порядок разработки государственных 

планов-прогнозов экономического и социального развития. 

Методы планирования. Количественные и качественные 

показатели, их сопоставимость в планировании. 

Прогнозирование как процесс разработки прогнозов. 

Предсказательная и предписательная функции прогноза в 

индустрии гостеприимства. Классификация прогнозов: 

национальные, региональные, корпоративные; 

макроэкономические и отраслевые. Особенности 

нормативного и генетического подхода к прогнозированию 

туристской деятельности. Стратегическое 

программирование. Виды программ. Понятие 

стратегической единицы бизнеса и портфеля предприятия. 
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Стадии структурного развития предприятия: простая 

структура, функциональны структура, филиальная 

(дивизиональная) структура. Понятие стратегической 

единицы бизнеса (СЕБ). Сетевые структуры. Сущность 

портфеля предприятия. Типы стратегий: корпоративная, 

деловая функциональная. Сравнительная характеристика 

стратегических решений. 

РАЗДЕЛ 2. Стратегические альтернативы и условия реализации стратегий 

Тема 2.1. Анализ стратегических 

факторов внешней и внутренней 

среды 

Понятие внутренняя среда организации в индустрии 

гостеприимства. Внутренняя среда организации. Изучение 

внутренней среды. Стратегические факторы внутренней 

среды. Цель анализа стратегических факторов. Ситуация 

внутри предприятия. Внутренние переменные. Сильные и 

слабые стороны гостиничного комплекса. Основные 

составляющие внешней среды. Внешний анализ как 

составная часть SWOT-анализа. Матрица SWOT. 

Макросреда. Микросреда. Основные направления анализа 

факторов макросреды: политико-правовые, экономические, 

социокультурные и технологические факторы. Критерии 

оценки деятельности предприятий со стороны 

заинтересованных групп. Основные типы внешнего 

окружения и методы реагирования на изменения внешней 

среды. Основные типы внешней среды: изменяющаяся 

среда, враждебное окружение, разнообразное окружение и  

технологически сложная среда. Методы реагирования на 

изменение факторов внешней среды. 

Тема 2.2. Стратегические 

альтернативы и условия 

реализации стратегий 

Анализ стратегических факторов внешней среды. 

Определение и выбор стратегических альтернатив. 

Стратегические альтернативы и критерии выбора. 

Критерии выбора: реакция на возможности/угрозы внешней 

среды; получение конкурентных преимуществ; 

соответствие целям предприятия; выполнимость стратегии; 

учет взаимосвязей с другими стратегиями предприятия. 

Управленческая структура предприятия. 

Раздел 3. Технологические и организационно-управленческие инновации в гостиничных 

комплексах 

Тема 3.1. Инновации Изучение понятий: новшество, нововведение и инновация. 

Жизненный цикл инноваций, продукции, технологии, 

товара. Классификация инноваций как объекта управления: 

по целевому признаку; по внешнему признаку; по 

структурному признаку. Архитектурные и стратегические 

инновации. Классификация инноваций по А.И. Пригожину 

и другие классификации. Понятие инновационного 

процесса. Системные свойства инновационных процессов в 

организации (принципы, цели, виды, свойства). Инновация-

продукт и инновация-процесс. Элементы инновационного 

процесса: нововведения; инновационная деятельность; 

государственная инновационная политика; инновационный 

потенциал; инновационная сфера; инновационная 

структура; инновационные программы; рынок инноваций. 

Характеристика этапов инновационного процесса. Понятие 

полного завершения инновации. Рутинизация. 
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Инновационные цикл туристского продукта. Субъекты 

инновационного предпринимательства. Классы 

инновационных предприятий в зависимости от 

специализаций: продуктовая, технологическая, ресурсная, 

обслуживание. Классификация предприятий по типу 

инновационного поведения. Предприятия: лидеры и 

последователи; ориентирующиеся на новые научные 

открытия; создающие новые потребности; создающие 

базовые инновации; инициирующие инновации; создающие 

адаптирующие инновации; разрабатывающие и создающие 

новые поколения техники и технологий. Венчурные фирмы. 

Тема 3.2. Управление 

инновациями в гостиничном 

комплексе 

Использование инновационного потенциала отеля для 

повышения его конкурентоспособности. Системный 

подход к инновациям. Инновационные концепции 

гостиничного бизнеса. Гостиничный номер будущего. 

Экологические, ресурсосберегающие технологии. 

Инновационные технологии в деятельности контактных 

служб отеля. Инновации в формировании и оказании 

дополнительных услуг гостям отеля. Инновации в 

маркетинге гостиничных предприятий. Инновационный 

менеджмент. Роль информационных технологий в 

деятельности предприятий гостинично-ресторанного 

хозяйства. Международный опыт применения 

инновационных технологий в гостиничном бизнесе. 
Перспективные кулинарные тренды и гастрономические 

концепции в России. Электронное меню. Инновации в 

технологиях приготовления кулинарной продукции. 

Инновации в оснащении помещений ресторана. Инновации 

в маркетинге гостиничных предприятий. Инструменты 

digital-маркетинга. Современные научные принципы и 

методы исследования рынка гостиничных услуг. 

Проведение маркетинговых исследований инноваций 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Использование инновационного потенциала отеля для повышения его конкурентоспособности. 

Системный подход к инновациям. Инновационные концепции гостиничного бизнеса. 

Гостиничный номер будущего. Экологические, ресурсосберегающие технологии. 

Инновационные технологии в деятельности контактных служб отеля. Инновации в 

формировании и оказании дополнительных услуг гостям отеля. Инновации в маркетинге 

гостиничных предприятий. Инновационный менеджмент. Роль информационных технологий в 

деятельности предприятий гостинично-ресторанного хозяйства. Международный опыт 

применения инновационных технологий в гостиничном бизнесе. Перспективные кулинарные 

тренды и гастрономические концепции в России. Электронное меню. Инновации в технологиях 

приготовления кулинарной продукции. Инновации в оснащении помещений ресторана.  
Инновации в маркетинге гостиничных предприятий. Инструменты digital-маркетинга. 

Современные научные принципы и методы исследования рынка гостиничных услуг. 

Проведение маркетинговых исследований инноваций 

Возможные формы проведения практических занятий:  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
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лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Стратегия и стратегические цели в сфере гостеприимства 

Тема 1.1. Основные составляющие стратегического управления в сфере 

гостеприимства 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы построения организационной структуры в сфере гостиничного бизнеса  

2. Современные технологии управления в деятельности гостиничных предприятий 

3. Формирование корпоративной культуры гостиничного комплекса  

4. Функции управления человеческими ресурсами в современном гостиничном 

хозяйстве 

5. Управление персоналом в гостинично-ресторанном бизнесе 
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Тема 1.2. Организация прогнозирования и стратегического планирования  

гостиничной деятельности. Классификация прогнозов и программ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Профессиональное развитие и обучение персонала гостиничного предприятия в рамках 

стратегии развития 

2. Планирование трудовых ресурсов гостиниц и ресторанов 

3. Методы принятия управленческих решений на предприятиях индустрии гостеприимства  

4. Содержание и методы планирования деятельности гостиничного предприятия 

5. Коммуникационный процесс гостиничных комплексов во внешней и внутренней средах 

 

 РАЗДЕЛ 2. Стратегические альтернативы и условия реализации стратегий 

Тема 2.1. Анализ стратегических факторов внешней и внутренней среды  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международное право в области индустрии гостеприимства: понятие, сущность, источники 

2. Международные и национальные правовые системы, регламентирующие сферу индустрии  

гостеприимства 

3. Система законодательства Российской Федерации в области туризма и гостиничной  

деятельности 

4. Правовое регулирование гостиничной деятельности: общая характеристика  

5. Правовое регулирование туристской деятельности: общая характеристика  

Тема 2.2. Отбор и обоснование выбора стратегий 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правовое регулирование оказания услуг общественного питания: общая характеристика 

2. Характеристика основных моделей организации гостиничного дела в мире  

3. Тенденции, характерные для процесса глобализации в индустрии гостеприимства  

4. Глобализация экономики и выбор новых организационных форм управления 

предприятиями индустрии гостеприимства  

5. Особенности интеграционных процессов в управлении предприятиями индустрии  

гостеприимства 

РАЗДЕЛ 3. Технологические и организационно-управленческие инновации в 

гостиничных комплексах 

Тема 3.1. Инновации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое инновация и какова её роль? Какие виды инноваций вы знаете?  

2. Какие факторы влияют на успешность инноваций? 

3. Какие методики активизации инноваций вы знаете?  

4. Какие модели инновационных процессов вы знаете?  

5. Какие инновации в сфере гостиничного бизнеса вам известны?  

6. Какие инновации в сфере ресторанного бизнеса вам известны?  

7. Как качество обслуживания зависит от инноваций? 

Тема 3.2. Управление инновациями в гостиничном комплексе 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как можно оценить эффективность инновационных проектов? 

2. Что такое «новый» туризм? Приведите примеры. 

3. Предложите инновацию в туризме или сопутствующих отраслях. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
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проходят в форме лекционных и  практических. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;  

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

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

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

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 
периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на  

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
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Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения.  

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;  

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.  

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;  

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

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

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;  

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) завершается экзаменом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Стратегическое управление развитием гостиничного комплекса  

2. Тема лекции Стратегия и стратегические цели в сфере гостеприимства 

3. Цели занятия: сформировать представление о теоретических аспектах стратегического 

планирования в гостиничных комплексах 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 1.1. Основные составляющие 

стратегического управления в сфере 

гостеприимства  

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 1.2. Организация 

прогнозирования и 

стратегического планирования 

гостиничной 

деятельности. 

Классификация 

прогнозов и программ 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление о теоретических аспектах 

стратегического планирования в гостиничных комплексах 

 

Тема 1.1. Основные составляющие стратегического управления в сфере гостеприимства  

Определение понятий «стратегия», «стратегическое планирование». Содержание, основные 

цели и задачи стратегического планирования в индустрии гостеприимства. Информационное 

обеспечение планирования гостиничной деятельности. Классификация видов планирования. 

Текущее, перспективное, стратегическое планирование. Возникновение потребности в 

стратегическом управлении. Развитие методологии стратегического управления. Понятия 

стратегия и стратегическое управление. Этапы развития корпоративного планирования. 

Бюджетирование. Долгосрочное планирование. Стратегическое планирование. Стратегический 

менеджмент. Сравнительные характеристики систем управления. Сущность стратегического 

управления. Предпосылки стратегического управления. Этапы стратегического управления в 

физической культуре и спорте. Стратегический анализ. Стратегический выбор. Реализация 

стратегии. Модель процесса стратегического менеджмента. Принципы стратегического 

управления.  Понятие стратегической единицы бизнеса и портфеля предприятия. Стадии 

структурного развития предприятия: простая структура, функциональны структура, 

филиальная (дивизиональная) структура. Понятие стратегической единицы бизнеса (СЕБ). 

Сетевые структуры. Сущность портфеля предприятия. Типы стратегий: корпоративная, деловая 

функциональная. Иерархическая структура отраслей. Сравнительная характеристика 

стратегических решений. Понятие стратегической единицы бизнеса и портфеля предприятия. 

Стадии структурного развития предприятия: простая структура, функциональны структура, 
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филиальная (дивизиональная) структура. Понятие стратегической единицы бизнеса (СЕБ). 

Сетевые структуры. Сущность портфеля предприятия. Типы стратегий: корпоративная, деловая 

функциональная. Иерархическая структура отраслей. Сравнительная характеристика 

стратегических решений. 

 

Тема 1.2. Организация прогнозирования и стратегического планирования гостиничной 

деятельности. Классификация прогнозов и программ 

Основы организации прогнозирования и планирования. Система органов прогнозирования и 

планирования, их задачи и функции. Порядок разработки государственных планов -прогнозов 

экономического и социального развития. Методы планирования. Количественные и 

качественные показатели, их сопоставимость в планировании. Прогнозирование как процесс 

разработки прогнозов. Предсказательная и предписательная функции прогноза в индустрии 

гостеприимства. Классификация прогнозов: национальные, региональные, корпоративные; 

макроэкономические и отраслевые. Особенности нормативного и генетического подхода к 

прогнозированию туристской деятельности. Стратегическое программирование. Виды 

программ. Понятие стратегической единицы бизнеса и портфеля предприятия. Стадии 

структурного развития предприятия: простая структура, функциональны структура, 

филиальная (дивизиональная) структура. Понятие стратегической единицы бизнеса (СЕБ). 

Сетевые структуры. Сущность портфеля предприятия. Типы стратегий: корпоративная, деловая 

функциональная. Сравнительная характеристика стратегических решений. 

 

Взаимодействие с аудиторией: Устное изложение материала с использованием 

мультимедийных презентаций. Ответы на вопросы по теме лекции 

 

1. Стратегическое управление развитием гостиничного комплекса  

2. Тема лекции Стратегические альтернативы и условия реализации стратегий  

3. Цели занятия: сформировать представление о стратегических альтернативах и 

критериях выбора 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 2.1. Анализ стратегических 

факторов внешней и внутренней среды 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 2.2. Стратегические альтернативы 

и условия реализации стратегий 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление о стратегических 

альтернативах и критериях выбора 

 

Тема 2.1. Анализ стратегических факторов внешней и внутренней среды 
Понятие внутренняя среда организации в индустрии гостеприимства. Внутренняя среда 

организации. Изучение внутренней среды. Стратегические факторы внутренней среды. Цель 

анализа стратегических факторов. Ситуация внутри предприятия. Внутренние переменные. 

Сильные и слабые стороны гостиничного комплекса. Основные составляющие внешней среды. 

Внешний анализ как составная часть SWOT-анализа. Матрица SWOT. Макросреда. 
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Микросреда. Основные направления анализа факторов макросреды: политико-правовые, 

экономические, социокультурные и технологические факторы. Критерии оценки деятельности 

предприятий со стороны заинтересованных групп. Основные типы внешнего окружения и 

методы реагирования на изменения внешней среды. Основные типы внешней среды: 

изменяющаяся среда, враждебное окружение, разнообразное окружение и технологически 

сложная среда. Методы реагирования на изменение факторов внешней среды.  

            

Тема 2.2. Стратегические альтернативы и условия реализации стратегий 

Анализ стратегических факторов внешней среды. Определение и выбор стратегических 

альтернатив. Стратегические альтернативы и критерии выбора. Критерии выбора: реакция на 

возможности/угрозы внешней среды; получение конкурентных преимуществ; соответствие 

целям предприятия; выполнимость стратегии; учет взаимосвязей с другими стратегиями 

предприятия. Управленческая структура предприятия. 

 

Взаимодействие с аудиторией: Устное изложение материала с использованием 

мультимедийных презентаций. Ответы на вопросы по теме лекции 

 

 

1. Стратегическое управление развитием гостиничного комплекса  

2. Тема лекции технологические и организационно-управленческие инновации в 

гостиничных комплексах 

3. Цели занятия: сформировать представление об инновационной деятельности в 

гостиничных комплексах в гостиничных комплексах 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 3.1. Инновации Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

2 

Тема 3.2. Управление инновациями в 

гостиничном комплексе 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление об инновационной деятельности 

в гостиничных комплексах в гостиничных комплексах 

 

Тема 3.1. Инновации 

Изучение понятий: новшество, нововведение и инновация. Жизненный цикл инноваций, 

продукции, технологии, товара. Классификация инноваций как объекта управления: по 

целевому признаку; по внешнему признаку; по структурному признаку. Архитектурные и 

стратегические инновации. Классификация инноваций по А.И. Пригожину и другие 

классификации. Понятие инновационного процесса. Системные свойства инновационных 

процессов в организации (принципы, цели, виды, свойства). Инновация-продукт и инновация-

процесс. Элементы инновационного процесса: нововведения; инновационная деятельность; 

государственная инновационная политика; инновационный потенциал; инновационная сфера; 

инновационная структура; инновационные программы; рынок инноваций. Характеристика 

этапов инновационного процесса. Понятие полного завершения инновации. Рутинизация. 
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Инновационные цикл туристского продукта. Субъекты инновационного предпринимательства. 

Классы инновационных предприятий в зависимости от специализаций: продуктовая, 

технологическая, ресурсная, обслуживание. Классификация предприятий по типу 

инновационного поведения. Предприятия: лидеры и последователи; ориентирующиеся на 

новые научные открытия; создающие новые потребности; создающие базовые инновации; 

инициирующие инновации; создающие адаптирующие инновации; разрабатывающие и 

создающие новые поколения техники и технологий. Венчурные фирмы. 

 

Тема 3.2. Управление инновациями в гостиничном комплексе 

Использование инновационного потенциала отеля для повышения его конкурентоспособности. 

Системный подход к инновациям. Инновационные концепции гостиничного бизнеса. 

Гостиничный номер будущего. Экологические, ресурсосберегающие технологии. 

Инновационные технологии в деятельности контактных служб отеля. Инновации в 

формировании и оказании дополнительных услуг гостям отеля. Инновации в маркетинге 

гостиничных предприятий. Инновационный менеджмент. Роль информационных технологий в 

деятельности предприятий гостинично-ресторанного хозяйства. Международный опыт 

применения инновационных технологий в гостиничном бизнесе. Перспективные кулинарные 

тренды и гастрономические концепции в России. Электронное меню. Инновации в технологиях 

приготовления кулинарной продукции. Инновации в оснащении помещений ресторана.  
Инновации в маркетинге гостиничных предприятий. Инструменты digital-маркетинга. 

Современные научные принципы и методы исследования рынка гостиничных услуг. 

Проведение маркетинговых исследований инноваций 

 

 

Взаимодействие с аудиторией: Устное изложение материала с использованием 

мультимедийных презентаций. Ответы на вопросы по теме лекции 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 

 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Стратегическое управление развитием гостиничного комплекса  

2. Тема практического  занятия. Стратегия и стратегические цели в сфере 

гостеприимства  
3. Цели занятия: получить навыки стратегического менеджмента 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 1.1. Основные составляющие стратегического 

управления в сфере гостеприимства  

расчетное практическое 

задание 

2 Тема 1.2. Организация прогнозирования и 

стратегического планирования гостиничной 

деятельности. Классификация прогнозов и программ 

расчетное практическое 

задание 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Цели занятия: получить навыки стратегического менеджмента 

Введение. 

Тема практического занятия: 1.1. Основные составляющие стратегического 

управления в сфере гостеприимства 

Вопросы к обсуждению: 

Понятия «стратегия» и «стратегическое управление». Стратегический менеджмент в 

гостиничном бизнесе. Сравнительные характеристики систем управления гостиничными 

комплексами. Сущность стратегического управления гостиничным комплексом. 

Стратегический анализ. Оценка эффективности существующей стратегии гостиничного 

комплекса. Стратегический выбор из множества альтернатив. Реализация стратегии. Учет 

рисков. Понятие стратегической единицы бизнеса (гостиничный бизнес). Стадии структурного 

развития предприятия: простая структура, функциональны структура, дивизиональная 

структура. Сетевые структуры. Сущность портфеля предприятия. Типы стратегий: 

корпоративная, функциональная. Сравнительная характеристика стратегических решений. 

Практические задания: 

1. Разработка предложений по корректировке стратегии развития гостиничного комплекса 

в связи с влиянием факторов внешней среды (на примере конкретного гостиничного 

комплекса) 

2. Разработка предложений по корректировке стратегии развития гостинично-

ресторанного комплекса в связи с влиянием факторов внешней среды (на примере 

конкретного гостинично-ресторанного комплекса) 

3. Разработка предложений по совершенствованию стратегического развития средства 

коллективного размещения в связи с изменениями национальной и конфессиональной 

принадлежности зарубежных гостей 

4. Разработка рекомендаций по корректировке стратегии развития средства коллективного 

размещения в связи с изменениями внешней среды гостиничного бизнеса (влияние 

санкционной политики на гостиничный бизнес)  
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5. Разработка рекомендаций по стратегическому развитию дополнительных услуг 

гостиничного комплекса 

 Тема практического занятия: 1.2. Организация прогнозирования и 

стратегического планирования гостиничной деятельности. Классификация прогнозов и 

программ  

   Вопросы к обсуждению: 

Определение понятий «стратегия», «стратегическое планирование». Содержание, основные 

цели и задачи стратегического планирования в индустрии гостеприимства. Информационное 

обеспечение планирования гостиничной деятельности. Стратегическое планирование в 

гостиничном комплексе. Организация процессов прогнозирования и планирования. 

Количественные и качественные показатели, их сопоставимость в планировании. 

Прогнозирование как процесс разработки прогнозов. Классификация прогнозов . 

Стратегическое программирование. Виды программ в гостиничных комплексах. 

Практические задания: 

Задание выполняется на основе анализа статистических данных 

Прогноз развития коллективных средств размещения (по видам средств размещения) в регионе 

на основании анализа туристских потоков 

Прогноз развития общественного питания (по типам предприятий) в туристском 

регионе/территории/дестинации 

Планирование развития функционального подразделения гостиничного комплекса  

Планирование масштабирования гостиничного бизнеса  

Планирование совершенствования организационной структуры управления гостиничного 

комплекса 

 

 

1. Стратегическое управление развитием гостиничного комплекса  

2. Тема практического занятия. Стратегические альтернативы и условия реализации 

стратегий  

3. Цели занятия: получить навыки стратегического менеджмента 
4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Тема 2.1. Анализ стратегических факторов внешней и 

внутренней среды 

расчетное аналитическое 
задание 

2 Тема 2.2. Стратегические альтернативы и условия 

реализации стратегий 

расчетное аналитическое 
задание 

 

5. Содержание практического  занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Цели занятия: получить навыки управления эмоциональными и поведенческими 

реакциями гостей 

Тема практического занятия: 2.1. Анализ стратегических факторов внешней и 

внутренней среды 
Вопросы к обсуждению: 

Понятие внутренняя среда организации в индустрии гостеприимства. Внутренняя среда 

организации. Изучение внутренней среды. Стратегические факторы внутренней среды. Цель 

анализа стратегических факторов внутренней среды. Сильные и слабые стороны гостиничного 

комплекса. Основные составляющие внешней среды. Внешний анализ как составная часть 

SWOT-анализа. Матрица SWOT. Макросреда. Микросреда. Основные направления анализа 

факторов макросреды: политико-правовые, экономические, социокультурные и 

технологические факторы. Критерии оценки деятельности предприятий со стороны  

заинтересованных групп. Основные типы внешнего окружения и методы реагирования на 
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изменения внешней среды. Основные типы внешней среды: изменяющаяся среда, враждебное 

окружение, разнообразное окружение и технологически сложная среда. Методы реагирования 

на изменение факторов внешней среды. 

            Практические задания: 

1. Анализ стратегических факторов внешней среды гостиничного комплекса (на примере 

конкретного гостиничного комплекса) 

2. Анализ стратегических факторов внутренней среды гостиничного комплекса (на 

примере конкретного гостиничного комплекса) 

3. Анализ стратегических факторов конкурентной среды гостиничного комплекса (на 

примере конкретного гостиничного комплекса) 

 Тема практического занятия: 2.2. Стратегические альтернативы и условия 

реализации стратегий 

 Вопросы к обсуждению: 

Анализ стратегических факторов внешней среды. Определение и выбор стратегических 

альтернатив. Стратегические альтернативы и критерии выбора. Критерии выбора: реакция на 

возможности/угрозы внешней среды; получение конкурентных преимуществ; соответствие 

целям предприятия; выполнимость стратегии; учет взаимосвязей с другими стратегиями 

предприятия.  

Практические задания: 

1. Определение стратегических альтернатив развития гостиничного комплекса (на примере 

конкретного гостиничного комплекса) 

2. Обоснование выбора альтернативы из множества альтернатив для стратегии развития  

гостиничного комплекса (на примере конкретного гостиничного комплекса) 

3. Определение условий реализации стратегии развития гостиничного комплекса  

 

 

1. Стратегическое управление развитием гостиничного комплекса  

2. Тема практического занятия. Технологические и организационно-управленческие 

инновации в гостиничных комплексах 

3. Цели занятия: сформировать представление о технологических и организационно-

управленческих инновациях в гостиничных комплексах 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Тема 3.1. Инновации дискуссия  

2 Тема 3.2. Управление инновациями в гостиничном 

комплексе 
Круглый стол 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Цели занятия: сформировать представление о технологических и организационно-

управленческих инновациях в гостиничных комплексах 

Введение. 

Тема практического занятия: Тема 3.1. Инновации 

Вопросы к обсуждению: 

Изучение понятий: новшество, нововведение и инновация. Жизненный цикл инноваций, 

продукции, технологии, товара. Классификация инноваций как объекта управления: по 

целевому признаку; по внешнему признаку; по структурному признаку. Архитектурные и 

стратегические инновации. Классификация инноваций по А.И. Пригожину и другие 

классификации. Понятие инновационного процесса. Системные свойства инновационных 

процессов в организации (принципы, цели, виды, свойства). Инновация-продукт и инновация-

процесс. Элементы инновационного процесса: нововведения; инновационная деятельность; 
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государственная инновационная политика; инновационный потенциал; инновационная сфера; 

инновационная структура; инновационные программы; рынок инноваций. Характеристика 

этапов инновационного процесса. Понятие полного завершения инновации. Рутинизация. 

Инновационные цикл туристского продукта. Субъекты инновационного предпринимательства. 

Классы инновационных предприятий в зависимости от специализаций: продуктовая, 

технологическая, ресурсная, обслуживание. Классификация предприятий по типу 

инновационного поведения. Предприятия: лидеры и последователи; ориентирующиеся на 

новые научные открытия; создающие новые потребности; создающие базовые инновации; 

инициирующие инновации; создающие адаптирующие инновации; разрабатывающие и 

создающие новые поколения техники и технологий. Венчурные фирмы. 

Практические задания: 

1. Жизненный цикл инноваций, продукции, технологии, товара: как продлить?  

2. Классификация инноваций как объекта управления: по целевому признаку; по внешнему 

признаку; по структурному признаку.  

3. Архитектурные и стратегические инновации: что важнее для гостиничного комплекса  

4. Инновационные концепции гостиничного бизнеса  

Тема практического занятия: Тема 3.2. Управление инновациями в гостиничном 

комплексе 

Вопросы к обсуждению: 

Использование инновационного потенциала отеля для повышения его конкурентоспособности. 

Системный подход к инновациям. Инновационные концепции гостиничного бизнеса. 

Гостиничный номер будущего. Экологические, ресурсосберегающие технологии. 

Инновационные технологии в деятельности контактных служб отеля. Инновации в 

формировании и оказании дополнительных услуг гостям отеля. Инновации в маркетинге 

гостиничных предприятий. Инновационный менеджмент. Роль информационных технологий в 

деятельности предприятий гостинично-ресторанного хозяйства. Международный опыт 

применения инновационных технологий в гостиничном бизнесе. Перспективные кулинарные 

тренды и гастрономические концепции в России. Электронное меню. Инновации в технологиях 

приготовления кулинарной продукции. Инновации в оснащении помещений ресторана.  
Инновации в маркетинге гостиничных предприятий. Инструменты digital-маркетинга. 

Современные научные принципы и методы исследования рынка гостиничных услуг. 

Проведение маркетинговых исследований инноваций 

Практические задания: 

1. Гостиничный номер будущего 

2. Инновации в дизайне интерьера ресторанов  

3. Перспективные кулинарные тренды и гастрономические концепции в России.  

4. Инновации в технологиях приготовления кулинарной продукции.  

5. Инновации в оснащении помещений ресторана.  

6. Инновации в маркетинге гостиничных предприятий. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЛАБОРАТОРНЫМ  ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала.  

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную 

литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной 
(модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 
традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить  для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 

и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 

лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного 
слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 
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Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. Территориально-пространственное развитие туристских территорий 

Тема 1.1. Понятие 

туристического мастер-

плана макротерритории и 

межрегиональных 

туристических проектов 

Государственная программа по развитию туризма. 

Стратегия пространственного развития (СПРРФ).Стратегия 

социально-экономического развития (ССЭР РФ). Стратегия 

развития туризма (СРТ). Федеральная целевая программа 

(ФЦП). Стратегия социально-экономического развития 

субъекта РФ. Схема территориального планирования (СТП) 

субъекта РФ. Региональная целевая программа (РЦП). 

Стратегия развития туризма (СРТ). Проектный офис. 

Макроподход в туризме. Туристические макрорегионы. 

Национальные туристические маршруты. Мастер-план 

развития туристической территории. Содержание разделов 

мастер-плана. Команда и принципы её формирования. 

Баланс интересов бизнеса, государства, локальных 

сообществ и местных жителей. 

Тема 1.2. Устойчивое 

развитие туризма 

Принципы устойчивого развития. Устойчивое развитие 

туризма: проблемы и возможности. Международный опыт 

развития устойчивого туризма. Надежность и 

Безопасность: Обеспечение безопасности туристов и 

надежности услуг. Качество Обслуживания и Услуг: 

Поддержание высокого стандарта предоставляемых услуг. 

Надежная Информация: Предоставление достоверной 

информации туристам и заинтересованным сторонам. 

Взаимодействие с Потребителями: Установление 

эффективных связей с потребителями. Благоприятная 

Деловая Среда: Создание условий для успешного бизнеса 

в сфере туризма. Способность к адаптации и 

прогнозированию изменений. 

Раздел 2. Разработка мастер-плана туристской территории 

Тема 2.1. Концепция 

развития туристской 

территории 

Стратегии мастер-плана. Стратегия красных и зеленых зон. 

Стратегия ландшафта и окружающей среды. Стратегия 

приоритетов развития. Стратегия транспорта. Стратегия 

общественных пространств. Стратегия смешанного 

использования. Стратегия наследия. Стратегия 

периферийных территорий. Этапы работ по комплексному 

исследованию территорий: разработка методологии 

исследования согласно техническому заданию на мастер-

план. Сбор и подготовка необходимых данных. Анализ 

данных по согласованной с заказчиком методологии. 

Визуализация данных и составление презентационных 

материалов. Подготовка отчетных материалов с выводами 

и рекомендациями. 

Тема 2.2. Этапы разработки 

мастер-плана и участники 

мастер-планирования 

туристской территории 

Требования к оформлению, составу и содержанию мастер-

плана развития туристской территории. Передовые 

практики развития природных территорий. Зарубежный и 

отечественный опыт разработки мастер-плана развития 

туристских территорий. 

Раздел 3. Предприятия HoReCa в системе мастер-планирования туристских 

территорий 
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Тема 3.1 Планирование 

потребности в предприятиях 

размещения и 

общественного питания 

Стратегическое планирование предприятий гостинично-

рекреационных комплексов и предприятий/сети 

предприятий общественного питания. Градостроительные 

и социально-экономические факторы. Функциональный 

профиль предприятий гостеприимства и общественного 

питания. Планировочная организация гостиничных 

комплексов. Особенности проектирования санаторных 

комплексов. Особенности проектирования туристско-

досуговых комплексов. Объемно-планировочные решения 

зданий гостиниц. Планирование количества предприятий 

общественного питания и средств размещения. 

Особенности проектирования внутреннего пространства 

жилого номера. Особенности проектирования предприятий 

общественного питания.   

Тема 3.2 Отечественный и 

зарубежный опыт мастер-

планирования туристских 

территорий 

ESG-стратегии в рамках бизнеса, города и региона, 

вопросы развития территорий и ответственного развития 

бизнеса, устойчивый туризм и инструменты формирования 

комфортной городской среды. Приоритетные направления 

ESG-стратегий туристских территорий. Инклюзивные 

аттракционы и спортивные площадки. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 

Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

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

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

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

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

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

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
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управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

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

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 

многоплановое обсуждение.  

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 

обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 

группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 
выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

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

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

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 
даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение 

метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 
интеграции знаний из различных предметных областей.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Территориально-пространственное развитие туристских территорий 
 

Тема 1.1. Понятие туристического мастер-плана макротерритории и 

межрегиональных туристических проектов 

Вопросы для самоподготовки 

1. Государственная программа по развитию туризма.  

2. пространственного развития (СПРРФ). 

3. Стратегия социально-экономического развития (ССЭР РФ).  

4. Стратегия развития туризма (СРТ).  

5. Федеральная целевая программа (ФЦП).  

Тема 1.2. Этапы разработки мастер-плана и участники мастер-планирования 

туристской территории 

Вопросы для самоподготовки 

Требования к оформлению, составу и содержанию мастер-плана развития туристской 

территории 

 

РАЗДЕЛ 2. Разработка мастер-плана туристской территории 
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Тема 2.1. Концепция развития туристской территории 
Вопросы для самоподготовки 

1. Этапы работ по комплексному исследованию территорий:  разработка методологии 

исследования согласно техническому заданию на мастер-план.  

2. Сбор и подготовка необходимых данных.  

3. Анализ данных по согласованной с заказчиком методологии.  

Тема 2.2. Этапы разработки мастер-плана и участники мастер-планирования 

туристской территории 
Вопросы для самоподготовки 

1. Передовые практики развития природных территорий.  

2. Зарубежный и отечественный опыт разработки мастер-плана развития туристских 

территорий 

 

РАЗДЕЛ 3. Предприятия HoReCa в системе мастер-планирования туристских территорий  

Тема 3.1 Планирование потребности в предприятиях размещения и общественного 

питания 

Вопросы для самоподготовки 

1. Планировочная организация гостиничных комплексов.  

2. Объемно-планировочные решения зданий гостиниц.  

Тема 3.2 Отечественный и зарубежный опыт мастер-планирования туристских 

территорий 

Вопросы для самоподготовки 

1. ESG-стратегии: понятие и содержание 

2. Приоритетные направления ESG-стратегий  

3. Отечественный и зарубежный опыт ESG-стратегий 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.  

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

Подготовка к лекционному занятию 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; 
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− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

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

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;  

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

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

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

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 
периода обучения. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.  

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 

учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  
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Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 
1 – 2 с). 

4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты 

и провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 

Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

 умение провести разбор ситуации; 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения;  

 способность принимать управленческие решения; 

 качество оформления отчета. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

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

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 
вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

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

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.  

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

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

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации . 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 
то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Дисциплина (модуль). HoReCa в системе мастер-планирования туристских 
территорий 

2. Раздел 1. ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ.  

3. Цели занятия. сформировать представление о процессе разработки туристического 
мастер-плана макротерритории и межрегиональных туристических проектов. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
1.  Тема 1.1. Понятие туристического 

мастер-плана макротерритории и 

межрегиональных туристических 
проектов 

Вводная лекция 
Информационная лекция с использованием 

мультимедийных презентаций 

2.  Тема 1.2. Устойчивое развитие 
туризма 

Информационная лекция с использованием 
мультимедийных презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

 

1. Тема лекционного занятия. Понятие туристического мастер-плана макротерритории и 

межрегиональных туристических проектов 

Государственная программа по развитию туризма. Стратегия пространственного 

развития (СПРРФ).Стратегия социально-экономического развития (ССЭР РФ). Стратегия 

развития туризма (СРТ). Федеральная целевая программа (ФЦП). Стратегия социально-

экономического развития субъекта РФ. Схема территориального планирования (СТП) субъекта 

РФ. Региональная целевая программа (РЦП). Стратегия развития туризма (СРТ). Проектный 

офис. Макроподход в туризме. Туристические макрорегионы. Национальные туристические 

маршруты. Мастер-план развития туристической территории. Содержание разделов мастер-

плана. Команда и принципы её формирования. Баланс интересов бизнеса, государства, 

локальных сообществ и местных жителей 

2. Тема лекционного занятия. Устойчивое развитие туризма 

Принципы устойчивого развития. Устойчивое развитие туризма: проблемы и 

возможности. Международный опыт развития устойчивого туризма. Надежность и 

Безопасность: Обеспечение безопасности туристов и надежности услуг. Качество 

Обслуживания и Услуг: Поддержание высокого стандарта предоставляемых услуг. Надежная 

Информация: Предоставление достоверной информации туристам и заинтересованным 

сторонам. Взаимодействие с Потребителями: Установление эффективных связей с 

потребителями. Благоприятная Деловая Среда: Создание условий для успешного бизнеса в 

сфере туризма. Способность к адаптации и прогнозированию изменений. 

Взаимодействие с аудиторией: вопросы по теме лекции 
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1. Дисциплина (модуль). HoReCa в системе мастер-планирования туристских 

территорий 

2. Раздел 2. РАЗРАБОТКА МАСТЕР-ПЛАНА ТУРИСТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ  

3. Цели занятия. сформировать представление о процессе разработки туристического 
мастер-плана макротерритории. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1.  Тема 2.1. Концепция развития 
туристской территории 

Информационная лекция с использованием 
мультимедийных презентаций 

2.  Тема 2.2. Этапы разработки мастер-
плана и участники мастер-
планирования туристской 

территории 

Информационная лекция с использованием 
мультимедийных презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

 

1. Тема лекционного занятия. Концепция развития туристской территории 

Стратегии мастер-плана. Стратегия красных и зеленых зон. Стратегия ландшафта и 

окружающей среды. Стратегия приоритетов развития. Стратегия транспорта. Стратегия 

общественных пространств. Стратегия смешанного использования. Стратегия наследия. 

Стратегия периферийных территорий. Этапы работ по комплексному исследованию 

территорий: разработка методологии исследования согласно техническому заданию на мастер-

план. Сбор и подготовка необходимых данных. Анализ данных по согласованной с заказчиком 

методологии. Визуализация данных и составление презентационных материалов. Подготовка 

отчетных материалов с выводами и рекомендациями. 

2. Тема лекционного занятия. Этапы разработки мастер-плана и участники мастер-

планирования туристской территории 

Требования к оформлению, составу и содержанию мастер-плана развития туристской 
территории. Передовые практики развития природных территорий. Зарубежный и отечественный опыт 
разработки мастер-плана развития туристских территорий 

 

Взаимодействие с аудиторией: вопросы по теме лекции 

 

1. Дисциплина (модуль). HoReCa в системе мастер-планирования туристских территорий 

2. Раздел 3. ПРЕДПРИЯТИЯ HoReCa В СИСТЕМЕ МАСТЕР-ПЛАНИРОВАНИЯ 

ТУРИСТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

3. Цели занятия. сформировать представление о процессе планирования предприятий 

гостеприимства и общественного питания 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1.  Тема 3.1. Планирование потребности 
в предприятиях размещения и 
общественного питания 

Информационная лекция с использованием 
мультимедийных презентаций 

2.  Тема 3.2. Отечественный и 
зарубежный опыт мастер-
планирования туристских 
территорий 

Информационная лекция с использованием 
мультимедийных презентаций 
Завершавшая лекция 
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5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

1. Тема лекционного занятия. Планирование потребности в предприятиях размещения и 

общественного питания 

Стратегическое планирование предприятий гостинично-рекреационных комплексов и 

предприятий/сети предприятий общественного питания. Градостроительные и социально-

экономические факторы. Функциональный профиль предприятий гостеприимства и 

общественного питания. Планировочная организация гостиничных комплексов. Особенности 

проектирования санаторных комплексов. Особенности проектирования туристско-досуговых 

комплексов. Объемно-планировочные решения зданий гостиниц. Планирование количества 

предприятий общественного питания и средств размещения. Особенности проектирования 

внутреннего пространства жилого номера. Особенности проектирования предприятий 

общественного питания.  

2. Тема лекционного занятия. Отечественный и зарубежный опыт мастер-планирования 

туристских территорий 

ESG-стратегии в рамках бизнеса, города и региона, вопросы развития территорий и 

ответственного развития бизнеса, устойчивый туризм и инструменты формирования 

комфортной городской среды. Приоритетные направления ESG-стратегий туристских 

территорий. Инклюзивные аттракционы и спортивные площадки.  

 

Взаимодействие с аудиторией: вопросы по теме лекции 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Дисциплина (модуль). HoReCa в системе мастер-планирования туристских 

территорий 

2. Тема практического занятия. ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

3. Цели занятия. Сформировать навыки работы с планами территориального развития 
для целей туризма и гостеприимства 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1.  Тема 1.1. Понятие туристического 
мастер-плана макротерритории и 
межрегиональных туристических 
проектов 

форсайт сессия   

2.  Тема 1.2. Устойчивое развитие туризма расчетно-графическое задание 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

1. Тема практического занятия. Понятие туристического мастер-плана макротерритории 

и межрегиональных туристических проектов  

Вопросы к обсуждению: 

Государственная программа по развитию туризма. Стратегия пространственного развития 

(СПРРФ).Стратегия социально-экономического развития (ССЭР РФ). Стратегия развития 

туризма (СРТ). Федеральная целевая программа (ФЦП). Стратегия социально-экономического 

развития субъекта РФ. Схема территориального планирования (СТП) субъекта РФ. 

Региональная целевая программа (РЦП). Стратегия развития туризма (СРТ). Проектный офис. 

Макроподход в туризме. Туристические макрорегионы. Национальные туристические 

маршруты. Мастер-план развития туристической территории. Содержание разделов мастер-

плана. Команда и принципы её формирования. Баланс интересов бизнеса, государства, 

локальных сообществ и местных жителей. 

Практические задания: 

1. Мастер-план по развитию туризма в РФ 

2. Синхронизация развития туризма с другими отраслями  

3. Анализ туристических потоков 

4. Тренды в изменении предпочтений российских потребителей 

5. Антропогенная нагрузка на природные территории  

 

Требования к выполнению практического задания: работа с литературой то теме занятия  

 

2. Тема практического занятия. Устойчивое развитие туризма 

Вопросы к обсуждению: 
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Принципы устойчивого развития. Устойчивое развитие туризма: проблемы и возможности. 

Международный опыт развития устойчивого туризма. Надежность и Безопасность: 

Обеспечение безопасности туристов и надежности услуг. Качество Обслуживания и Услуг: 

Поддержание высокого стандарта предоставляемых услуг. Надежная Информация: 

Предоставление достоверной информации туристам и заинтересованным сторонам. 

Взаимодействие с Потребителями: Установление эффективных связей с потребителями. 

Благоприятная Деловая Среда: Создание условий для успешного бизнеса в сфере туризма. 

Способность к адаптации и прогнозированию изменений. 

Практические задания:  

Провести анализ развития туристической территории. При проведении анализа необходимо 

углубленно анализировать документы и стратегии устойчивого развития туризма в регионе. 

По результатам анализа заполнить матрицу устойчивого развития туристской территории.  

 
 

Требования к выполнению практического задания: заполнение матрицы и составление 

пояснительной записки 

 

1. Дисциплина (модуль). HoReCa в системе мастер-планирования туристских 

территорий 

2. Тема практического занятия. РАЗРАБОТКА МАСТЕР-ПЛАНА ТУРИСТСКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ  

3. Цели занятия. Сформировать навыки работы с мастер-планами территориального 

развития для целей туризма и гостеприимства  

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1.  Тема 2.1. Концепция развития 
туристской территории 

аналитическое задание (работа в малых 
группах) 

2.  Тема 2.2. Этапы разработки мастер-
плана и участники мастер-планирования 
туристской территории 

аналитическое задание (работа в малых 
группах) 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Введение. 

Формулирование темы занятия.  

1. Тема практического занятия. Концепция развития туристской территории 

Вопросы к обсуждению: 

Стратегии мастер-плана. Стратегия красных и зеленых зон. Стратегия ландшафта и 

окружающей среды. Стратегия приоритетов развития. Стратегия транспорта. Стратегия 

общественных пространств. Стратегия смешанного использования. Стратегия наследия. 

Стратегия периферийных территорий. Этапы работ по комплексному исследованию 

территорий: разработка методологии исследования согласно техническому заданию на мастер-

план. Сбор и подготовка необходимых данных. Анализ данных по согласованной с заказчиком 

методологии. Визуализация данных и составление презентационных материалов. Подготовка 

отчетных материалов с выводами и рекомендациями. 

Практические задания: 

1. Развитие туристической инфраструктуры туристской территории 

2. Работа с культурным наследием и исторической средой туристской территории 

3. Природные территории и рекреационные зоны туристской территории 

4. Креативные индустрии и развитие МСП туристской территории 

5. Девелопмент жилой и коммерческой недвижимости туристской территории  
 

Требования к выполнению практического задания: работа с литературой то теме занятия. 

Выполнение задания и оформление аналитической записки.  

 

2. Тема практического занятия. Этапы разработки мастер-плана и участники мастер-

планирования туристской территории 
Вопросы к обсуждению: 

Требования к оформлению, составу и содержанию мастер-плана развития туристской 

территории. Передовые практики развития природных территорий. Зарубежный и 

отечественный опыт разработки мастер-плана развития туристских территорий. 

Практические задания:  

На примере конкретной туристической территории/дестинации проводится анализ и 

формируются предложения согласно приведенным этапам. Задание завершается составлением 

аналитического отчета и графическим изображением результатов отдельных разделов (при 

необходимости – всех разделов) 

1. Комплексный анализ всей информации о территории: статистики и пространственных 

данных, результатов социологических опросов, Big Data и т.д. 

2. Стратегические проектные решения на весь макрорегион, в том числе прогнозируется 

турпоток, необходимый объем номерного фонда, архитектурный код и маркетинг 

туристических мест 

3. Разработка концепций комплексов туристической инфраструктуры  

4. Формирование дорожной карты реализации проекта  

5. Заключение, выводы, рекомендации 

 

Требования к выполнению практического задания: работа с литературой то теме занятия 

Задание завершается составлением аналитического отчета и графическим изображением 

результатов отдельных разделов (при необходимости – всех разделов) 

 

1. Дисциплина (модуль). HoReCa в системе мастер-планирования туристских 

территорий 

2. Тема практического занятия. ПРЕДПРИЯТИЯ HoReCa В СИСТЕМЕ МАСТЕР-
ПЛАНИРОВАНИЯ ТУРИСТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
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3. Цели занятия. Сформировать навыки работы с мастер-планами территориального 
развития для целей туризма и гостеприимства  

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1.  Тема 3.1 Планирование потребности в 
предприятиях размещения и 
общественного питания 

расчетное графическое задание (работа в малых 
группах) 

2.  Тема 3.2 Отечественный и зарубежный 
опыт мастер-планирования туристских 

территорий 

аналитическое задание (работа в малых 
группах) 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

1. Тема практического занятия. Планирование потребности в предприятиях размещения и 

общественного питания 
Вопросы к обсуждению: 

Стратегическое планирование предприятий гостинично-рекреационных комплексов и 

предприятий/сети предприятий общественного питания. Градостроительные и социально-

экономические факторы. Функциональный профиль предприятий гостеприимства и 

общественного питания. Планировочная организация гостиничных комплексов. Особенности 

проектирования санаторных комплексов. Особенности проектирования туристско-досуговых 

комплексов. Объемно-планировочные решения зданий гостиниц. Планирование количества 

предприятий общественного питания и средств размещения. Особенности проектирования 

внутреннего пространства жилого номера. Особенности проектирования предприятий 

общественного питания. 

Практические задания: 

1. Планирование потребности в предприятиях размещения и общественного 

питания горнолыжного курорта (на конкретном примере) 

2. Планирование потребности в предприятиях размещения и общественного 

питания детского курорта (на конкретном примере) 

3. Планирование потребности в предприятиях размещения и общественного 

питания малого исторического города (на конкретном примере) 

4. Планирование потребности в предприятиях размещения и общественного 

питания туристической дестинации по выбору 

 

Требования к выполнению практического задания: работа с литературой то теме занятия. 

Выполнение задания и оформление аналитической записки.  

 

2. Тема практического занятия. Отечественный и зарубежный опыт мастер-планирования 

туристских территорий 
Вопросы к обсуждению: 

ESG-стратегии в рамках бизнеса, города и региона, вопросы развития территорий и 

ответственного развития бизнеса, устойчивый туризм и инструменты формирования 

комфортной городской среды. Приоритетные направления ESG-стратегий туристских 

территорий. Инклюзивные аттракционы и спортивные площадки.  

Практические задания:  

1. Анализ практических кейсов зарубежного опыта развития туристских территорий 

2. Анализ практических кейсов отечественного опыта развития туристских 

территорий 
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3. Анализ практических кейсов планирования и гостиничных комплексов 

туристских территорий в РФ 

4. Анализ практических кейсов зарубежного опыта планирования и развития 

курортных гостиничных комплексов туристских территорий  

 

Требования к выполнению практического задания: работа с литературой то теме занятия 

Задание завершается составлением отчета и графическим изображением результатов отдельных 

разделов (при необходимости – всех разделов) 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, СЕМИНАРСКИМ 

/ПРАКТИЧЕСКИМ  ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.  

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

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

интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, 

чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
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используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции . 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа  высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
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- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 
Модуль 1 (Семестр 1) 

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 1 Características del sistema fonético de la 

lengua española moderna  

Вопросы для самоподготовки 

1. Слитное произношение слов внутри предложения с одной мелодической группой.  

2. Согласование существительного и артикля в роде и числе. 

3. Имя прилагательное. 

4. Времена года. 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 2 Nombre adjetivo 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Погода  

2. Время года, которое я люблю 

3. Климат в моей стране 

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 3 Actualmente en español 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Род и число прилагательных. 

2. Согласование прилагательного и существительного в роде и числе 

 

Модуль 2 (Семестр 2) 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 1 Artículo en español 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды артикля. 

2. Единственное и множественное число артикля.  

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 2 Verbo en español 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Глагол.  

2. Типы спряжения. 

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 3 Presente de Indicativo 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Presente de indicativo. 

2. Спряжение правильных глаголов. 

3. Безличная конструкция с hay. 

 

Модуль 3 (Семестр 3) 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 1 Oraciones interrogativas 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Безличная конструкция с hay. 

2. Numerales cardinales 11-29. 

3. Особенности произношения причастий на -ado. 

4. Вопросы к обстоятельству времени и образа действия. 
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5. Описание дома. Беседа о комнате, планировке, мебели.  

6. Отклоняющиеся глаголы 1-й группы. 

7. Безличная конструкция с hay. 

8. Вопросы к обстоятельству времени и образа действия. 

9. Вопросы к главным членам предложения. 

10. Presente de indicatio  глагола индивидуального спряжения tener. 

11. Глагольная конструкция tener que + infinitivo. 

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 2 Pretérito Perfecto Compuesto 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Интонация неполного перечисления. 

2. Прилагательные bueno, malo. 

3. Pronombres posesivos. 

4. Numerales cardinales 30 -100. 

5. Неопределенное местоимение todo. 

6. Придаточное дополнительное предложение.  

7. Здоровый образ жизни. Спорт. 

8. Интонация неполного перечисления. 

9. Presente de indicativo глаголов  decir, hacer, ver. 

10. Pretérito perfecto compuesto. 

11. Pronombres posesivos. 

12. Presente de indicativo глаголов индивидуального спряжения dar, traer. 

13. Отклоняющиеся глаголы  II, III, IV групп в  presente de indicativo. 

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 3 Futuro de Indicativo 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правила слогоотделения и переноса. 

2. Глагольная конструкци ir a + infinitivo. 

3. Pronombres personales – complementos. 

4. Подготовка к поездке. 

5. Прибытие в аэропорт, регистрация, таможенный контроль. 

6. Посадка в самолет. Вылет и прилет. 

7. История и культура страны, в которую совершается путешествие.  

8. Правила слогоотделения и переноса. 

9. Глагольгая конструкци ir a + infinitivo. 

10. Pronombres personales – complementos. 

11. Verbos pronominales. 

12. Estilo indirecto. 

13. Presente de indicativo  глаголов индивидуального спряжения saber. oír. 

14. Futuro de indicativo. 

15. Gerundio. 

 

Модуль 4 (Семестр 4) 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 1 Pretérito perfecto simple de indicativo. 

Pretérito imperfecto de indicativo. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Стихи А. Мачадо. 

2. En el hotel. 
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3. Стихи Г. Беккер. 

4. Степени сравнения наречий. 

5. Сообщение информации о месторасположении и плане отеля.  

6. Степени сравнения наречий. 

7. Условный период I типа. 

8. Pretérito perfecto simple de indicativo  глаголов индивидуального спряжения. 

9. Pronombres demostrativos. 

10. Наречия места aquí, ahí, allí. 

11. Деловая поездка, командировка в другую страну, город. 

12. Preposisiones compuestas. 

13. Причины откладывания поездки. 

14. Сравнительная степень сравнения наречий. 

15. Еда. Столовые приборы. Ресторанные услуги: рестораны, кафе, казино, бары.  

16. Меню. В ресторане, кафе, баре. Умение заказать столик в кафе (ресторане). Счет. 

17. Сравнительная степень сравнения наречий. 

18. Глагол индивидуального спряжения caer. 

19. Pretérito imperfecto de indicativo в придаточных дополнительных предложениях.  

20. Отклоняющиеся глаголы VI группы. 

21. Глагольная конструкция seguir + gerundio. 

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 2 Аdverbios 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Pronombres demostrativos. 

2. Наречия места aquí, ahí, allí. 

3. Деловая поездка, командировка в другую страну, город. 

4. Preposisiones compuestas. 

5. Причины откладывания поездки. 

6. Numerales cardinales 200 – 1000. 

7. Собирательные существительные. 

8. Средства массовой информации. Газеты, радио, телевидение, Интернет. Средства 

массовой информации в Испании. 

9. Pronombres demostrativos. 

10. Наречия места aquí, ahí, allí. 

11. Придаточные предложения обстоятельства времени. 

12. Отклоняющиеся глаголы V группы. 

13. Pretérito perfecto simple de indicativo правильных глаголов. 

14. Глагольная конструкция acabar de + infinitivo. 

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 3 España. Испания. América Latina. 

Латинская Америка. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Imperativo afirmativo. Imperativo negativo. 

2. Переход в косвенную речь предложений с глаголом-сказуемым в imperativo. 

3. Imperativo afirmativo. Imperativo negativo. 

4. Переход в косвенную речь предложений с глаголом-сказуемым в imperativo. 

5. Согласование времен  indicativo в сложноподчиненных предложениях.  

6. Условные предложения I типа в косвенной речи. 

7. Modo subjuntivo. 

8. Modo subjuntivo  в придаточных дополнительных и подлежащных с союзом que. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Второй иностранный язык» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме семинаров, практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:  

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
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выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками  и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 
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сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.  

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

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 
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мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
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Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно -

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
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– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.  

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.  

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.  

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.  

Критерии оценки теста:  

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  
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6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 



17  

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.  

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;  

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;  

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;  

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

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

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.  

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.  

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.  

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебной дисциплины (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к зачету и зачету с оценкой, студент ликвидирует имеющиеся 

пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или 

зачете с оценкой студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 

(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Модуль 1  

1. Учебная дисциплина. Второй иностранный язык 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Características del sistema fonético de la 

lengua española moderna 

3. Цели занятия: сформировать навыки коммуникации на иностранном языке 

(испанский) 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Тема 1.1. Интонационные особенности современного 

испанского языка 

индивидуальный устный 
опрос 

2 Тема 1.2. Особенности фонетического оформления связной 

речи 

индивидуальный устный 
опрос 

 

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

 

Вопросы к обсуждению: 

Форма практического задания: индивидуальный устный опрос 

Темы: 

1. Алфавит, его транскрипция и правила чтения. 

2. Особенности фонетической системы современного испанского языка. 

3. Испанский язык в мире. 

4. Имя существительное. Род и число. 

5. Типы интонации. 

6. Существительное. Множественное число. 

7. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения 

 

1. Учебная дисциплина. Второй иностранный язык 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Nombre adjetivo 

3. Цели занятия: сформировать навыки коммуникации на иностранном языке 

(испанский) 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 2.1. Saludos y presentaciones. Biografía. Приветствия и 

знакомство. Биография. 

индивидуальный устный опрос 

2 Тема 2.2. Имя прилагательное индивидуальный устный опрос 
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5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Интонация вопросительных предложений, начинающихся с вопросительного слова.  

2. Сообщение информации о своих биографических данных: имя, фамилия, возраст, 

национальность, место рождения, жительства, работы, учебы. 

3. Транскрипция. 

4. Прямое дополнение-существительное, обозначающее предмет. 

5. Вопрос к прямому дополнению. 

6. Заполнение личной анкеты. Составление автобиографии. 

7.  Род и число прилагательных. 

8. Согласование прилагательного и существительного в роде и числе.  

 

Тема практического занятия: Artículo en español 

Форма практического задания: индивидуальный устный опрос 

Темы: 

1. Интонация вопросительных предложений, начинающихся с вопросительного слова.  

2. Сообщение информации о своих биографических данных: имя, фамилия, возраст, 

национальность, место рождения, жительства, работы, учебы. 

3. Транскрипция. 

4. Прямое дополнение-существительное, обозначающее предмет. 

5. Вопрос к прямому дополнению. 

 

 

1. Учебная дисциплина. Второй иностранный язык 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Actualmente en español 

3. Цели занятия: сформировать навыки коммуникации на иностранном языке 

(испанский) 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 3.1. El tiempo. Погода. индивидуальный устный 
опрос 

2 Тема 3.2. Настоящее время (3е л. ед.ч.) индивидуальный устный 
опрос 

 

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

 

Введение. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Основное ударение внутри речевого потока. 

2. Погода. 

3. Presente de indicativo (3-е лицо ед.ч.) 

Форма практического задания: индивидуальный устный опрос 

Темы: 

1. Основное ударение внутри речевого потока. 

2. Погода. 
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КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Модуль 2  

 

1. Учебная дисциплина. Второй иностранный язык 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Artículo en español 

3. Цели занятия: сформировать навыки коммуникации на иностранном языке 

(испанский) 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Тема 1.1. Mi amigo. Мой друг. доклад 

2 Тема 1.2. Артикль. 

  

доклад 

 

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

 

Вопросы к обсуждению: 

Сообщение информации о друге: имя, возраст, семейное положение, место учебы, 

работы, увлечения. Виды артикля. Единственное и множественное число артикля.  

Форма практического задания: доклад 

Темы: Составление рассказа на тему «Mi amigo» 

 

 

1. Учебная дисциплина. Второй иностранный язык 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Verbo en español 

3. Цели занятия: сформировать навыки коммуникации на иностранном языке 

(испанский) 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 2.1. Mi familia. Моя семья  

2 Тема 2.2. Глагол 

 

 

 

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

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Сообщение информации о своей семье: состав семьи, возраст, место работы, учебы. 

2. Сообщение личной информации об учебном заведении, факультете,  предметах.  

3. Глагол.  

4. Типы спряжения. 
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Форма практического задания: доклад 

Темы: Сообщение информации о семье друга: состав семьи, возраст, место работы, 

учебы. 

1. Учебная дисциплина. Второй иностранный язык 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Presente de Indicativo  

3. Цели занятия: сформировать навыки коммуникации на иностранном языке 

(испанский) 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 3.1. Un día de trabajo. Рабочий день. доклад 

2 Тема 3.2. Настоящее время доклад 

 

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

 

Введение. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Presente de indicativo. 

2. Спряжение правильных глаголов. 

3. Безличная конструкция с hay. 

4. Количественные числительные 1-10. 

5. Безличная конструкция с hay.  

6. Сообщение о трудовой деятельности. 

Форма практического задания: доклад 

Темы: 

Описание кабинета испанского языка 

Описание идеального рабочего дня 
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КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Модуль 3 

1. Учебная дисциплина. Второй иностранный язык 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Oraciones interrogativas 

3. Цели занятия: сформировать навыки коммуникации на иностранном языке 

(испанский) 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 1.1. Mi casa. Мой дом. доклад 

2 Тема 1.2. Вопросительные предложения. доклад 

 

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

Вопросы к обсуждению: 

1. Безличная конструкция с hay. 

2. Numerales cardinales 11-29. 

3. Особенности произношения причастий на -ado. 

4. Вопросы к обстоятельству времени и образа действия. 

5. Описание дома. Беседа о комнате, планировке, мебели.  

6. Отклоняющиеся глаголы 1-й группы. 

7. Безличная конструкция с hay. 

8. Вопросы к обстоятельству времени и образа действия. 

9. Вопросы к главным членам предложения. 

10. Presente de indicatio  глагола индивидуального спряжения tener.  

11. Глагольная конструкция tener que + infinitivo. 

Форма практического задания: доклад 

Темы: 

1. Описание дома 

2. Описание квартиры 

 

 

1. Учебная дисциплина. Второй иностранный язык 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Pretérito Perfecto Compuesto  

3. Цели занятия: сформировать навыки коммуникации на иностранном языке 

(испанский) 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 2.1. Deporte. Спорт. доклад 

2 Тема 2.2. Сложное прошедшее время. доклад 
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5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Вопросы к обсуждению: 

1. Интонация неполного перечисления. 

2. Прилагательные bueno, malo. 

3. Pronombres posesivos. 

4. Numerales cardinales 30 -100. 

5. Неопределенное местоимение todo. 

6. Придаточное дополнительное предложение.  

7. Здоровый образ жизни. Спорт. 

8. Интонация неполного перечисления. 

9. Presente de indicativo глаголов  decir, hacer, ver. 

10. Pretérito perfecto compuesto. 

11. Pronombres posesivos. 

12. Presente de indicativo глаголов индивидуального спряжения dar, traer. 

13. Отклоняющиеся глаголы  II, III, IV групп в  presente de indicativo. 

Форма практического задания: доклад 

Темы: 

1. Мой любимый вид спорта 

2. Спорт в России 

Спорт в Испании 

 

1. Учебная дисциплина. Второй иностранный язык 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Futuro de Indicativo 

3. Цели занятия: сформировать навыки коммуникации на иностранном языке 

(испанский) 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 3.1. De viaje. Preparándose para un viaje. Путешествия. доклад 

2 Тема 3.2. Будушее время. доклад 

 

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

Введение. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Правила слогоотделения и переноса. 

2. Глагольная конструкци ir a + infinitivo. 

3. Pronombres personales – complementos. 

4. Подготовка к поездке. 

5. Прибытие в аэропорт, регистрация, таможенный контроль. 

6. Посадка в самолет. Вылет и прилет. 

7. История и культура страны, в которую совершается путешествие. 

8. Правила слогоотделения и переноса. 

9. Глагольгая конструкци ir a + infinitivo. 

10. Pronombres personales – complementos. 

11. Verbos pronominales. 

12. Estilo indirecto. 
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13. Presente de indicativo  глаголов индивидуального спряжения saber. oír. 

14. Futuro de indicativo. 

15. Gerundio. 

Форма практического задания: доклад 

Темы: История и культура страны, в которую будет совершено путешествие.  

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Модуль 4 

 

1. Учебная дисциплина. Второй иностранный язык 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Pretérito perfecto simple de indicativo. 

Pretérito imperfecto de indicativo. 

3. Цели занятия: сформировать навыки коммуникации на иностранном языке 

(испанский) 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Тема 1.1. En el hotel. В гостинице. De compras. За 

покупками. En el restaurante. В ресторане. 

доклад 

2 Тема 1.2. Простое прошедшее время. Прошедшее 

незавершенное время. Предпрошедшее время. Пассивный 

залог. 

доклад 

 

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

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Стихи А. Мачадо. 

2. En el hotel. 

3. Стихи Г. Беккер. 

4. Степени сравнения наречий. 

5. Сообщение информации о месторасположении и плане отеля.  

6. Степени сравнения наречий. 

7. Условный период I типа. 

8. Pretérito perfecto simple de indicativo  глаголов индивидуального спряжения. 

9. Pronombres demostrativos. 

10. Наречия места aquí, ahí, allí. 

11. Деловая поездка, командировка в другую страну, город. 

12. Preposisiones compuestas. 

13. Причины откладывания поездки. 

14. Сравнительная степень сравнения наречий. 

15. Еда. Столовые приборы. Ресторанные услуги: рестораны, кафе, казино, бары. 

16. Меню. В ресторане, кафе, баре. Умение заказать столик в кафе (ресторане). Счет.  

17. Сравнительная степень сравнения наречий. 

18. Глагол индивидуального спряжения caer. 

19. Pretérito imperfecto de indicativo в придаточных дополнительных предложениях.  

20. Отклоняющиеся глаголы VI группы. 

21. Глагольная конструкция seguir + gerundio. 
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Форма практического задания: доклад 

Темы:  

1. Сообщение информации о месторасположении и плане отеля.  

2. Национальный характер испанцев. 

3. Национальный характер русских. 

4. Сообщение информации о месторасположении и плане ресторана.  

5. Сообщение информации о месторасположении и плане вокзала или аэропорта.  

 

 

1. Учебная дисциплина. Второй иностранный язык 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Аdverbios 

3. Цели занятия: сформировать навыки коммуникации на иностранном языке 

(испанский) 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 2.1. Medios de comunicación. Средства массовой 

информации. De paso por la ciudad. По городу. 

доклад 

2 Тема 2.2. Степени сравнения наречий. доклад 

 

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

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Pronombres demostrativos. 

2. Наречия места aquí, ahí, allí. 

3. Деловая поездка, командировка в другую страну, город. 

4. Preposisiones compuestas. 

5. Причины откладывания поездки. 

6. Numerales cardinales 200 – 1000. 

7. Собирательные существительные. 

8. Средства массовой информации. Газеты, радио, телевидение, Интернет.  Средства 

массовой информации в Испании. 

9. Pronombres demostrativos. 

10. Наречия места aquí, ahí, allí. 

11. Придаточные предложения обстоятельства времени. 

12. Отклоняющиеся глаголы V группы. 

13. Pretérito perfecto simple de indicativo правильных глаголов. 

14. Глагольная конструкция acabar de + infinitivo. 

 

Форма практического задания: доклад 

Темы: 

1. Интернет. 

2. Социальные сети как средство массовой коммуникации.  

3. СМИ в России и Испании. 
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1. Учебная дисциплина. Второй иностранный язык 

2. Тема практического (семинарского) занятия. España. Испания. América Latina. 

Латинская Америка. 

3. Цели занятия: сформировать навыки коммуникации на иностранном языке 

(испанский) 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 3.1. Modo subjuntivo. Сослагательное наклонение. доклад 

2 Тема 3.2. Imperativo. Повелительное наклонение. доклад 

 

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

 

Введение. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Imperativo afirmativo. Imperativo negativo. 

2. Переход в косвенную речь предложений с глаголом-сказуемым в imperativo. 

3. Imperativo afirmativo. Imperativo negativo. 

4. Переход в косвенную речь предложений с глаголом-сказуемым в imperativo. 

5. Согласование времен  indicativo в сложноподчиненных предложениях.  

6. Условные предложения I типа в косвенной речи. 

7. Modo subjuntivo. 

8. Modo subjuntivo  в придаточных дополнительных и подлежащных с союзом que.  

Форма практического задания: доклад 

Темы: 

1. Краткий экскурс в историю Латинской Америки. Обретение независимости.  

2. География Латинской Америки. Административно-территориальное деление. 

3. Краткий экскурс в историю Испании и ее отношений с колониями. Современный этап.  

4. Географическое положение Испании. Административно-территориальное деление. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

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

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

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

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

Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично 

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

выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть 

основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание 

обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий презентация 

представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. 

Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление 

и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет 

отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно 

задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Услуги туризма и гостеприимства для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 1.1. Характеристика лиц ОВЗ 

как потребителей услуг туризма и 

гостеприимства 

Виды нарушений функций организма, 

приводящие к инвалидности, и вызываемые ими 

ограничения способности осуществлять 

социально-бытовую деятельность. Понятие 

«инвалидность», категории, классификации по 

нозологии. Эволюция отношения государства и 

общества к лицам с ОВЗ. Конвенция ООН о правах 

инвалидов – основные положения, касающиеся 

обеспечения доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры и услуг. Этика 

общения с инвалидами. Действия персонала при 

оказании ситуационной помощи различным 

группам инвалидов. Обзор законодательно-

нормативной базы, регламентирующей оказание 

услуг и сопровождение инвалидов при посещении 

объектов, оказывающих услуги населению. 

Особые потребности лиц с ОВЗ при различных 

видах коммуникации и в различных 

коммуникативных ситуациях.  

Тема 1.2. Технологии и факторы 

развития туризма для лиц с ОВЗ 

 

Международные практики оказания услуг лицам с 

ОВЗ в сфере туризма и гостеприимства. Основные 

понятия, роль и значение инклюзивного туризма. 

Субъекты, обеспечивающие возможность услуг 

инклюзивного туризма. Понятие комфортных 

условий для путешествий туристов-инвалидов.  

РАЗДЕЛ 2. Организация доступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ в сфере 

туризма и гостеприимства   

Тема 2.1. Инфраструктура 

безбарьерной среды в туризме и 

гостеприимстве 

Понятие доступной среды. Социально-

исторические аспекты создания безбарьерной 

среды жизнедеятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Общие 

подходы к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной инфраструктуры 

и услуг. Виды доступности среды; связь между 

отклонениями в состоянии здоровья, особыми 

потребностями, способом реализации 

инклюзивных процессов и условиями 

доступности среды.  

Тема 2.2. Современные требования к 

гостиничной инфраструктуре, 

транспорту с учетом задач 

безбарьерного туризма 

 

Нормативно-правовая и организационная основа 

системы обеспечения доступности для лиц с ОВЗ 

на предприятиях, организациях и учреждениях в 

сфере туризма и гостеприимства. Технические 

средства обеспечения доступности для инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

Обеспечение доступности для лиц с ОВЗ 

пользования транспортом, услугами предприятий 

и организаций в сфере туризма и гостеприимства, 

услугами объектов общественного питания. 

Паспорт доступности. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Услуги туризма и гостеприимства для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 1.1. Характеристика лиц ОВЗ как потребителей услуг туризма и 

гостеприимства 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ситуация с инклюзией за рубежом и в России. 

2. Лица с нарушениями слуха. Жестовая и дактильная речь людей с нарушением 

слуха, особенности, правовые аспекты и этикет общения через переводчика. 

3. Особенности письменной речи глухих и слабослышащих; дактильная речь 

слепоглухих. 
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4. Лица с нарушениями зрения. Использование тифлосредств при письменной 

коммуникации и коммуникации через интернет людьми с нарушением зрения.  

5. Особенности устной речи при дизартрии у лиц с ДЦП и другими 

неврологическими заболеваниями. 

 

Тема 1.2. Технологии и факторы развития туризма для лиц с ОВЗ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Лица с нарушениями речи. Особенности устной речи при наличии трахеостомы. 

2. Оказание услуг лицам с задержкой психического развития, лица с умственной 

отсталостью, лицам со сложными нарушениями развития, лицам с ранним детским 

аутизмом, лицам с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

3. Качество лиц с особыми потребностями. 

4. Содержание здоровьесберегающих технологий. 

5. Основные понятия адаптации и реабилитации как технологий здоровьясбережения. 

6. Рекреационные услуги для лиц с ОВЗ. 

7. Природа как основа туристско-рекреационных услуг с ОВЗ. 

8. Стартапы в социально-культурной реабилитации инвалидов. 

 

Раздел 2. Организация доступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ в сфере 

туризма и гостеприимства   

Тема 2.1. Инфраструктура безбарьерной среды в туризме и гостеприимстве 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Доступная информационная среда 

2. Средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями. 

3. Средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями. 

4. История и современность туризма для лиц третьего возраста. 

5. Правовые основы организации услуг для лиц с особыми потребностями в Российской 

Федерации. 

 

Тема 2.2. Современные требования к гостиничной инфраструктуре, транспорту с 

учетом задач безбарьерного туризмаРаздел 1. Клиенты с особыми потребностями в 

туризме   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Комплексная оценка и проектирование пространств туристских центров  на основе 

принципов безбарьерного туризма. 

2. Инновационные технологии, оборудование для организации путешествий для лиц с 

ОВЗ. 

3. Подготовка специалистов для работы в туризме и гостеприимстве в сегменте лиц с 

особыми потребностями 

4. Нормы и правила установки знаков доступности. 

5. Международный опыт организации путешествий и событий для лиц с ОВЗ. 

 

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

 

Раздел 1. Услуги туризма и гостеприимства для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 1.1. Характеристика лиц ОВЗ как потребителей услуг туризма и 

гостеприимства 

Иллюстрации: 
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Источник: https://theslide.ru/img/thumbs/a314d7db02f5a81d3b4c328b205bc830-800x.jpg 

 
Источник:  

https://cf2.ppt-

online.org/files2/slide/4/4B9XiLJZV8M5aRojP6fdEYHGIvekwQg7lAzCpx/slide-3.jpg 

 
Источник: https://theslide.ru/img/thumbs/a314d7db02f5a81d3b4c328b205bc830-800x.jpg 
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Рис. Запрещающий знак для передвижения инвалидов на коляске. Источник: 

https://bstudy.net/754398/psihologiya/klient_osobymi_potrebnostyami_turistskih_uslugah?ysclid=lh

2he4bixi560667455 

 

 

Тема 1.2. Технологии и факторы развития туризма для лиц с ОВЗ 

Иллюстрации: 

 

 
Рис.1. Принципы универсального дизайна в инклюзивном туризме Источник: 

https://1economic.ru/lib/117194?ysclid=lh2hhz5v3n502218120 

 

Сводная таблица качества жизни для людей с ограниченными возможностями 

здоровья за рубежом [13] 
Наименование 
страны 

Доля лиц с 
ОВЗ 

Характеристика 

Финляндия 32,2 % [21] 1. Оборудование элементами доступной среды более 70% 
зданий и сооружений; 
2. Обслуживание, реконструкция жилья для лиц с ОВЗ, 
переселение в дома, предназначенные для маломобильных 
групп; 
3. Определение на законодательном уровне о необходимости 
проектирования зданий с элементами доступной среды; 

4. Оснащение беспрепятственным доступом к социально-
культурным объектам показа; 
5. Организация движения, перевозка лиц с ОВЗ, бесплатный 
общественный транспорт. 
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Германия 23 % [10] 1. Адаптация 70% транспортной сети для инвалидов-
колясочников; 
2. Оборудование жилых домов элементами доступности 

(планировка, лифты, коридоры); 
3. Оборудование элементами доступности мест досуга и 
отдыха; 
4. Адаптированы туристические маршруты, пляжи для 
передвижения на колясках. 

Великобритания 27,2 % [21] 1. Проектирование и строительство частных жилых домов с 
учетом требований доступности для лиц с ОВЗ с 2000г. 
2. Запрещено отказывать в облуживании лицам с ОВЗ. 

Израиль 9 % [11] 1. Определение на законодательном уровне с 2005г. о 
необходимости оборудования учреждений и мест 
общественного пользования специальными приспособлениями 
и элементами доступной среды. 

Источник: https://1economic.ru/lib/117194?ysclid=lh2hhz5v3n502218120 

 

Меры поддержки граждан с ограниченными возможностями [13]  
Наименование 

страны 
Субсидии Дотации 

Франция Субсидирование 6% рабочих мест на 
предприятиях, содействие самозанятости, 

предоставление социальное жилья в 
арендной форме. 

Улучшение жилищных 
условий, модернизация рабочих 

мест, техническое 
обслуживание, заработная 

плата 

Финляндия Профессиональная реабилитация, 
переподготовка кадров, содействие 

занятости и профессиональному развитию 
для лиц с ОВЗ, жилье распространяются на 

постоянное арендное или собственное 
жилье, а также жилье с правом 

проживания. 

Оплата жилья, оказание 
социальной помощи для лиц с 

ОВЗ. 

Германия Федеральная программа занятости 

предусматривает квоты как лиц с ОВЗ, так 
и субсидии работодателям их 

трудоустраивающих. 

Религиозные общины и церкви, 

содержащие дома для лиц с 
ОВЗ 

Израиль Пребывание в специальных центрах от 
социальных служб. 

Приобретение жилья, 
транспортных средств, среднее 

специальное образование 

Великобритания Оплата ЖКХ, квотирование и 
резервирование рабочих мест для лиц с 

ОВЗ, компенсация налогов, уплаченных 
работодателем за маломобильных лиц. 

Оборудование, приобретение 
транспортного средства. 

Источник: https://1economic.ru/lib/117194?ysclid=lh2hhz5v3n502218120 

 

Раздел 2. Организация доступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ в сфере 

туризма и гостеприимства   

Тема 2.1. Инфраструктура безбарьерной среды в туризме и гостеприимстве 

Иллюстрации: 

https://1economic.ru/lib/117194?ysclid=lh2hhz5v3n502218120
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https://dsprus.ru/upload/medialibrary/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D

0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D
0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.jpg 

 
 

 

Тема 2.2. Современные требования к гостиничной инфраструктуре, транспорту  с 

учетом задач безбарьерного туризма  

Иллюстрации: 

 

https://dsprus.ru/upload/medialibrary/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.jpg
https://dsprus.ru/upload/medialibrary/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.jpg
https://dsprus.ru/upload/medialibrary/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.jpg
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https://i.ytimg.com/vi/LGguW9Ue0fw/maxresdefault.jpg 

 

 
Источник: 
https://yandex.ru/images/search?pos=3&from=tabbar&img_url=http%3A%2F%2Fcnkid.ru%2Fnovosti%2Fi
nv_pic.jpg&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%B4%D0%BE
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&rpt=simage&lr=10
740  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных и  практических. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

https://yandex.ru/images/search?pos=3&from=tabbar&img_url=http%3A%2F%2Fcnkid.ru%2Fnovosti%2Finv_pic.jpg&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&rpt=simage&lr=10740
https://yandex.ru/images/search?pos=3&from=tabbar&img_url=http%3A%2F%2Fcnkid.ru%2Fnovosti%2Finv_pic.jpg&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&rpt=simage&lr=10740
https://yandex.ru/images/search?pos=3&from=tabbar&img_url=http%3A%2F%2Fcnkid.ru%2Fnovosti%2Finv_pic.jpg&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&rpt=simage&lr=10740
https://yandex.ru/images/search?pos=3&from=tabbar&img_url=http%3A%2F%2Fcnkid.ru%2Fnovosti%2Finv_pic.jpg&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&rpt=simage&lr=10740
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.  

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

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:  

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

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

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;  

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

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

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

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 
периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
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Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
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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 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

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

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплины (модуля) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету с оценкой, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете с оценкой студент демонстрирует то, 

что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ В РАЗЛИЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА   

2. Тема лекционного занятия. 

Раздел 1. Услуги туризма и гостеприимства для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Тема 1.1. Характеристика лиц ОВЗ как потребителей услуг туризма и гостеприимства  

3. Цели занятия.  

1. Изучение основ и специфики обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в сфере туризма и гостеприимства. 

2. Выявление закономерностей взаимоотношений общества и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Формирование четкого представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения. 

4. Формирование знаний о доступности услуг для лиц с ОВЗ в сфере туризма и гостеприимства. 

5. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия в сфере туризма и гостеприимства. 

 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Инвалидность по нозологиям  Информационная лекция 

Обзорная лекция 
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2. Особенности обслуживания туристов 

с ОВЗ  

Информационная лекция 

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия1. Тема лекционного занятия: Тема 1.1. Характеристика 

лиц ОВЗ как потребителей услуг туризма и гостеприимства 

Текст лекции.  

Нозологические группы инвалидности  

Инвалидность, если исходить из разнообразия нарушений физического или психического 

здоровья, понятие довольно объемное. Описать особенности людей с ограниченными 

возможностями, не используя специальной классификации, весьма сложно. Поэтому для 

организации помощи, адаптации и реабилитации (медицинской и социальной) принято 

разделять таких пациентов на определенные категории, называющиеся нозологические группы 

инвалидов (НГИ). 

Понятие нозологической группы инвалидности  

НГИ подразумевает под собой классификацию, согласно которой люди с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) подразделяются на категории, характеризующие их 

отклонение. Понятие состоит из двух слов, то есть это производное от «нозология» или наука о 

болезнях (в переводе с древнегреческого νόσος «болезнь» + λόγος «учение, слово») и инвалид 

(от латинского in – «не» + validus – «сильный»). 

Под термином инвалидность подразумевается состояние человека, характеризующееся 

физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными отклонениями, ведущими к 

нарушению либо ограничению его жизнедеятельности. Нозология, в свою очередь, полностью 

описывает заболевание – его отличие от здоровья, причины и механизмы возникновения, 

особенности типичных проявлений и поражения органов, а также выздоровления и смерти.  

Из всего вышеописанного следует, что нозологическая группа инвалидов – это совокупность 

людей, имеющих схожие признаки патологии или родственные заболевания. Кроме того, при 

работе с такими пациентами обязательно следует учитывать и классификацию инвалидности по 

тяжести проявлений, что является важным при разработке терапевтических и социально-

адаптивных мероприятий для них. 

В медицинской практике людей с ОВЗ принято разделять на 2 основные группы и 3, 

отличающиеся по степени выраженности присутствующей симптоматики. Так, к первым двум 

относятся врожденная инвалидность, причиной которой стало аномальное развитие плода в 

утробе матери либо родовая травма, и приобретенная – возникшая после рождения на фоне 

повреждения или заболевания. 

ВТЭК или врачебно-трудовая экспертная комиссия у взрослых выделяет 3 следующие группы:  

1-я – устанавливается больным, абсолютно утратившим трудоспособность, и нуждающимся в 

постоянном уходе; 

2-я – присваивается пациентам с менее тяжелым состоянием, способных себя обслуживать, но 

не имеющих возможности осуществлять трудовую деятельность в стандартных 

производственных условиях; 

3-я – устанавливается людям, которые в состоянии работать в обычных производственных 

условиях в их облегченном варианте. 

Ограничения функциональности инвалидов принято разделять по категориям, связанным с 

отклонениями деятельности той или иной системы. К ним относятся нарушения: 

двигательной (статодинамической) функции; 

сенсорной – зрения, обоняния, слуха, осязания; 

психической – мышления, восприятия, памяти, внимания, речи, воли и эмоций;  

кровообращения, дыхания, выделения, обменных процессов, пищеварения и внутренней 

секреции. 
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Важно! Все особенности и разграничения инвалидности следует учитывать как для взрослых 

при трудовой или адаптивной деятельности, так и для детей при обучении или социализации, 

чтобы не привести в будущем к усугублению состояния. 

Данное разделение инвалидов на различные группы является одним из самых емких и потому 

обширных. Благодаря ему, врач, увидев такую пометку в любом бланке, может получить 

приблизительную картину состояния пациента на текущий момент.  

 

Нарушение зрения 

Эта патология относится к сенсорным отклонениям, и является одной из основных 

разновидностей заболеваний, способных стать причиной получения группы инвалидности. По 

степени нарушения зрения выделяют несколько категорий пациентов:  

Слепые – больные с абсолютной потерей зрительных ощущений либо люди со 

светоощущением, то есть они неспособны видеть очертания объектов, а имеют возможность 

различать лишь присутствие света. Такая группа пациентов, в свою очередь, классифицируется 

на две степени: 1 – полная утрата зрительной функции и 2 – практическая слепота со 

светоощущением, и способностью видеть силуэты объектов. 

Слабовидящие – инвалиды, которым качество зрения дает возможность различать объекты, но 

при этом нечетко видеть их контуры. 

Инвалидная трость 

Потеря зрения оказывает негативное влияние на большинство функций организма 

Снижение качества зрения, в большинстве случаев сопровождается нарушением формирования 

пространственных образов, осуществления саморегуляции и самоконтроля, а также 

ухудшением точности движений тела и его координации. Кроме этого, отмечается изменение 

осанки, появление плоскостопия, и нередко слабость дыхательных мышц.  

Сопутствующими патологиями при нарушении зрения, как правило, являются неврозы, болезни 

органов сердечно-сосудистой и дыхательной системы, и расстройства метаболических 

процессов. И также может наблюдаться снижение слуха, общее недоразвитие речевой функции, 

быстрая утомляемость, ДЦП (детский церебральный паралич) и иногда ММД (минимальная 

мозговая дисфункция). 

Факт! И. М. Сеченов утверждал, что двигательная согласованность рук и глаз человека 

формируется в детстве. «Рука выполняет функцию хватательного орудия, и при отсутствии 

зрительного руководства таким орудием служить не может». 

Патологии слуха 

Инвалидность по слухуИнвалидность при тугоухости  

Инвалиды со снижением качества слуха бывают: глухие (полная утрата слуховой функции) и 

слабослышащие. Глухие лишенные речи – это пациенты с врожденным отсутствием данного 

сенсора либо утратившие его в раннем детстве. 

К глухим, но при этом имеющим речь в определенной степени, относятся пациенты, 

потерявшие слух в более позднем возрасте. Вследствие врожденной утраты слухового сенсора 

довольно часто развиваются патологические изменения функционирования вестибулярного 

аппарата, пространственной ориентации, ухудшается осанка. Кроме этого, формируется 

глухонемота и задержка в развитии способности к прямостоянию. 

На фоне подобных нарушений, как вторичные патологии отмечаются психические отклонения 

– отставание функции мышления, проблемы с общением, скудность эмоций и плохая память. 

Слабослышащие, или люди с частичной утратой слуховой возможности, но при этом 

сохранившие речь, не испытывают трудностей, связанных со снижением умственных 

способностей. 

Нарушение интеллекта 

В основе признаков данной группы лежит недоразвитие различных аспектов психической 

функции: познавательных процессов, потребностно-мотивационной, эмоционально-волевой 

сферы и т. д. Ведущая роль в отклонениях психики отводится задержке развития 
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познавательной способности, типичной характеристикой которой считается умственная 

отсталость. 

Интеллектуальная отсталость – это неполноценное формирование психических процессов либо 

их задержка, что в основном проявляется снижением способностей, характерных для 

определенного периода созревания. К ним относятся социальные, когнитивные, речевые и 

моторные способности, которые в результате составляют базовый фундамент личности, и дают 

возможность для дальнейшего развития. 

 

У человека с патологическими отклонениями умственного развития практически всегда 

наблюдается расстройство познавательной активности. Снижается скорость и интенсивность 

нервных процессов, качество высших психических функций, а также нарушается аналитико -

синтетическая деятельность. На фоне данных отклонений нередко формируется дисплазия 

(патологическое изменение клеток). 

Начинаются проблемы с костной тканью, осанкой, развивается деформация скелета, стоп, что, 

в общем, характеризуется как физическая дисгармоничность сопровождающаяся нарушением 

координации движений. Кроме этого, у таких пациентов отмечаются прочие сенсорные 

аномалии, заболевания внутренних органов, врожденные пороки сердца и эндокринные 

патологии. 

У детей с умеренной формой умственной отсталости в 90–100% наблюдается моторная 

недостаточность, страдает темп, точность и согласованность движений. Они неуклюжи, 

медлительны, и имеют недостаточно сформированные механизмы бросков, бега и прыжков.  

Причины нарушения звукопроизношения 

Изменения со стороны опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

Заболевания ОДА, способных привести к получению группы инвалидности, подразделяют на 

три вида: 

Патологии нервной системы – полиомиелит, ДЦП. 

Врожденные аномалии – вывих бедра, кривошея, артрогрипоз (врожденное уродство). 

Деформации и дефекты верхних и нижних конечностей – косолапость, аномалии развития 

пальцев стопы и кисти. 

Приобретенные болезни и повреждения – патологические изменения в результате травмы 

головного или спинного мозга, рук, ног, патологии конечностей, полиартрит, системные 

болезни скелета. 

У пациентов с группой инвалидности по нарушению функционирования ОДА ведущим 

является дефект данной системы – недоразвитие, патология либо потеря тех или иных 

двигательных способностей. При заболеваниях ОДА церебрального происхождения, 

происходит снижение опороспособности, нарушение равновесия, координации, ориентировки 

в пространстве, вертикальной позы, макро- и микромоторики. 

Зачастую диагностируется остеохондроз, остеопороз, контрактуры, мышечная гипотрофия и 

дисгармоничность физического развития. Кроме этого, присоединяются заболевания 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а также патологии внутренних органов. Нередко 

отмечается снижение качества зрения, слуха и интеллекта, что в результате ведет к низкой 

работоспособности. 

При патологиях ОДА спинального происхождения диагностируется частичная либо 

абсолютная потеря чувствительности, движений, расстройство функционирования органов 

таза. Развиваются вегетативные дисфункции, образуются пролежни. Достаточно часто 

возникает остеопороз. 

При поражении верхнего отдела (шейного) наблюдаются дыхательные и ортостатические 

нарушения. Развитие вялого паралича сопровождается мышечной атрофией, спастического – 

снижением подвижности суставов, появлением контрактур, повышением мышечного тонуса.  

При патологиях ОДА в результате врожденных пороков либо ампутации утрачивается 

нормальная опороспособность и ходьба (при потере ног), осанка, координация движений, а 
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также способность поддержания вертикальной позы. Зачастую при таких изменениях 

отмечается уменьшение сосудистого русла и массы тела. 

В целом данные патологии сопровождаются дегенеративными изменениями костной и нервно-

мышечной ткани, расстройством регуляторных механизмов, контрактур. Возникают 

дисфункции дыхания, кровообращения, пищеварения обменных процессов, в результате чего 

снижается работоспособность. Кроме всего вышеперечисленного, нередко присутствуют 

фантомные боли, доставляющие значительный дискомфорт пациентам.  

Одним из видов поражения ОДА, ведущих к инвалидности являются насильственные движения 

или непроизвольные двигательные реакции (к примеру, тремор верхних конечностей). Они 

создают большие помехи для выполнения произвольных движений, и затрудняют овладение 

многими навыками двигательного аппарата. 

Инвалид на работе 

Читайте также: 

Степени ограничения при инвалидности 3 группы  

Нарушение речи 

Речь – одна из самых важных социальных функций человека, осуществление которой 

обусловлено слаженной деятельностью головного мозга и множеством периферических нервов 

лица. В ее обеспечении, а также осуществлении чтения и письма, задействованы четыре 

анализатора: зрительный, слуховой, кинестетический и двигательный. 

Для этого сложного процесса очень важна сохранность работоспособности всех участвующих 

мышц (гортани, челюстей, языка, неба), а также состояние рта, глотки и придаточных пазух 

носа, так называемых резонаторных полостей. Не менее значимым является координация 

дыхания и возможность качественного произношения. 

Речевые механизмы являются сложной и многоуровневой организацией, и изменение на любом 

участке данной цепи может привести к утрате либо снижению качества функции. Факторы, 

обуславливающие речевые аномалии, могут быть следующими:  

наследственная предрасположенность; 

генетические изменения; 

внутриутробная патология; 

неблагоприятное родоразрешение; 

заболевания первых лет жизни. 

Речь может нарушаться как устная, так и письменная, причем сопровождаться подобные 

изменения могут патологиями зрения, слуха, интеллекта или ОДА. В зависимости от 

присутствующих сочетаний нередко возникают характерные виды общего недоразвития 

индивида. Присутствие различных форм речевых нарушений дает возможность сделать вывод 

об умственной отсталости человека. 

Разнообразие и сочетание патологий, ведущих к инвалидности, к сожалению, очень велико, но 

благодаря данной классификации специалистам ВТЭК и другим врачам гораздо проще 

выделять основное заболевание у того или иного пациента. Это позволяет найти более быстрый 

и доступный способ организации медицинской помощи таким больным, а также их 

реабилитации и адаптации к повседневной 

Источник: https://invalidu.c om/raznoe/nozologicheskie-gruppy-

invalidnosti?ysclid=lh2htzoof2315235330 
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Источник: https://theslide.ru/img/thumbs/a314d7db02f5a81d3b4c328b205bc830-800x.jpg 

 
Источник: https://cf2.ppt-

online.org/files2/slide/4/4B9XiLJZV8M5aRojP6fdEYHGIvekwQg7lAzCpx/slide-3.jpg 
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Клиент с особыми потребностями в туристских услугах 

«Иногда совесть не велит нам делать то, что разрешает закон». 

Сенека, 

римский философ-стоик 

Дефиниции и примеры из практики туризма и гостеприимства  

При изучении потребностей отдельных групп потребителей туристских услуг, могут 

возникать проблемы взаимодействия с лицами имеющими ограничением жизнедеятельности 

(инвалидами) и в ряде случаев создаются условия, при которых туристская услуга остается 

недосягаемой. 

Нарушения психосоматических функций, таких как психические, сенсорные, 

статодинамической функции, функции кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, 
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обмена веществ и энергии, внутренней секреции приводят к ограничению жизнедеятельности, 

неспособности индивидуумом потреблять отдельные виды услуг, выполнять социальные 

функции, которые ему предписаны его социальным статусом. 

Устранить препятствия, связанные с психосоматическими проблемами, или адаптировать к 

ним туриста можно путем создания условий обеспечивающих адекватное функционирование 

его органов и систем. Для обеспечения процесса потребления туристских услуг следует 

своевременно предусмотреть возможность проявления психосоматических нарушений, 

определить специфику предполагаемой услуги и обеспечить соответствующими условиями 

туристскую дестинацию, включая наличие специально подготовленных работников сферы 

обслуживания. Психосоматические ограничения могут быть во многом нивелированы, если в 

туристский продукт будет включено медико-психологическое обеспечение туристской услуги 

для своевременной коррекции психофизиологического статуса туриста. 

Туризм как современный социальный институт не может игнорировать проблему 

инвалидности и не решать вопросы, связанные с предоставлением туристских услуг 

многочисленной категории населения. В условиях возрастания числа инвалидов разработка 

стратегии развития туристской отрасли, направленной на обеспечение действительного 

равенства возможностей предоставления населению услуг маломобильным группам населения, 

становится одной из важных задач туристского бизнеса. 

Лица, имеющие ограничения жизнедеятельности (инвалидность) могут путешествовать, 

выезжать в места отдыха, лечения или реабилитации. И потому специалисты сферы 

обслуживания, в том числе туроператоры, должны быть готовы к тому, что им придется иметь 

дело не только со здоровыми людьми, но и с людьми, которые страдают теми или иными 

болезнями, быть знакомыми с проявлением подобных болезней, чтобы обеспечить им 

соответствующие условия на всех уровнях туриндустрии. 

Для правильной интерпретации содержания параграфа необходимо знание следующих 

понятий. 

Инвалид — лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  

Ограничение жизнедеятельности — отклонение от нормы деятельности человека 

вследствие нарушения здоровья, которое характеризуется ограничением или отсутствием 

способности выполнять определенный комплекс интегрированной деятельности, в том числе 

осуществлять самообслуживание, передвижение, ориентацию общения, контроль за своим 

поведением, обучение и трудовую деятельность. 

Социальная интеграция — участие инвалидов в жизни общества наравне со здоровыми 

людьми. 

Клиент с особыми потребностями в туристских услугах — это 

лицо, которое имеет нарушение в структурах и функциях организма и при отсутствии 

доступности окружающей среды, не может воспользоваться наравне с другими инклюзивным 

туризмом. 

В Конвенции о правах инвалидов (2007), инвалидность рассматривается как 

«эволюционирующее понятие, которое является результатом взаимодействия между людьми с 

нарушением здоровья и общественными и средовыми барьерами, что мешает их полному и 

эффективному участию в жизни общества наравне с другими». Инвалидность сопровождает 

жизнь любого общества, и каждое государство формирует социальную и экономическую 

политику в отношении инвалидов[1]. Основу инвалидности составляет проявление различных 

видов и форм ограничений жизнедеятельности, детерминированных социальными условиями и 

потому возникновение проблем, связанных с затруднением общения при потреблении 

туристских услуг свидетельствует о социальной дискриминации инвалидов. Работники туризма 

должны осознавать, что ограничение каких-либо видов деятельности нарушает 

взаимоотношения в обществе и становится нричинно-детерминирующим фактором особого 

образа жизни, поведения, появления особых потребностей в различных сферах 

https://bstudy.net/754398/psihologiya/klient_osobymi_potrebnostyami_turistskih_uslugah?ysclid=lh2he4bixi560667455#gads_btm
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жизнедеятельности. Нарушение взаимоотношений человека в обществе приводит к социальной 

дезинтеграции и невозможностью пользоваться благами цивилизации, в том числе и услугами 

туризма. 

Проявление различных видов и форм ограничений жизнедеятельности составляет основу 

инвалидности. 

В соответствии с российским законодательством инвалид — лицо, которое имеет нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты[2]. 

Как уже говорилось выше, снижение тех или иных способностей нарушают общепринятые 

взаимоотношения в обществе и могут стать причиной, порождающей особые потребности в 

процессе потребления туристского продукта. Особые потребности возникают в связи с 

невозможностью получения туристской услуги в условиях инклюзивного туризма наравне со 

всеми. Одной из причин, приводящей к особым потребностям в туристских услугах являются 

психосоматические (медико-физиологические) нарушения функций и структур органов и 

систем организма. 

Нарушение основных функций организма снижает активность и участие индивидуума в 

повседневной деятельности, а также может затруднить свободный доступ потребления 

туристских услуг. 

Потребители с подобными нарушениями, получающие туристские услуги в структуре 

доступного для всех инклюзивного туризма, предъявляют специфические требования к 

туристскому обслуживанию, в противном случае создаются условия, при которых туристская 

услуга остается недосягаемой. Наличие ограничений жизнедеятельности предполагает 

адаптивные условия сопровождения туристской услуги для создания равных нрав при 

потреблении туристского продукта. 

Под нарушениями понимается утрата или отклонение в частях или функциях организма. 

Термины «нарушение» и «болезнь» в медицинской практике и туризме трактуются по-разному. 

Туристская практика рассматривает нарушения шире и масштабнее, чем расстройства или 

болезнь. 

Например, утрата конечности — это нарушение структуры организма, но не болезнь. И 

подход к оказанию туристских услуг в таком случае будет разным: это будет или отношение к 

инвалиду как к больному с соответствующим выбором санаторно-курортного лечения, или как 

к туристу, желающему путешествовать. Нарушения рассматриваются с точки зрения 

возможности привлечения лиц с ограничением жизнедеятельности к туризму путем создания 

адаптивных условий потребления туристской услуги. 

С развитием цивилизации условия, создающие ограничения жизнедеятельности, 

обусловленные нарушениями на психосоматическом уровне, не уменьшаются. Более того, 

причины, приводящие к этому, имеют устойчивую тенденцию к прогрессированию. Все больше 

становится лиц с ограничениями жизнедеятельности в результате функциональных и 

структурных нарушений в органах и системах, вступающие в противоречие со средой обитания. 

Глобальные техногенные и экологические изменения повышают агрессивность среды обитания 

человека, приводят к нарушению его биологических и социальных связей, снижают 

адаптационные возможности. Многие нарушения возникают по причине несовершенства 

профилактических мер по предупреждению заболеваний, неэффективным лечением известных 

и вполне излечимых болезней, неадекватным медицинским и реабилитационным 

обслуживанием. 

В последнее время во всем мире, включая Россию, по разным причинам, в том числе в связи 

с экологической неустойчивостью, появилось много новых редких (орфанных) болезней, 

приводящих к нарушению функций и структур организма. Многие заболевания встречаются 

довольно часто и широко известны. Это, например, болезнь Крона, мышечная дистрофия, 

лимфангиома, миуковисцидоз (кистозный фиброз), саркома костей и мягких тканей и др. 

https://bstudy.net/754398/psihologiya/klient_osobymi_potrebnostyami_turistskih_uslugah?ysclid=lh2he4bixi560667455#gads_btm
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заболевания. В список орфанных болезней в России внесено 230 заболеваний, при этом многие 

из заболевших являются пользователями туристских услуг с особыми потребностями.  

Проведенный анализ особенностей оказания туристских услуг лицам с ограничением 

жизнедеятельности позволяет рассматривать туристов с психосоматическими (медико-

физиологическими), психологическими и физическими отклонениями как клиентов с особыми 

потребностями в туристских услугах. Клиент с особыми потребностями в туристских услугах 

— это лицо, которое имеет нарушение в структурах и функциях организма и при отсутствии 

доступности окружающей среды, не может воспользоваться наравне с другими инклюзивным 

туризмом. Проявление особых потребностей таких туристов выражаются в желании получить 

равный доступ к туристской инфраструктуре и реализовать свои права на достойный 

безопасный отдых. 

У туристов с ограничением жизнедеятельности потребности связаны с желанием реализовать 

свои права на отдых наравне с другими отдыхающими. Это потребности на первый взгляд могут 

показаться тривиальными, не столь значительными, но для них они могут быть психологически 

важными. Туристы со статодинамическими нарушениями в большей степени озабочены, к 

примеру, будут ли на пути следования туристской группы двери с широким проходом, чтобы 

они смогли проехать на своей коляске или медицинские структуры для получения необходимой 

медицинской помощи. Дискриминирующим отношением по отношению к инвалидам является 

и запрет на возможность передвижения на коляске (рис.)  

 
Рис. Запрещающий знак для передвижения инвалидов на коляске 
Нарушения основных функций организма, приводящие к ограничению жизнедеятельности, 

обусловливают особые требования инвалида в процессе потребления туристской услуги. В ряде 

случаев это продиктовано жизненной необходимостью. 

Так, туристам с нарушением углеводного обмена, нестабильными сахарами (пациенты с 

сахарным диабетом), во время путешествия необходимо диетическое питание и возможность 

коррекции сахара крови. Диализным пациентам с почечной недостаточностью может 

потребоваться процедура гемодиализа, стомированным пациентам с нарушением 

выделительной функции кишечника и мочевыделительной системы необходимы специально 

оборудованные комнаты в туалетах для смены памперса или средств ухода за стомой. 

Возможно, потребуется и медицинское вмешательство, проведение реабилитационных 

мероприятий и др. Разнообразные потребности возникают и у других туристов с инвалидностью 

и ограничением жизнедеятельности. 

Введение понятия «клиент с особыми потребностями в туристских услугах» основывается на 

анализе видов и форм ограничений жизнедеятельности, обуславливающего инвалидность. 

Выделение туристов с особыми потребностями в зависимости от нарушений основных функций 

организма, направлено на целенаправленное применение адаптивных туристских услуг в 

структуре инклюзивного туризма. Физические и психосоматические недостатки — это не 

атрибут индивида и не всегда его личная проблема, поэтому отсутствие условий для инвалидов 

может рассматриваться как особая форма дискриминации. Особые потребности туристов с 

ограничением жизнедеятельности не должны становиться препятствиями для полноценного 

функционирования человека в обществе. 
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Понятие «клиент с особыми потребностями в туристских услугах» акцентирует внимание 

туристской индустрии на необходимости дифференцированного подхода к потребностям лиц с 

ограничением жизнедеятельности и соответствующей адаптации туристского продукта. 

Инвалид может оплатить все расходы, связанные с путешествием, но он не приобретет 

туристский продукт, если ему не обеспечат адаптивные условия получения туристской услуги. 

Социально-ориентированная туристская дестинация должна быть знакома с проявлениями 

нарушений в функциях и структурах организма инвалида в соответствии с его патологией. Для 

обеспечения процесса потребления туристских услуг следует своевременно предусмотреть 

возможность проявления психосоматических нарушений, определить специфику 

предполагаемой туристской услуги и наличие соответствующей туристской среды с 

возможностью предоставления специализированной услуги, медико-психологического 

обеспечения. 

Как уже говорилось выше, устранить препятствия, связанные с психосоматическими 

(медико-физиологическими) проблемами, или адаптировать к ним туриста можно путем 

создания условий, обеспечивающих адекватное функционирование его органов и систем, 

созданием позитивного психологического климата во время путешествия. В период 

потребления туристской услуги клиентам с особыми потребностями необходимы мониторинг 

нагрузки и отдыха, установление величины физических и психических напряжений. Необходим 

учет, коррекция и изучение психофизиологической характеристики туриста.  

Психосоматические нарушения и связанные с этим особые потребности не могут служить 

препятствием для полноценного участия инвалида в туризме.  

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Региональные программы субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере социально-культурного сервиса и туризма.  

2. Нормативно-правовые акты органов представительной законодательной власти 

субъектов Российской Федерации в области туризма. 

3. Конвенция ООН о правах инвалидов – основные положения, касающиеся обеспечения 

доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг.  

4. Обзор законодательно-нормативной базы, регламентирующей оказание услуг и 

сопровождение инвалидов при посещении объектов, оказывающих услуги населению.  
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1. ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ В РАЗЛИЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА   

2. Тема лекционного занятия. 

Раздел 1. Услуги туризма и гостеприимства для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Тема 1.2. Технологии и факторы развития туризма для лиц с ОВЗ  

3. Цели занятия.  

1. Изучение основ и специфики обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в сфере туризма и гостеприимства. 

2. Выявление закономерностей взаимоотношений общества и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Формирование четкого представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения. 

4. Формирование знаний о доступности услуг для лиц с ОВЗ в сфере туризма и гостеприимства.  

5. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия в сфере туризма и гостеприимства. 

 

1. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Основные понятия, роль и значение инклюзивного 

туризма. 

Информационная лекция 

 

2. Государственное регулирование сферы 

инклюзивного туризма 

Обзорная лекция 

Заключительная лекция 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

1. Тема лекционного занятия: Тема 1.2. Технологии и факторы развития туризма для лиц 

с ОВЗ 

Текст лекции.  

Инклюзивный туризм – понятие сложное, которое может интерпретироваться по-разному 

– доступный туризм, безбарьерный туризм, туризм для людей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – туризм для людей с ОВЗ), адаптивный туризм и т.д. На 

сегодняшний день установленного понятия инклюзивный туризм в современной литературе 

нет. В странах Евросоюза сегмент туризма для людей с ограниченными возможностями 

называют «доступным туризмом» или «туризмом для всех». Такой термин интерпретируется 

также как «туризм для всех» (tourism for all), «доступный туризм» (accessible tourism), «туризм 

для инвалидов», «инватуризм», «паратуризм», «безбарьерный туризм», «реабилитационный 

туризм», «коррекционно-учебный туризм» и другие  

С недавних пор в Российской Федерации развитию инклюзивного туризма стало 

уделяться повышенное внимание на федеральном уровне. В качестве одного из основных 

составляющих системы «инклюзивный туризм», который определяет органичность ее 

внутреннего строения и динамические взаимосвязи между доменами, можно выделить 

нормативно-правовую базу, которую условно можно представить в виде трех основных групп 

документов. 

К первой группе относятся документы, защищающие права маломобильных людей и 

людей с инвалидностью, при доступе к туристским объектам и услугам. 

Вторую группу составляют документы, регламентирующие требования при создании и 

организации доступной среды. 
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К тому же развитие инклюзивного туризма уже нашло свое отражение в Стратегии 

развития туризма на период до 2035 года, а также в национальном проекте «Туризм и индустрия 

гостеприимства». 

 
Рис.1. Принципы универсального дизайна в инклюзивном туризме [5]  

По мнению авторов данные принципы должны стать основополагающими для 

формирования доступной среды, организации инклюзивных туров и развития инклюзивного 

туризма в мире. 

Европейский опыт развития инклюзивного туризма и формирования доступной 

среды 
Европейские страны, в силу высокого процента инвалидности, решили практически все 

проблемы доступности среды для лиц с ограниченными возможностями. 

Разные эксперты в области строительства определяют Великобританию одной из лучших 

стран для жизнедеятельности маломобильных групп населения, где шестая часть населения 

страны – инвалиды. Именно в этой стране все городские автобусы имеют специальные 

платформы, позволяющие легко подняться в салон маломобильным лицам. Пешеходные 

дорожки, переходы и железнодорожные платформы имеют «осязаемое покрытие» для 

слабовидящих и слепых людей, представляющее собой текстурированное покрытие, 

предостерегающее о проемах и спусках. 

См. также: 
   Семьи с ограниченными возможностями: прямые расходы, трансферты и 

доступные услуги (Притворова Т.П., Аяганова М.П.) // Экономика Центральной Азии. № 2 / 

2021 

   Профессиональная ориентация в дополнительном образовании: потенциал и 

ограничения на примере танцевальной студии «Ангельские псы» для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья (Бондарчук Ю.А.) // Экономика и социум: 

современные модели развития. № 1 / 2022 

За рубежом постоянно издаются документы, которые непосредственно улучшают жизнь 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Такая деятельность должна служить 

https://1economic.ru/lib/112052
https://1economic.ru/lib/112052
https://1economic.ru/lib/112052
https://1economic.ru/lib/114880
https://1economic.ru/lib/114880
https://1economic.ru/lib/114880
https://1economic.ru/lib/114880
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примером для нашей страны, так как у нас в основном действуют нормативы, установленные 

еще в 1990-х годах. 

Сводная таблица качества жизни для людей с ограниченными возможностями 

здоровья за рубежом  

Наименование 

страны 

Доля лиц 

с ОВЗ 
Характеристика 

Финляндия 32,2 % [21] 

1. Оборудование элементами доступной среды более 

70% зданий и сооружений; 

2. Обслуживание, реконструкция жилья для лиц с ОВЗ, 

переселение в дома, предназначенные для 

маломобильных групп; 

3. Определение на законодательном уровне о 

необходимости проектирования зданий с элементами 

доступной среды; 

4. Оснащение беспрепятственным доступом к 

социально-культурным объектам показа; 

5. Организация движения, перевозка лиц с ОВЗ, 

бесплатный общественный транспорт. 

Германия 23 % [10] 

1. Адаптация 70% транспортной сети для инвалидов-

колясочников; 

2. Оборудование жилых домов элементами доступности 

(планировка, лифты, коридоры); 

3. Оборудование элементами доступности мест досуга 

и отдыха; 

4. Адаптированы туристические маршруты, пляжи для 

передвижения на колясках. 

Великобритания 27,2 % [21] 

1. Проектирование и строительство частных жилых 

домов с учетом требований доступности для лиц с ОВЗ 

с 2000г. 

2. Запрещено отказывать в облуживании лицам с ОВЗ. 

Израиль 9 % [11] 

1. Определение на законодательном уровне с 2005г. о 

необходимости оборудования учреждений и мест 

общественного пользования специальными 

приспособлениями и элементами доступной среды. 

Предложения по развитию инклюзивного туризма в РФ с учетом анализа мирового 

опыта развития доступного туризма 

1. Разработка и создание инфраструктуры для инклюзивного туризма – организация 

доступной среды в аэропортах, вокзалах, оборудование всех транспортных средств 

специальными устройствами для лиц с ОВЗ, организация специальных стоянок для 

маломобильных граждан, развитие автодорог, создание системы продажи билетов, 

адаптированной под все нозологии для лиц с ОВЗ. 

2. Увеличение номерного фонда в отелях и гостиницах, адаптированных для проживания 

людей с ОВЗ, а также субсидии и дотации на строительство «инклюзивных» гостиниц. 

3. Развитие медицинского туризма, а также развитие сетей лечебно-оздоровительных 

учреждений, которые будут способствовать лицам с ОВЗ укрепить здоровье, а также провести 



 30 

время с родными и близкими. Важно уделить внимание развитию бюджетных сетей, чтобы 

люди могли воспользоваться услугами гостиницы вне зависимости от уровня дохода. 

4. Подготовка туроператорами инклюзивных туров по России в соответствии с 

возможностями туристских дестинаций. 

5. Развитие системы информационного поля о туристско-экскурсионных услугах 

предприятий и туристических направлениях доступных для людей с ОВЗ. 

6. Обучение сотрудников службы размещения обслуживанию клиентов с ограниченными 

возможностями и особыми требованиями. 

7. Обучение доступному туризму знаниям, компетентности и навыкам для 

удовлетворения различных обстоятельств и потребностей клиентов. 

8. Развитие системы доступности пляжей: внедрение адаптированных доступных услуг, 

таких как туалеты, душевые и раздевалки, посты спасателей и затененные зоны, а также услуги 

по оказанию помощи в купании и безопасности, использование системы аудиосвязи, 

позволяющая людям с нарушениями зрения плавать свободно, независимо и безопасно.  

Заключение 

Для разработки перспективных вопросов в секторе туризма государству на всех уровнях 

необходимо разрабатывать стратегические планы. Это обеспечит последовательность и 

определенность, необходимые для индустрии туризма, и создаст устойчивую основу, в том 

числе и для роста инклюзивного туризма. 

См. также: 
   Цифровые платформы для инклюзивного бизнеса (Сагинова О.В., Стегарева Е.В. и 

др.) // Вопросы инновационной экономики. № 1 / 2022 

   Новые точки притяжения российских туристов в современных 

условиях (Альмухамедова О.А., Ханина А.В.) // Экономика, предпринимательство и право. № 

11 / 2022 

Государство должно стремиться к мобилизации инвестиций, стимулированию роста и 

максимизации экологической, экономической и социальной отдачи от туризма. Привлечение 

инвестиций в туризм является конкурентным процессом в разных странах, учитывая потенциал 

туризма в плане содействия экономическому развитию и потребность в качественной 

инфраструктуре в сочетании с ограниченными государственными бюджетами и нехваткой 

инвестиционного капитала. 

Государству следует стремиться к развитию комплексной и последовательной политики в 

сфере инклюзивного туризма ответы, которые отражают особенности разных стран и 

сообществ в достижении общих целей в числе которых: обеспечение доступа потребителей к 

качественной, надежной и безопасной туристической деятельности, повышение 

производительности труда в сфере туризма, и особенно среди малых и средних предприятий, 

защита, управление и улучшение природных и культурных ресурсов, повышение 

конкурентоспособности, а также поощрение инклюзивного роста и развития внутри и между 

странами. 

Источник: https://1economic.ru/lib/117194?ysclid=lh2hhz5v3n502218120 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Международные практики оказания услуг лицам с ОВЗ в сфере туризма и 

гостеприимства.  

2. Основные понятия, роль и значение социального туризма.  

3. Субъекты, обеспечивающие возможность услуг социального туризма.  

  

https://1economic.ru/lib/114180
https://1economic.ru/lib/114180
https://1economic.ru/lib/116550
https://1economic.ru/lib/116550
https://1economic.ru/lib/116550
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1. ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ В РАЗЛИЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

2. Тема лекционного занятия. 

Раздел 2. Организация доступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ в сфере туризма 

и гостеприимства   

Тема 2.1. Инфраструктура безбарьерной среды в туризме и гостеприимстве 

3. Цели занятия.  

1. Изучение основ и специфики обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в сфере туризма и гостеприимства. 

2. Выявление закономерностей взаимоотношений общества и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Формирование четкого представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения. 

4. Формирование знаний о доступности услуг для лиц с ОВЗ в сфере туризма и гостеприимства.  

5. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия в сфере туризма и гостеприимства. 

 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Понятие доступной среды. Информационная лекция 

 

2. Социально-исторические аспекты 

создания безбарьерной среды 

жизнедеятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационная лекция 

 

3. Общие подходы к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры и услуг. 

Информационная лекция 

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

1. Тема лекционного занятия. Тема 2.1. Инфраструктура безбарьерной среды в туризме 

и гостеприимстве 

Текст лекции.  

Социальная значимость туризма для особых категорий населения обусловлена, в 

частности, тем, что относительное и абсолютное число лиц с различными видами ограничения 

жизненных возможностей непрерывно растет. В Казахстане проживает около 626 тыс. 

инвалидов и около 140 тыс. детей-инвалидов. 

В последнее десятилетие отмечается динамичный рост сегментов туристского рынка, 

связанных с обслуживанием особых категорий населения. Но даже в европейских странах этот 

сегмент еще нельзя назвать массовым. В Казахстане же он только начинает свое развитие. 

Вместе с тем туризм для особых категорий граждан выводит на первый план следующие 

функции туризма: социальную (создает равные возможности для осуществления права на 

отдых), компенсаторную, реабилитационную, культурную. 



 32 

За рубежом используют термины: «туризм для всех», «доступный туризм», 

«инклюзивный туризм», «безбарьерный туризм». 

Термином, наиболее отражающим содержание исследуемой проблемы, мы считаем 

термин «инклюзивный туризм». Инклюзивный туризм (фр. Inclusif - включающий в себя, лат. 

Include - заключаю, включаю) - процесс развития туризма, который подразумевает доступность 

туризма для всех в плане приспособления инфраструктуры туристических центров и объектов 

туристского показа к различным нуждам всех людей, в том числе инвалидов, пожилых, их 

опекунов и членов семей, людей с временными ограниченными возможностями, семей с 

маленькими детьми Инвалиды путешествуют менее активно, чем другие граждане: в Европе 

этот показатель колеблется от 37% - в Великобритании до 53% - в Германии. Между тем 11% 

всех туристических поездок в Европе и 7% - во всем мире совершают путешественники с 

особыми потребностями, чаще всего в компании членов семьи или друзей В западных странах 

уже вошла в норму разработка туров с учетом потребностей и доступности зданий для 

инвалидов. 

В Казахстане, несмотря на осознание проблемы, на данный момент то, что делается для 

инвалидов, явно недостаточно. Инвалидов не видно на улицах не потому, что их нет, а потому, 

что улицы не приспособлены для передвижения на колясках, не говоря уже об отдыхе. 

Существуют соответствующие учреждения здравоохранения. 

В казахстанской практике можно говорить о развитии социального туризма. Под 

социальным туризмом понимаются путешествия, субсидируемые государством из средств, 

выделяемых на социальные нужды Стоит отметить, что многие из тех, кого мы относим к 

категории людей с ограниченными возможностями, могут и хотят путешествовать. Около 

половины инвалидов с ограниченными возможностями передвижения (на колясках) - молодые 

люди в возрасте до 40 лет. Они занимают активную жизненную позицию, осваивают новые 

профессии. Между тем емкость рынка доступного туризма в Казахстане и перспективы его 

развития никто не изучал, нет статистических данных. 

Потенциальными потребителями рынка инклюзивного туризма являются не только 

инвалиды и пожилые люди, но и их опекуны и члены их семей, семьи с маленькими детьми.  

Развитие инклюзивного туризма может стать для средства размещения серьезным 

конкурентным преимуществом благодаря: 

· увеличению объема продаж за счет расширения контингента потребителей 

гостиничных услуг; 

· увеличению объема продаж дополнительных услуг; 

· повышению лояльности и частоты повторного размещения клиентов;  

· заполнению номерного фонда в низкий сезон, так как гости с ограниченными 

возможностями предпочитают отдыхать именно в этот период; 

· увеличению продолжительности пребывания в гостинице по сравнению с другими 

категориями потребителей. 

Для получения всех этих преимуществ средствам размещения необходимо 

сформировать так называемую безбарьерную среду, предполагающую доступность средства 

размещения для гостей, доступность транспорта и информационную доступность [10, c. 98]. 

Создание безбарьерной среды для гостей с ограниченными возможностями является основой 

для развития инклюзивного туризма. Безбарьерная среда - «это физическое окружение, объекты 

транспорта, информации и связи, дооборудованные с учётом потребностей, возникающих в 

связи с инвалидностью, и позволяющие людям с ограниченными физическими возможностями 

вести независимый образ жизни» Организация безбарьерной среды основывается на принципах 

универсального дизайна, предложенных архитектором-колясочником Р. Мейсом (США): 

· на принципе беспристрастного (справедливого) использования 

всеми категориями потребителей; 

· на принципе гибкости в использовании; 

· на принципе интуитивности в использовании; 
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· на принципе ощутимости информации, принципе толерантности к случайным и 

непреднамеренным действиям; 

· на принципе минимальных физических усилий;  

· на принципе доступности и универсальности использования (независимо от размера, 

положения или мобильности тела пользователя)  

Основное условие обустройства территории - возможность беспрепятственного выезда 

на коляске. Для этого необходимо отсутствие порогов, бордюров на пути следования. Важно 

предусмотреть расширенное место для парковки автомобилей инвалидов-колясочников. 

Входная зона отеля также должна быть оборудована пандусом шириной не менее 1  м. Большое 

значение имеет и снабжение посетителей буклетами с понятной картой-схемой территории и 

перечнем телефонов. 

Номера для инвалидов чаще всего размещаются на первом этаже, однако все же следует 

предусмотреть возможность подъема на лифте. Двери лифта в таком случае должны 

обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидной коляски, а его внутреннее пространство - 

размещение в лифте одновременно вместе с инвалидом-колясочником сопровождающего лица 

и багажа. 

Особые требования предъявляются к оборудованию гостиничного номера. Очень важно 

советоваться с потенциальными гостями, знакомиться с рекомендациями общества инвалидов, 

а не полагаться исключительно на опыт коллег. 

Следует обеспечить свободный подъезд к двери номера, в некоторых случаях 

достижение этой цели предполагает большую  площадь гостевого коридора. Размещать номер 

лучше ближе к лифту или главному входу, потому что большинству инвалидов неудобно 

добираться до комнаты, расположенной в глубине коридора. Для того чтобы заезд коляски был 

удобным, во всех помещениях должны отсутствовать пороги. По всей зоне проезда нужно 

установить специальные перила, поручни, а также обеспечить отсутствие препятствий (такие 

как цветы, пепельницы, тележки горничных). 

Стоит учитывать, что оборудование номера для гостей с ограниченными возможностями 

является более затратным, чем оборудование стандартного номера, примерно на 20% (площадь 

номера больше, требуется грамотная организация пространства, особый дизайн помещения, 

техническое оборудование номера, дополнительные предметы интерьера и пр.). Поэтому номер 

следует проектировать таким образом, чтобы им могли воспользоваться и «обычные» 

постояльцы, не имеющие каких-либо ограничений. Очень важно позаботиться о том, чтобы 

номера, предназначенные для инвалидов, в их отсутствие не простаивали, чтобы в них было 

комфортно и уютно всем гостям, а также сопровождающим. 

Мы выше уже говорили и о том, что во всех гостиницах, способных принимать гостей с 

ограниченными возможностями, персонал необходимо специально обучать работе этой 

категорией постояльцев. По статистике, 70% особых потребностей никак не проявляются 

внешне, поэтому важно разработать инструкции для персонала отеля по взаимодействию с 

гостями, имеющими особые потребности, а также инструкции для гостя по взаимодействию с 

персоналом отеля, так как многие из них даже не предполагают, какую помощь они могут 

получить и как сообщить об этом персоналу отеля. 

Естественно, организация безбарьерного пространства требует от руководства 

гостиницы определенной социальной и юридической ответственности. А это, в свою очередь, 

способно повлиять на качество предоставляемых услуг для всех категорий потребителей услуг 

сферы гостеприимства. 

Источник: 

https://studbooks.net/750370/turizm/sozdanie_bezbarernoy_sredy_sredstvah_razmescheniya_gostey_

ogranichennymi_vozmozhnostyami?ysclid=lh37kcls6s544345932 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Основные понятия и определения туризма для людей с ОВЗ.  
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2. Международные практики оказания услуг в сфере туризма и гостеприимства лицам с 

ОВЗ 

3. Правовые основы организации услуг для лиц с особыми потребностями в Российской 

Федерации. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

4. Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности лиц с ОВЗ 

 

 

 

1ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ В РАЗЛИЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

2. Тема лекционного занятия. 

Раздел 2. Организация доступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ в сфере туризма 

и гостеприимства   

Тема 2.2. Современные требования к гостиничной инфраструктуре, транспорту с учетом 

задач безбарьерного туризма 

3. Цели занятия.  

1. Изучение основ и специфики обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в сфере туризма и гостеприимства. 

2. Выявление закономерностей взаимоотношений общества и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Формирование четкого представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения. 

4. Формирование знаний о доступности услуг для лиц с ОВЗ в сфере туризма и гостеприимства.  

5. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия в сфере туризма и гостеприимства. 

 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Нормативно-правовая и организационная основа 

системы обеспечения доступности для лиц с ОВЗ на 

предприятиях, организациях и учреждениях в сфере 

туризма и гостеприимства.  

Обзорная лекция 

 

2. Паспорт доступности. Заключительная  лекция 

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

1. Тема лекционного занятия. Тема 2.2. Современные требования к гостиничной 

инфраструктуре, транспорту с учетом задач безбарьерного туризма  

Текст лекции.  

Процесс создания доступной среды как в России, так и за рубежом сталкивается с рядом 

проблем, которые связаны с несовершенством нормативно-законодательной базы, нехваткой 

бюджетных объектов гостеприимства, неприспособленностью городских объектов, 

недостаточной квалификацией обслуживающего персонала, а также со стереотипным 

отношением к лицам с инвалидностью. Изучение опыта зарубежных стран по созданию условий 
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для комфортного пребывания лиц с инвалидностью позволило выделить наиболее 

показательные средства размещения из всего их многообразия. На острове Тенерифе (Испания) 

располагается отель «Mar y Sol», который изначально предназначен и приспособлен для 

проживания инвалидов-колясочников. В нем созданы следующие условия, позволяющие 

провести данной категории гостей полноценный отдых: – наличие полностью адаптированных 

номеров, ванной комнаты и общественных зон; – предоставление кресел-каталок с 

электропередачами; – наличие при отеле реабилитационно-терапевтического центра, 

предлагающего индивидуальные программы оздоровления; – наличие двух больших бассейнов 

на территории, оборудованных подъемниками для спуска и подъема людей с ограниченными 

возможностями, у которых дежурит обученный персонал, помогающий пересесть на подъемник 

и опустить его в воду; – возможность аренды любых необходимых средств для обеспечения 

комфорта (например, кровати с подъемным механизмом); 

служба помощи, работающая 24 часа; – наличие специальных экскурсий для инвалидов-

колясочников; – наличие большого спортивного зала, доступного для лиц с инвалидностью; – 

наличие информационных карт доступности объектов острова для данной категории гостей 

(пляжи, музеи, магазины, рестораны и т. д.); – наличие на пляже специальных костылей, 

облегчающих движение по песку, и коляски, позволяющей окунуться в море всем желающим. 

Еще одним отелем, заслуживающим внимания, является «Royal Atlantis Spa & Resort», 

расположенный в Турции. Примечательно то, что он оборудован тридцатью номерами для 

инвалидов-колясочников. В спа-салоне работает специально обученный персонал, который 

оказывает помощь в процессе переодевания и прохождения процедур. В отеле есть несколько 

бассейнов, один из которых целенаправленно сделан для лиц с ограниченными физическими 

возможностями. Он оборудован подъемником для перемещения в воду и пандусом для 

плавного погружения в бассейн. Здесь также работает персонал, который оказывает всю 

необходимую помощь. В отеле действует зал для тренировок, оборудованный различными 

тренажерами, которые подбираются индивидуально для каждого гостя. Западную модель 

интеграции инвалидов помогает проиллюстрировать отель «Grenzfall», расположенный в 

Берлине, который не только предлагает удобства лицам с ограниченными физическими 

возможностями, но и поддерживает трудоустройство персонала с инвалидностью. За такими 

сотрудниками наблюдают специалисты, которые должны вовремя направить сотрудников, 

увидеть их скрытые таланты. Одна из преследуемых целей – это адаптация в обществе и 

формирование самостоятельности. В России найти работу людям с инвалидностью достаточно 

трудно, поэтому они оказываются в изоляции от внешнего мира. А ведь им важнее именно 

суметь социализироваться, быть в равных правах с людьми без инвалидности. Хочется отметить 

работу чиновников Каталонии (Испания), которые проводили активную работу по 

продвижению курортов, адаптированных для пребывания лиц с ограниченными физическими 

возможностями, в результате которой Совет по туризму Каталонии был признан членом 

Европейской ассоциации доступного туризма. Был создан специальный сайт, где можно 

ознакомиться с информацией относительно приспособленных объектов. Изучение 

государственной ответственности позволяет отметить значимое событие, заключающееся в 

ратификации Россией Конвенции ООН о правах инвалидов. Участвующие государства должны 

способствовать становлению доступной инфраструктуры и вести борьбу с дискриминацией лиц 

с инвалидностью, сложившимися стереотипами и предрассудками, обеспечивая полную и 

равную реализацию основных прав и свобод человека, в том числе право на отдых и интересные 

путешествия. Это присоединение выступает показателем готовности страны формировать 

условия для развития доступного туризма, которые бы соблюдали международные стандарты 

прав лиц с ограниченными физическими возможностями. Нормы российского законодательства 

должны приводиться в соответствие с международными.  

Важно производить мониторинг объектов показа, питания, средств размещения, 

транспорта, уделять внимание популяризации безбарьерного туризма. Построение 

безбарьерной среды – это выполнимая задача, которая требует проявления добросовестности и 
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ответственности со стороны государства, общества и бизнеса, грамотного вложения средств и 

может принести значительные социальные и экономические эффекты.  

Источник: Офицерова Н.А. Солнцева О.Г. Цунаева Ю.О. Вестник университета № 1, 

2018 DOI 10.26425/1816-4277-2018-1-90-95 https://vestnik.guu.ru/jour/article/viewFile/920/343  

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Социальные туры и их отличительные особенности. 

2. Система социального туризма в России. 

3. Понятие санаторно-курортной помощи, как вида медицинского и сервисного 

обслуживания населения.  

  

https://vestnik.guu.ru/jour/article/viewFile/920/343


 37 

 

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ В РАЗЛИЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА   

2. Тема практического занятия  

Раздел 1. Услуги туризма и гостеприимства для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Тема 1.1. Характеристика лиц ОВЗ как потребителей услуг туризма и гостеприимства  

3. Цели занятия.  

1. Изучение основ и специфики обслуживания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в сфере туризма и гостеприимства. 

2. Выявление закономерностей взаимоотношений общества и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Формирование четкого представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения. 

4. Формирование знаний о доступности услуг для лиц с ОВЗ в сфере туризма и 

гостеприимства. 

5. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия в сфере туризма и гостеприимства. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Инвалидность по нозологиям  Круглый стол 

2. Особенности обслуживания туристов с ОВЗ  Круглый стол 

 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия.  
Вопросы к обсуждению: 

Виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности, и вызываемые ими 

ограничения способности осуществлять социально-бытовую деятельность. Понятие 

«инвалидность», категории, классификации по нозологии. Эволюция отношения государства и 

общества к лицам с ОВЗ. Конвенция ООН о правах инвалидов – основные положения, 

касающиеся обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и 

услуг. Этика общения с инвалидами. Действия персонала при оказании ситуационной помощи 

различным группам инвалидов. Обзор законодательно-нормативной базы, регламентирующей 

оказание услуг и сопровождение инвалидов при посещении объектов, оказывающих услуги 

населению. Особые потребности лиц с ОВЗ при различных видах коммуникации и в различных 

коммуникативных ситуациях.  

Практические задания: 

1. Формы обслуживания людей инвалидов. Использование возможностей человека с ОВЗ.  
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2. Культура сервиса и морально-нравственный характер общения людей. 

3. Прогрессивные формы общения. Инвалидность как социальный феномен.  

4. Особенности организации и финансирования социального туризма.  

5. Виды социального туризма. Организация финансирования социального туризма.  

6. Подходы к санаторно-курортному лечению. Социальное страхование. 

 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ В РАЗЛИЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА   

2. Тема практического занятия  

Раздел 1. Услуги туризма и гостеприимства для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Тема 1.2. Технологии и факторы развития туризма для лиц с ОВЗ  

3. Цели занятия.  

1. Изучение основ и специфики обслуживания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в сфере туризма и гостеприимства. 

2. Выявление закономерностей взаимоотношений общества и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Формирование четкого представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения. 

4. Формирование знаний о доступности услуг для лиц с ОВЗ в сфере туризма и 

гостеприимства. 

5. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия в сфере туризма и гостеприимства. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Основные понятия, роль и значение инклюзивного 

туризма. 

Круглый стол 

2. Государственное регулирование сферы 

инклюзивного туризма 

Круглый стол 

 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Вопросы к обсуждению: 

Международные практики оказания услуг лицам с ОВЗ в сфере туризма и гостеприимства. 

Основные понятия, роль и значение инклюзивного туризма. Субъекты, обеспечивающие 

возможность услуг инклюзивного туризма. Понятие комфортных условий для путешествий 

туристов-инвалидов.  

Практические задания: 

1. Психолого-когнитивные практики как здоровьесберегающие технологии. Творчество в 

практике работы с лицами с ОВЗ. 

2. Менеджмент безопасности в адаптивной физической культуре, спорте и туризме лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. Основные факторы риска при возникновении 

чрезвычайных ситуаций у различных категорий лиц с нарушениями в состоянии 

здоровья. Обеспечение безопасности туристской деятельности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

3. Предупреждение и преодоление конфликтных ситуаций в обслуживании туристов из 

числа лиц с ОВЗ. 
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4. Стартапы в социально-культурной реабилитации инвалидов (СКРИ). 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ В РАЗЛИЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

2. Тема практического занятия -   

Раздел 2. Организация доступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ в сфере туризма 

и гостеприимства   

Тема 2.1. Инфраструктура безбарьерной среды в туризме и гостеприимстве 

3. Цели занятия.  

1. Изучение основ и специфики обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в сфере туризма и гостеприимства. 

2. Выявление закономерностей взаимоотношений общества и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Формирование четкого представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения. 

4. Формирование знаний о доступности услуг для лиц с ОВЗ в сфере туризма и гостеприимства.  

5. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия в сфере туризма и гостеприимства. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Понятие доступной среды. Кейс задание 

2. Социально-исторические аспекты 

создания безбарьерной среды 

жизнедеятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Кейс задание 

3. Общие подходы к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры и услуг. 

Кейс задание 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Вопросы к обсуждению: 

Понятие доступной среды. Социально-исторические аспекты создания безбарьерной среды 

жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Общие подходы к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг. Виды 

доступности среды; связь между отклонениями в состоянии здоровья, особыми потребностями, 

способом реализации инклюзивных процессов и условиями доступности среды.  

Практические задания: 

Провести обследование объекта по степени приспособленности для инвалидов объектов 

городской инфраструктуры, заполнить анкету доступности для инвалидов общественных 

зданий.  На основании заполненной анкеты доступности с использование формируется паспорт 

доступности объекта. Итогом выполнения кейс-задания является – разработка рекомендаций 

для администрации объекта (собственников, правообладателей) по повышению комфортности 

пребывания лиц с ОВЗ при посещении объекта (получении услуги). В качестве объекта 

выступает: 

1. Гостиница 

2. Ресторан 



 40 

3. Экскурсионное бюро 

4. Турагентство 

В ходе обследования определяются: 

- соответствие параметров элементов объекта и функциональных зон, обеспечивающих условия 

его доступности и предоставляемых услуг для инвалидов всех категорий условиям 

доступности, в том числе при оказании помощи инвалиду сотрудниками объекта или 

сопровождающим;  

- рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта с последующим 

занесением этих данных в паспорт доступности объекта;  

- разрабатывается план мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг (дорожная карта). 

Кроме того, определяется порядок сопровождения инвалидов с тяжелыми 

ограничениями в передвижении и ориентации и оказания им помощи в преодолении 

препятствий для обеспечения получения услуги (услуг) и помощи в чрезвычайных ситуациях. 

В соответствии с установленным порядком сопровождения вносятся изменения в 

административный регламент в части организации работы по обеспечению доступности услуг, 

сопровождению инвалидов и оказанию им необходимой помощи в преодолении препятствий; в 

должностные инструкции лиц, назначенных за ответственными за организацию работы по 

обеспечению доступности объектов и услуг, за сопровождение инвалидов и оказание им 

необходимой помощи.  

 

 

 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ В РАЗЛИЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

2. Тема практического занятия -   

Раздел 2. Организация доступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ в сфере туризма 

и гостеприимства   

Тема 2.2. Современные требования к гостиничной инфраструктуре, транспорту с учетом 

задач безбарьерного туризма 

3. Цели занятия.  

1. Изучение основ и специфики обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в сфере туризма и гостеприимства. 

2. Выявление закономерностей взаимоотношений общества и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Формирование четкого представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения. 

4. Формирование знаний о доступности услуг для лиц с ОВЗ в сфере туризма и гостеприимства.  

5. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия в сфере туризма и гостеприимства. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Нормативно-правовая и 

организационная основа системы 

обеспечения доступности для лиц с 

ОВЗ на предприятиях, организациях и 

учреждениях в сфере туризма и 

гостеприимства.  

Кейс задание 
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2. Понятие доступной среды. Кейс задание 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия.  
Вопросы к обсуждению: 

Нормативно-правовая и организационная основа системы обеспечения доступности для лиц с 

ОВЗ на предприятиях, организациях и учреждениях в сфере туризма и гостеприимства. 

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры и услуг. Обеспечение доступности для лиц с ОВЗ пользования транспортом, 

услугами предприятий и организаций в сфере туризма и гостеприимства, услугами объектов 

общественного питания. Паспорт доступности. 

Практические задания: 

Задание 1. 

– Подготовка информации об оказании услуг для лиц с ОВЗ для размещения в открытом 

информационном пространстве (на сайте объекта, на сайтах общественных объединений 

инвалидов, на информационных стендах и др.). 

– Подготовка памяток для информирования по порядку сопровождения людей, пользующихся 

креслом-коляской, с нарушениями слуха, с потерей зрения, размещаемых на сайтах и 

информационных стендах объекта. 

 

Задание 2. 

Обеспечение доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья услуг 

организаций общественного питания: 

– переоснащение ресторана специализированным оборудованием для инвалидов; 

– создание специализированного кафе; 

– предоставление специализированного оборудования для инвалидов с различной нозологией;  

– предложение услуг, обеспечивающих создание для посетителей с ограниченными 

возможностями повышенного уровня комфортности и высокую рентабельность предприятия. 
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№ 3  к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. Услуги туризма и гостеприимства для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 1.1. Характеристика лиц ОВЗ как потребителей услуг туризма и 

гостеприимства 

Иллюстрации: 

 
Источник: https://theslide.ru/img/thumbs/a314d7db02f5a81d3b4c328b205bc830-800x.jpg 

 
Источник:  

https://cf2.ppt-

online.org/files2/slide/4/4B9XiLJZV8M5aRojP6fdEYHGIvekwQg7lAzCpx/slide-3.jpg 
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Источник: https://theslide.ru/img/thumbs/a314d7db02f5a81d3b4c328b205bc830-800x.jpg 

 

 

 
Рис. Запрещающий знак для передвижения инвалидов на коляске. Источник: 

https://bstudy.net/754398/psihologiya/klient_osobymi_potrebnostyami_turistskih_uslugah?ysclid=lh

2he4bixi560667455 

 

 

Тема 1.2. Технологии и факторы развития туризма для лиц с ОВЗ 

Иллюстрации: 

 

 
Рис.1. Принципы универсального дизайна в инклюзивном туризме Источник: 

https://1economic.ru/lib/117194?ysclid=lh2hhz5v3n502218120 

 

Сводная таблица качества жизни для людей с ограниченными возможностями 

здоровья за рубежом [13] 
Наименование 
страны 

Доля лиц с 
ОВЗ 

Характеристика 

Финляндия 32,2 % [21] 1. Оборудование элементами доступной среды более 70% 
зданий и сооружений; 
2. Обслуживание, реконструкция жилья для лиц с ОВЗ, 
переселение в дома, предназначенные для маломобильных 
групп; 
3. Определение на законодательном уровне о необходимости 
проектирования зданий с элементами доступной среды; 

4. Оснащение беспрепятственным доступом к социально-
культурным объектам показа; 
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5. Организация движения, перевозка лиц с ОВЗ, бесплатный 
общественный транспорт. 

Германия 23 % [10] 1. Адаптация 70% транспортной сети для инвалидов-
колясочников; 
2. Оборудование жилых домов элементами доступности 

(планировка, лифты, коридоры); 
3. Оборудование элементами доступности мест досуга и 
отдыха; 
4. Адаптированы туристические маршруты, пляжи для 
передвижения на колясках. 

Великобритания 27,2 % [21] 1. Проектирование и строительство частных жилых домов с 
учетом требований доступности для лиц с ОВЗ с 2000г. 
2. Запрещено отказывать в облуживании лицам с ОВЗ. 

Израиль 9 % [11] 1. Определение на законодательном уровне с 2005г. о 
необходимости оборудования учреждений и мест 
общественного пользования специальными приспособлениями 
и элементами доступной среды. 

Источник: https://1economic.ru/lib/117194?ysclid=lh2hhz5v3n502218120 

 

Меры поддержки граждан с ограниченными возможностями [13] 
Наименование 

страны 

Субсидии Дотации 

Франция Субсидирование 6% рабочих мест на 
предприятиях, содействие самозанятости, 

предоставление социальное жилья в 
арендной форме. 

Улучшение жилищных 
условий, модернизация рабочих 

мест, техническое 
обслуживание, заработная 

плата 

Финляндия Профессиональная реабилитация, 
переподготовка кадров, содействие 

занятости и профессиональному развитию 

для лиц с ОВЗ, жилье распространяются на 
постоянное арендное или собственное 

жилье, а также жилье с правом 
проживания. 

Оплата жилья, оказание 
социальной помощи для лиц с 

ОВЗ. 

Германия Федеральная программа занятости 

предусматривает квоты как лиц с ОВЗ, так 
и субсидии работодателям их 

трудоустраивающих. 

Религиозные общины и церкви, 

содержащие дома для лиц с 
ОВЗ 

Израиль Пребывание в специальных центрах от 
социальных служб. 

Приобретение жилья, 
транспортных средств, среднее 

специальное образование 

Великобритания Оплата ЖКХ, квотирование и 

резервирование рабочих мест для лиц с 
ОВЗ, компенсация налогов, уплаченных 
работодателем за маломобильных лиц. 

Оборудование, приобретение 

транспортного средства. 

Источник: https://1economic.ru/lib/117194?ysclid=lh2hhz5v3n502218120 

 

Раздел 2. Организация доступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ в сфере 

туризма и гостеприимства   

Тема 2.1. Инфраструктура безбарьерной среды в туризме и гостеприимстве 

Иллюстрации: 

https://1economic.ru/lib/117194?ysclid=lh2hhz5v3n502218120
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https://dsprus.ru/upload/medialibrary/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D

0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D
0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.jpg 

 
 

 

Тема 2.2. Современные требования к гостиничной инфраструктуре, транспорту с 

учетом задач безбарьерного туризма  

Иллюстрации: 

 

https://dsprus.ru/upload/medialibrary/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.jpg
https://dsprus.ru/upload/medialibrary/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.jpg
https://dsprus.ru/upload/medialibrary/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.jpg


 46 

 
 

https://i.ytimg.com/vi/LGguW9Ue0fw/maxresdefault.jpg 

 

 
Источник: 
https://yandex.ru/images/search?pos=3&from=tabbar&img_url=http%3A%2F%2Fcnkid.ru%2Fnovosti%2Fi
nv_pic.jpg&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%B4%D0%BE
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&rpt=simage&lr=10
740  

 

  

https://yandex.ru/images/search?pos=3&from=tabbar&img_url=http%3A%2F%2Fcnkid.ru%2Fnovosti%2Finv_pic.jpg&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&rpt=simage&lr=10740
https://yandex.ru/images/search?pos=3&from=tabbar&img_url=http%3A%2F%2Fcnkid.ru%2Fnovosti%2Finv_pic.jpg&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&rpt=simage&lr=10740
https://yandex.ru/images/search?pos=3&from=tabbar&img_url=http%3A%2F%2Fcnkid.ru%2Fnovosti%2Finv_pic.jpg&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&rpt=simage&lr=10740
https://yandex.ru/images/search?pos=3&from=tabbar&img_url=http%3A%2F%2Fcnkid.ru%2Fnovosti%2Finv_pic.jpg&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&rpt=simage&lr=10740
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках;  отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

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

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

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

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

Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично 

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

выделить и в качестве самостоятельной формы.  

Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Клиенты с особыми потребностями в туризме   

Тема 1.1. Особые 

потребности 

потребителей 

туристских услуг 

  

Виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности, и 

вызываемые ими ограничения способности осуществлять социально-

бытовую деятельность. Понятие «инвалидность», категории, 

классификации по нозологии. Эволюция отношения государства и 

общества к лицам с ОВЗ. Конвенция ООН о правах инвалидов – 

основные положения, касающиеся обеспечения доступности для 

инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг. Этика 

общения с инвалидами. Действия персонала при оказании 

ситуационной помощи различным группам инвалидов. Обзор 

законодательно-нормативной базы, регламентирующей оказание услуг 

и сопровождение инвалидов при посещении объектов, оказывающих 

услуги населению. Особые потребности лиц с ОВЗ при различных 

видах коммуникации и в различных коммуникативных ситуациях. . 

Тема 1.2. Развитие 

инклюзивного 

туризма для лиц с 

особыми 

потребностями 

 

анализ развития инклюзивного туризма в стране. виды инклюзивного 

туризма и возможности доступности туризма для инвалидов, 

значимость туризма для людей с ограниченными физическими 

возможностями, государственная политика в области инклюзивного 

туризма и планирование развития этого сектора на государственном и 

региональном уровнях. 

РАЗДЕЛ 2. Социальный туризм 

Тема 2.1. 

Социальный 

туризм: основные 

понятия, его роль 

и значение в 

удовлетворении 

рекреационных 

потребностях 

граждан 

Социальный туризм; источники финансирования; государственная 

поддержка; ресурсы и ограничения; цели и средства; социальное 

предпринимательство 

Тема 2.2. 

Обеспечение 

санаторно-

лечебными 

услугами 

клиентов с 

особыми 

потребностями 

Специфика отличие санкур и СКЛ, санаторно-курортное лечение для 

льготных категорий граждан, санаторно-курортное лечение для 

пострадавших на производстве, обеспечение санаторно-курортным 

лечением отдельных категорий граждан, принцип предоставления, 

Порядок действий, инфраструктурные и географические аспектов 

специализации и специализированных санкур. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
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содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.  

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 

лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные 

ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 

условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на 

проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 

моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 
имитационным активным методам обучения.  

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 

обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 

группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 
выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

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

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

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Клиенты с особыми потребностями в туризме   

Тема 1.1. Особые потребности потребителей туристских услуг  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Инклюзивный туризм за рубежом и в России. 

2. Организация туруслуг для лиц с нарушениями слуха  

3. Организация туруслуг для лиц с нарушениями зрения.  

4. Потребности туристов с ДЦП. 

5. Организация туруслуг для лиц с нарушениями речи.  

6. Оказание услуг лицам с задержкой психического развития, лица с умственной 

отсталостью, лицам со сложными нарушениями развития, лицам с ранним детским 

аутизмом, лицам с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

 

Тема 1.2. Развитие инклюзивного туризма для лиц с особыми потребностями 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальная адаптация клиентов с особыми потребностями средствами туризма  

2. Содержание здоровьесберегающих технологий. 

3. Основные понятия адаптации и реабилитации как технологий здоровьясбережения.  

4. Рекреационные услуги для лиц с особыми потребностями  
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5. Природа как основа туристско-рекреационных услуг с ОВЗ. 

6. Стартапы в социально-культурной реабилитации инвалидов. 

 

Раздел 2. Социальный туризм 

Тема 2.1. Социальный туризм: основные понятия, его роль и значение в 

удовлетворении рекреационных потребностях граждан. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как осуществляется регулирование социального туризма? 

2. Какие категории граждан пользуются услугами социального туризма?  

3. Кто такой сопровождающий? 

 

Тема 2.2. Обеспечение санаторно-лечебными услугами клиентов с особыми 

потребностями 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие санаторно-курортные услуги вам известны? 

2. Инновационные технологии, оборудование для организации путешествий для лиц с 

ОВЗ. 

3. Подготовка специалистов для работы в туризме и гостеприимстве в сегменте лиц с 

особыми потребностями 

 

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

 

Раздел 1. Клиенты с особыми потребностями в туризме   

Тема 1.1. Особые потребности потребителей туристских услуг  

Иллюстрации: 

 
Источник: https://theslide.ru/img/thumbs/a314d7db02f5a81d3b4c328b205bc830-800x.jpg 

 
Источник: https://cf2.ppt-

online.org/files2/slide/4/4B9XiLJZV8M5aRojP6fdEYHGIvekwQg7lAzCpx/slide-3.jpg 
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Источник: https://theslide.ru/img/thumbs/a314d7db02f5a81d3b4c328b205bc830-800x.jpg 

 

 

 
Рис. Запрещающий знак для передвижения инвалидов на коляске. Источник: 

https://bstudy.net/754398/psihologiya/klient_osobymi_potrebnostyami_turistskih_uslugah?ysclid=lh

2he4bixi560667455 

 

 

Тема 1.2. Развитие инклюзивного туризма для лиц с особыми потребностями 

Иллюстрации: 
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Рис.1. Принципы универсального дизайна в инклюзивном туризме Источник: 

https://1economic.ru/lib/117194?ysclid=lh2hhz5v3n502218120 

 

Сводная таблица качества жизни для людей с ограниченными возможностями 

здоровья за рубежом [13] 
Наименование 
страны 

Доля лиц с 
ОВЗ 

Характеристика 

Финляндия 32,2 % [21] 1. Оборудование элементами доступной среды более 70% 

зданий и сооружений; 
2. Обслуживание, реконструкция жилья для лиц с ОВЗ, 
переселение в дома, предназначенные для маломобильных 
групп; 
3. Определение на законодательном уровне о необходимости 
проектирования зданий с элементами доступной среды; 
4. Оснащение беспрепятственным доступом к социально-

культурным объектам показа; 
5. Организация движения, перевозка лиц с ОВЗ, бесплатный 
общественный транспорт. 

Германия 23 % [10] 1. Адаптация 70% транспортной сети для инвалидов-
колясочников; 

2. Оборудование жилых домов элементами доступности 
(планировка, лифты, коридоры); 
3. Оборудование элементами доступности мест досуга и 
отдыха; 
4. Адаптированы туристические маршруты, пляжи для 
передвижения на колясках. 

Великобритания 27,2 % [21] 1. Проектирование и строительство частных жилых домов с 
учетом требований доступности для лиц с ОВЗ с 2000г. 
2. Запрещено отказывать в облуживании лицам с ОВЗ. 

Израиль 9 % [11] 1. Определение на законодательном уровне с 2005г. о 
необходимости оборудования учреждений и мест 
общественного пользования специальными приспособлениями 

и элементами доступной среды. 

Источник: https://1economic.ru/lib/117194?ysclid=lh2hhz5v3n502218120 

 

Меры поддержки граждан с ограниченными возможностями [13] 
Наименование 

страны 

Субсидии Дотации 

Франция Субсидирование 6% рабочих мест на 
предприятиях, содействие самозанятости, 

предоставление социальное жилья в 

арендной форме. 

Улучшение жилищных 
условий, модернизация рабочих 

мест, техническое 

обслуживание, заработная 
плата 

Финляндия Профессиональная реабилитация, 
переподготовка кадров, содействие 

занятости и профессиональному развитию 

для лиц с ОВЗ, жилье распространяются на 
постоянное арендное или собственное 

жилье, а также жилье с правом 
проживания. 

Оплата жилья, оказание 
социальной помощи для лиц с 

ОВЗ. 

Германия Федеральная программа занятости 
предусматривает квоты как лиц с ОВЗ, так 

и субсидии работодателям их 
трудоустраивающих. 

Религиозные общины и церкви, 
содержащие дома для лиц с 

ОВЗ 

https://1economic.ru/lib/117194?ysclid=lh2hhz5v3n502218120
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Израиль Пребывание в специальных центрах от 
социальных служб. 

Приобретение жилья, 
транспортных средств, среднее 

специальное образование 

Великобритания Оплата ЖКХ, квотирование и 
резервирование рабочих мест для лиц с 
ОВЗ, компенсация налогов, уплаченных 
работодателем за маломобильных лиц. 

Оборудование, приобретение 
транспортного средства. 

Источник: https://1economic.ru/lib/117194?ysclid=lh2hhz5v3n502218120 

 

Раздел 2. Социальный туризм 

Тема 2.1. Социальный туризм: основные понятия, его роль и значение в 

удовлетворении рекреационных потребностях граждан. 

Иллюстрации: 

 
https://class-tour.com/wp-content/uploads/e/c/0/ec0503bf1005d98585af0782a27210d7.jpeg 

 

Тема 2.2. Обеспечение санаторно-лечебными услугами клиентов с особыми 

потребностями 

Иллюстрации: 

https://class-tour.com/wp-content/uploads/e/c/0/ec0503bf1005d98585af0782a27210d7.jpeg
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Источник: https://gp6tmn.ru/userfiles/images/pam565.jpg 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

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

Подготовка к лекционному занятию 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; 

https://gp6tmn.ru/userfiles/images/pam565.jpg
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

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

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

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

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

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 

периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
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содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может  

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения , 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
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отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

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

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

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

Критерии оценки теста:  

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

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

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения.  

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.  
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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 указания для подготовки к промежуточной аттестации . 

Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету с оценкой, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете с оценкой студент демонстрирует то, 

что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ И СЕРВИС ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ   

2. Тема лекционного занятия. 

Раздел 1. Клиенты с особыми потребностями в туризме   

Тема 1.1. Особые потребности потребителей туристских услуг  

3. Цели занятия.  

1. Изучение основ и специфики обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в сфере туризма и гостеприимства. 

2. Выявление закономерностей взаимоотношений общества и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Формирование четкого представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения. 

4. Формирование знаний о доступности услуг для лиц с ОВЗ в сфере туризма и гостеприимства.  

5. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия в сфере туризма и гостеприимства. 

 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Инвалидность по нозологиям  Вводная лекция  

Информационная лекция 

 

2. Особенности обслуживания туристов 

с ОВЗ  

Информационная лекция 

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

1. Тема лекционного занятия: Тема 1.1. Особые потребности потребителей туристских 

услуг 

Текст лекции.  

Нозологические группы инвалидности  

Инвалидность, если исходить из разнообразия нарушений физического или психического 

здоровья, понятие довольно объемное. Описать особенности людей с ограниченными 

возможностями, не используя специальной классификации, весьма сложно. Поэтому для 

организации помощи, адаптации и реабилитации (медицинской и социальной) принято 

разделять таких пациентов на определенные категории, называющиеся нозологические группы 

инвалидов (НГИ). 

Понятие нозологической группы инвалидности  
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НГИ подразумевает под собой классификацию, согласно которой люди с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) подразделяются на категории, характеризующие их 

отклонение. Понятие состоит из двух слов, то есть это производное от «нозология» или наука о 

болезнях (в переводе с древнегреческого νόσος «болезнь» + λόγος «учение, слово») и инвалид 

(от латинского in – «не» + validus – «сильный»). 

Под термином инвалидность подразумевается состояние человека, характеризующееся 

физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными отклонениями, ведущими к 

нарушению либо ограничению его жизнедеятельности. Нозология, в свою очередь, полностью 

описывает заболевание – его отличие от здоровья, причины и механизмы возникновения, 

особенности типичных проявлений и поражения органов, а также выздоровления и смерти.  

Из всего вышеописанного следует, что нозологическая группа инвалидов – это совокупность 

людей, имеющих схожие признаки патологии или родственные заболевания. Кроме того, при 

работе с такими пациентами обязательно следует учитывать и классификацию инвалидности по 

тяжести проявлений, что является важным при разработке терапевтических и социально-

адаптивных мероприятий для них. 

В медицинской практике людей с ОВЗ принято разделять на 2 основные группы и 3, 

отличающиеся по степени выраженности присутствующей симптоматики. Так, к первым двум 

относятся врожденная инвалидность, причиной которой стало аномальное развитие плода в 

утробе матери либо родовая травма, и приобретенная – возникшая после рождения на фоне 

повреждения или заболевания. 

ВТЭК или врачебно-трудовая экспертная комиссия у взрослых выделяет 3 следующие группы:  

1-я – устанавливается больным, абсолютно утратившим трудоспособность, и нуждающимся в 

постоянном уходе; 

2-я – присваивается пациентам с менее тяжелым состоянием, способных себя обслуживать, но 

не имеющих возможности осуществлять трудовую деятельность в стандартных 

производственных условиях; 

3-я – устанавливается людям, которые в состоянии работать в обычных производственных 

условиях в их облегченном варианте. 

Ограничения функциональности инвалидов принято разделять по категориям, связанным с 

отклонениями деятельности той или иной системы. К ним относятся нарушения: 

двигательной (статодинамической) функции; 

сенсорной – зрения, обоняния, слуха, осязания; 

психической – мышления, восприятия, памяти, внимания, речи, воли и эмоций;  

кровообращения, дыхания, выделения, обменных процессов, пищеварения и внутренней 

секреции. 

Важно! Все особенности и разграничения инвалидности следует учитывать как для взрослых 

при трудовой или адаптивной деятельности, так и для детей при обучении или социализации, 

чтобы не привести в будущем к усугублению состояния. 

Данное разделение инвалидов на различные группы является одним из самых емких и потому 

обширных. Благодаря ему, врач, увидев такую пометку в любом бланке, может получить 

приблизительную картину состояния пациента на текущий момент.  

 

Нарушение зрения 

Эта патология относится к сенсорным отклонениям, и является одной из основных 

разновидностей заболеваний, способных стать причиной получения группы инвалидности. По 

степени нарушения зрения выделяют несколько категорий пациентов:  

Слепые – больные с абсолютной потерей зрительных ощущений либо люди со 

светоощущением, то есть они неспособны видеть очертания объектов, а имеют возможность 

различать лишь присутствие света. Такая группа пациентов, в свою очередь, классифицируется 

на две степени: 1 – полная утрата зрительной функции и 2 – практическая слепота со 

светоощущением, и способностью видеть силуэты объектов. 
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Слабовидящие – инвалиды, которым качество зрения дает возможность различать объекты, но 

при этом нечетко видеть их контуры. 

Инвалидная трость 

Потеря зрения оказывает негативное влияние на большинство функций организма 

Снижение качества зрения, в большинстве случаев сопровождается нарушением формирования 

пространственных образов, осуществления саморегуляции и самоконтроля, а также 

ухудшением точности движений тела и его координации. Кроме этого, отмечается изменение 

осанки, появление плоскостопия, и нередко слабость дыхательных мышц.  

Сопутствующими патологиями при нарушении зрения, как правило, являются неврозы, болезни 

органов сердечно-сосудистой и дыхательной системы, и расстройства метаболических 

процессов. И также может наблюдаться снижение слуха, общее недоразвитие речевой функции, 

быстрая утомляемость, ДЦП (детский церебральный паралич) и иногда ММД (минимальная 

мозговая дисфункция). 

Факт! И. М. Сеченов утверждал, что двигательная согласованность рук и глаз человека 

формируется в детстве. «Рука выполняет функцию хватательного орудия, и при отсутствии 

зрительного руководства таким орудием служить не может». 

Патологии слуха 

Инвалидность по слухуИнвалидность при тугоухости  

Инвалиды со снижением качества слуха бывают: глухие (полная утрата слуховой функции) и 

слабослышащие. Глухие лишенные речи – это пациенты с врожденным отсутствием данного 

сенсора либо утратившие его в раннем детстве. 

К глухим, но при этом имеющим речь в определенной степени, относятся пациенты, 

потерявшие слух в более позднем возрасте. Вследствие врожденной утраты слухового сенсора 

довольно часто развиваются патологические изменения функционирования вестибулярного 

аппарата, пространственной ориентации, ухудшается осанка. Кроме этого, формируется 

глухонемота и задержка в развитии способности к прямостоянию. 

На фоне подобных нарушений, как вторичные патологии отмечаются психические отклонения 

– отставание функции мышления, проблемы с общением, скудность эмоций и  плохая память. 

Слабослышащие, или люди с частичной утратой слуховой возможности, но при этом 

сохранившие речь, не испытывают трудностей, связанных со снижением умственных 

способностей. 

Нарушение интеллекта 

В основе признаков данной группы лежит недоразвитие различных аспектов психической 

функции: познавательных процессов, потребностно-мотивационной, эмоционально-волевой 

сферы и т. д. Ведущая роль в отклонениях психики отводится задержке развития 

познавательной способности, типичной характеристикой которой считается умственная 

отсталость. 

Интеллектуальная отсталость – это неполноценное формирование психических процессов либо 

их задержка, что в основном проявляется снижением способностей, характерных для 

определенного периода созревания. К ним относятся социальные, когнитивные, речевые и 

моторные способности, которые в результате составляют базовый фундамент личности, и дают 

возможность для дальнейшего развития. 

 

У человека с патологическими отклонениями умственного развития практически всегда 

наблюдается расстройство познавательной активности. Снижается скорость и интенсивность 

нервных процессов, качество высших психических функций, а также нарушается аналитико-

синтетическая деятельность. На фоне данных отклонений нередко формируется дисплазия 

(патологическое изменение клеток). 

Начинаются проблемы с костной тканью, осанкой, развивается деформация скелета, стоп, что, 

в общем, характеризуется как физическая дисгармоничность сопровождающаяся нарушением 

координации движений. Кроме этого, у таких пациентов отмечаются прочие сенсорные 
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аномалии, заболевания внутренних органов, врожденные пороки сердца и эндокринные 

патологии. 

У детей с умеренной формой умственной отсталости в 90–100% наблюдается моторная 

недостаточность, страдает темп, точность и согласованность движений. Они неуклюжи, 

медлительны, и имеют недостаточно сформированные механизмы бросков, бега и прыжков.  

Причины нарушения звукопроизношения 

Изменения со стороны опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

Заболевания ОДА, способных привести к получению группы инвалидности, подразделяют на 

три вида: 

Патологии нервной системы – полиомиелит, ДЦП. 

Врожденные аномалии – вывих бедра, кривошея, артрогрипоз (врожденное уродство). 

Деформации и дефекты верхних и нижних конечностей – косолапость, аномалии развития 

пальцев стопы и кисти. 

Приобретенные болезни и повреждения – патологические изменения в результате травмы 

головного или спинного мозга, рук, ног, патологии конечностей, полиартрит, системные 

болезни скелета. 

У пациентов с группой инвалидности по нарушению функционирования ОДА ведущим 

является дефект данной системы – недоразвитие, патология либо потеря тех или иных 

двигательных способностей. При заболеваниях ОДА церебрального происхождения, 

происходит снижение опороспособности, нарушение равновесия, координации, ориентировки 

в пространстве, вертикальной позы, макро- и микромоторики. 

Зачастую диагностируется остеохондроз, остеопороз, контрактуры, мышечная гипотрофия и 

дисгармоничность физического развития. Кроме этого, присоединяются заболевания 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а также патологии внутренних органов. Нередко 

отмечается снижение качества зрения, слуха и интеллекта, что в результате ведет к низкой 

работоспособности. 

При патологиях ОДА спинального происхождения диагностируется частичная либо 

абсолютная потеря чувствительности, движений, расстройство функционирования органов 

таза. Развиваются вегетативные дисфункции, образуются пролежни. Достаточно часто 

возникает остеопороз. 

При поражении верхнего отдела (шейного) наблюдаются дыхательные и ортостатические 

нарушения. Развитие вялого паралича сопровождается мышечной атрофией, спастического – 

снижением подвижности суставов, появлением контрактур, повышением мышечного тонуса.  

При патологиях ОДА в результате врожденных пороков либо ампутации утрачивается 

нормальная опороспособность и ходьба (при потере ног), осанка, координация движений, а 

также способность поддержания вертикальной позы. Зачастую при таких изменениях 

отмечается уменьшение сосудистого русла и массы тела. 

В целом данные патологии сопровождаются дегенеративными изменениями костной и нервно-

мышечной ткани, расстройством регуляторных механизмов, контрактур. Возникают 

дисфункции дыхания, кровообращения, пищеварения обменных процессов, в результате чего 

снижается работоспособность. Кроме всего вышеперечисленного, нередко присутствуют 

фантомные боли, доставляющие значительный дискомфорт пациентам.  

Одним из видов поражения ОДА, ведущих к инвалидности являются насильственные движения 

или непроизвольные двигательные реакции (к примеру, тремор верхних конечностей). Они 

создают большие помехи для выполнения произвольных движений, и затрудняют овладение 

многими навыками двигательного аппарата. 

Инвалид на работе 

Читайте также: 

Степени ограничения при инвалидности 3 группы  

Нарушение речи 

Речь – одна из самых важных социальных функций человека, осуществление которой 

обусловлено слаженной деятельностью головного мозга и множеством периферических нервов 
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лица. В ее обеспечении, а также осуществлении чтения и письма, задействованы четыре 

анализатора: зрительный, слуховой, кинестетический и двигательный. 

Для этого сложного процесса очень важна сохранность работоспособности всех участвующих 

мышц (гортани, челюстей, языка, неба), а также состояние рта, глотки и придаточных пазух 

носа, так называемых резонаторных полостей. Не менее значимым является координация 

дыхания и возможность качественного произношения. 

Речевые механизмы являются сложной и многоуровневой организацией, и изменение на любом 

участке данной цепи может привести к утрате либо снижению качества функции. Факторы, 

обуславливающие речевые аномалии, могут быть следующими:  

наследственная предрасположенность; 

генетические изменения; 

внутриутробная патология; 

неблагоприятное родоразрешение; 

заболевания первых лет жизни. 

Речь может нарушаться как устная, так и письменная, причем сопровождаться подобные 

изменения могут патологиями зрения, слуха, интеллекта или ОДА. В зависимости от 

присутствующих сочетаний нередко возникают характерные виды общего недоразвития 

индивида. Присутствие различных форм речевых нарушений дает возможность сделать вывод 

об умственной отсталости человека. 

Разнообразие и сочетание патологий, ведущих к инвалидности, к сожалению, очень велико, но 

благодаря данной классификации специалистам ВТЭК и другим врачам гораздо проще 

выделять основное заболевание у того или иного пациента. Это позволяет найти более быстрый 

и доступный способ организации медицинской помощи таким больным, а также их 

реабилитации и адаптации к повседневной 

Источник: https://invalidu.c om/raznoe/nozologicheskie-gruppy-

invalidnosti?ysclid=lh2htzoof2315235330 
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online.org/files2/slide/4/4B9XiLJZV8M5aRojP6fdEYHGIvekwQg7lAzCpx/slide-3.jpg 
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Клиент с особыми потребностями в туристских услугах 

«Иногда совесть не велит нам делать то, что разрешает закон». 

Сенека, 

римский философ-стоик 

Цель параграфа — изучить потребности отдельных групп потребителей туристских услуг, 

влияющих на характер социального взаимодействия в туристском обслуживании. 

Задачи параграфа: 

 1) изучить клиентов имеющих особые потребности в туристских услугах в связи с 

психосоматическими и физическими нарушениями; 

 2) рассмотреть ключевые потребности разных групп потребителей туристских услуг, 

включая инвалидов; 

 3) определить понятие «клиент с особыми потребностями в туристских услугах»;  

 4) обеспечить контроль достигнутых результатов при помощи вопросов проверочного 

характера; 

 5) определить возможность расширения и углубления знаний по изучаемой тематике.  

Дефиниции и примеры из практики туризма и гостеприимства 

При изучении потребностей отдельных групп потребителей туристских услуг, могут 

возникать проблемы взаимодействия с лицами имеющими ограничением жизнедеятельности 

(инвалидами) и в ряде случаев создаются условия, при которых туристская услуга остается 

недосягаемой. 

Нарушения психосоматических функций, таких как психические, сенсорные, 

статодинамической функции, функции кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, 

обмена веществ и энергии, внутренней секреции приводят к ограничению жизнедеятельности, 

неспособности индивидуумом потреблять отдельные виды услуг, выполнять социальные 

функции, которые ему предписаны его социальным статусом. 

Устранить препятствия, связанные с психосоматическими проблемами, или адаптировать к 

ним туриста можно путем создания условий обеспечивающих адекватное функционирование 

его органов и систем. Для обеспечения процесса потребления туристских услуг следует 

своевременно предусмотреть возможность проявления психосоматических нарушений, 

определить специфику предполагаемой услуги и обеспечить соответствующими условиями 

туристскую дестинацию, включая наличие специально подготовленных работников сферы 

обслуживания. Психосоматические ограничения могут быть во многом нивелированы, если в 

туристский продукт будет включено медико-психологическое обеспечение туристской услуги 

для своевременной коррекции психофизиологического статуса туриста. 
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Туризм как современный социальный институт не может игнорировать проблему 

инвалидности и не решать вопросы, связанные с предоставлением туристских услуг 

многочисленной категории населения. В условиях возрастания числа инвалидов разработка 

стратегии развития туристской отрасли, направленной на обеспечение действительного 

равенства возможностей предоставления населению услуг маломобильным группам населения, 

становится одной из важных задач туристского бизнеса. 

Лица, имеющие ограничения жизнедеятельности (инвалидность) могут путешествовать, 

выезжать в места отдыха, лечения или реабилитации. И потому специалисты сферы 

обслуживания, в том числе туроператоры, должны быть готовы к тому, что им придется иметь 

дело не только со здоровыми людьми, но и с людьми, которые страдают теми или иными 

болезнями, быть знакомыми с проявлением подобных болезней, чтобы обеспечить им 

соответствующие условия на всех уровнях туриндустрии. 

Для правильной интерпретации содержания параграфа необходимо знание следующих 

понятий. 

Инвалид — лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  

Ограничение жизнедеятельности — отклонение от нормы деятельности человека 

вследствие нарушения здоровья, которое характеризуется ограничением или отсутствием 

способности выполнять определенный комплекс интегрированной деятельности, в том числе 

осуществлять самообслуживание, передвижение, ориентацию общения, контроль за своим 

поведением, обучение и трудовую деятельность. 

Социальная интеграция — участие инвалидов в жизни общества наравне со здоровыми 

людьми. 

Клиент с особыми потребностями в туристских услугах — это 

лицо, которое имеет нарушение в структурах и функциях организма и при отсутствии 

доступности окружающей среды, не может воспользоваться наравне с другими инклюзивным 

туризмом. 

В Конвенции о правах инвалидов (2007), инвалидность рассматривается как 

«эволюционирующее понятие, которое является результатом взаимодействия между людьми с 

нарушением здоровья и общественными и средовыми барьерами, что мешает их полному и 

эффективному участию в жизни общества наравне с другими». Инвалидность сопровождает 

жизнь любого общества, и каждое государство формирует социальную и экономическую 

политику в отношении инвалидов[1]. Основу инвалидности составляет проявление различных 

видов и форм ограничений жизнедеятельности, детерминированных социальными условиями и 

потому возникновение проблем, связанных с затруднением общения при потреблении 

туристских услуг свидетельствует о социальной дискриминации инвалидов. Работники туризма 

должны осознавать, что ограничение каких-либо видов деятельности нарушает 

взаимоотношения в обществе и становится нричинно-детерминирующим фактором особого 

образа жизни, поведения, появления особых потребностей в различных сферах 

жизнедеятельности. Нарушение взаимоотношений человека в обществе приводит к социальной 

дезинтеграции и невозможностью пользоваться благами цивилизации, в том числе и услугами 

туризма. 

Проявление различных видов и форм ограничений жизнедеятельности составляет основу 

инвалидности. 

В соответствии с российским законодательством инвалид — лицо, которое имеет нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты[2]. 

Инвалидность приводит к потере основных показателей жизнедеятельности человека и 

ограничивает следующие способности: 

? самообслуживание; 

https://bstudy.net/754398/psihologiya/klient_osobymi_potrebnostyami_turistskih_uslugah?ysclid=lh2he4bixi560667455#gads_btm
https://bstudy.net/754398/psihologiya/klient_osobymi_potrebnostyami_turistskih_uslugah?ysclid=lh2he4bixi560667455#gads_btm
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? самостоятельное удовлетворение основных физиологических потребностей, 

осуществление повседневной бытовой деятельности и соблюдение личной гигиены;  

? самостоятельное передвижение в пространстве, преодоление препятствий, сохранение 

равновесия тела в рамках выполняемой бытовой, общественной, профессиональной 

деятельности; 

? обучение; 

? восприятие и воспроизведение знаний (общеобразовательных, профессиональных и др.), 

овладение навыками и умениями (социальными, культурными и бытовыми); 

? трудовая деятельность; 

? осуществление деятельности в соответствии с требованиями к содержанию, объему и 

условиям выполнения работы; 

? ориентация; 

? ориентация во времени и пространстве; 

? общение; 

? установление контактов между людьми путем восприятия, переработки и передачи 

информации; 

? контроль своего поведения; 

? осознание себя и адекватное поведение с учетом социально-правовых норм. 

Как уже говорилось выше, снижение тех или иных способностей нарушают общепринятые 

взаимоотношения в обществе и могут стать причиной, порождающей особые потребности в 

процессе потребления туристского продукта. Особые потребности возникают в связи с 

невозможностью получения туристской услуги в условиях инклюзивного туризма наравне со 

всеми. Одной из причин, приводящей к особым потребностям в туристских услугах являются 

психосоматические (медико-физиологические) нарушения функций и структур органов и 

систем организма. 

Нарушение основных функций организма снижает активность и участие индивидуума в 

повседневной деятельности, а также может затруднить свободный доступ потребления 

туристских услуг. 

Потребители с подобными нарушениями, получающие туристские услуги в структуре 

доступного для всех инклюзивного туризма, предъявляют специфические требования к 

туристскому обслуживанию, в противном случае создаются условия, при которых туристская 

услуга остается недосягаемой. Наличие ограничений жизнедеятельности предполагает 

адаптивные условия сопровождения туристской услуги для создания равных нрав при 

потреблении туристского продукта. 

Под нарушениями понимается утрата или отклонение в частях или функциях организма. 

Термины «нарушение» и «болезнь» в медицинской практике и туризме трактуются по-разному. 

Туристская практика рассматривает нарушения шире и масштабнее, чем расстройства или 

болезнь. 

Например, утрата конечности — это нарушение структуры организма, но не болезнь. И 

подход к оказанию туристских услуг в таком случае будет разным: это будет или отношение к 

инвалиду как к больному с соответствующим выбором санаторно-курортного лечения, или как 

к туристу, желающему путешествовать. Нарушения рассматриваются с точки зрения 

возможности привлечения лиц с ограничением жизнедеятельности к туризму путем создания 

адаптивных условий потребления туристской услуги. 

С развитием цивилизации условия, создающие ограничения жизнедеятельности, 

обусловленные нарушениями на психосоматическом уровне, не уменьшаются. Более того, 

причины, приводящие к этому, имеют устойчивую тенденцию к прогрессированию. Все больше 

становится лиц с ограничениями жизнедеятельности в результате функциональных и 

структурных нарушений в органах и системах, вступающие в противоречие со средой обитания. 

Глобальные техногенные и экологические изменения повышают агрессивность среды обитания 

человека, приводят к нарушению его биологических и социальных связей, снижают 

адаптационные возможности. Многие нарушения возникают по причине несовершенства 
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профилактических мер по предупреждению заболеваний, неэффективным лечением известных 

и вполне излечимых болезней, неадекватным медицинским и реабилитационным 

обслуживанием. 

В последнее время во всем мире, включая Россию, по разным причинам, в том числе в связи 

с экологической неустойчивостью, появилось много новых редких (орфанных) болезней, 

приводящих к нарушению функций и структур организма. Многие заболевания встречаются 

довольно часто и широко известны. Это, например, болезнь Крона, мышечная дистрофия, 

лимфангиома, миуковисцидоз (кистозный фиброз), саркома костей и мягких тканей и др. 

заболевания. В список орфанных болезней в России внесено 230 заболеваний, при этом многие 

из заболевших являются пользователями туристских услуг с особыми потребностями.  

Проведенный анализ особенностей оказания туристских услуг лицам с ограничением 

жизнедеятельности позволяет рассматривать туристов с психосоматическими (медико-

физиологическими), психологическими и физическими отклонениями как клиентов с особыми 

потребностями в туристских услугах. Клиент с особыми потребностями в туристских услугах 

— это лицо, которое имеет нарушение в структурах и функциях организма и при отсутствии 

доступности окружающей среды, не может воспользоваться наравне с другими инклюзивным 

туризмом. Проявление особых потребностей таких туристов выражаются в желании получить 

равный доступ к туристской инфраструктуре и реализовать свои права на достойный 

безопасный отдых. 

У туристов с ограничением жизнедеятельности потребности связаны с желанием реализовать 

свои права на отдых наравне с другими отдыхающими. Это потребности на первый взгляд могут 

показаться тривиальными, не столь значительными, но для них они могут быть психологически 

важными. Туристы со статодинамическими нарушениями в большей степени озабочены, к 

примеру, будут ли на пути следования туристской группы двери с широким проходом, ч тобы 

они смогли проехать на своей коляске или медицинские структуры для получения необходимой 

медицинской помощи. Дискриминирующим отношением по отношению к инвалидам является 

и запрет на возможность передвижения на коляске (рис.)  

 
Рис. Запрещающий знак для передвижения инвалидов на коляске 

Нарушения основных функций организма, приводящие к ограничению жизнедеятельности, 

обусловливают особые требования инвалида в процессе потребления туристской услуги. В ряде 

случаев это продиктовано жизненной необходимостью. 

Так, туристам с нарушением углеводного обмена, нестабильными сахарами (пациенты с 

сахарным диабетом), во время путешествия необходимо диетическое питание и возможность 

коррекции сахара крови. Диализным пациентам с почечной недостаточностью может 

потребоваться процедура гемодиализа, стомированным пациентам с нарушением 

выделительной функции кишечника и мочевыделительной системы необходимы специально 

оборудованные комнаты в туалетах для смены памперса или средств ухода за стомой. 

Возможно, потребуется и медицинское вмешательство, проведение реабилитационных 

мероприятий и др. Разнообразные потребности возникают и у других туристов с инвалидностью 

и ограничением жизнедеятельности. 
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Введение понятия «клиент с особыми потребностями в туристских услугах» основывается на 

анализе видов и форм ограничений жизнедеятельности, обуславливающего инвалидность. 

Выделение туристов с особыми потребностями в зависимости от нарушений основных функций 

организма, направлено на целенаправленное применение адаптивных туристских услуг в 

структуре инклюзивного туризма. Физические и психосоматические недостатки — это не 

атрибут индивида и не всегда его личная проблема, поэтому отсутствие условий для инвалидов 

может рассматриваться как особая форма дискриминации. Особые потребности туристов с 

ограничением жизнедеятельности не должны становиться препятствиями для полноценного 

функционирования человека в обществе. 

Понятие «клиент с особыми потребностями в туристских услугах» акцентирует внимание 

туристской индустрии на необходимости дифференцированного подхода к потребностям лиц с 

ограничением жизнедеятельности и соответствующей адаптации туристского продукта. 

Инвалид может оплатить все расходы, связанные с путешествием, но он не приобретет 

туристский продукт, если ему не обеспечат адаптивные условия получения туристской услуги. 

Социально-ориентированная туристская дестинация должна быть знакома с проявлениями 

нарушений в функциях и структурах организма инвалида в соответствии с его патологией. Для 

обеспечения процесса потребления туристских услуг следует своевременно предусмотреть 

возможность проявления психосоматических нарушений, определить специфику 

предполагаемой туристской услуги и наличие соответствующей туристской среды с 

возможностью предоставления специализированной услуги, медико-психологического 

обеспечения. 

Как уже говорилось выше, устранить препятствия, связанные с психосоматическими 

(медико-физиологическими) проблемами, или адаптировать к ним туриста можно путем 

создания условий, обеспечивающих адекватное функционирование его органов и систем, 

созданием позитивного психологического климата во время путешествия. В период 

потребления туристской услуги клиентам с особыми потребностями необходимы мониторинг 

нагрузки и отдыха, установление величины физических и психических напряжений. Необходим 

учет, коррекция и изучение психофизиологической характеристики туриста.  

Психосоматические нарушения и связанные с этим особые потребности не могут служить 

препятствием для полноценного участия инвалида в туризме.  

Задания на закрепление знаний и развитие умений 
Задания на понимание 

 1. Охарактеризуйте клиентов, имеющих особые потребности в туристских услугах.  

 2. Определите понятие «клиент с особыми потребностями в туристских услугах».  

 3. Определите потребности туристских услуг лиц с ограничением жизнедеятельности. 

Задания на анализ 

1. Рассмотрите ключевые потребности разных групп потребителей туристских услуг, 

включая инвалидов. 

 2. Дайте оценку возможностям предоставления равных прав клиентам с особыми 

потребностями в туристских услугах. 

 3. Проанализируйте условия оказания туристских услуг лицам с ограничением 

жизнедеятельности. 

Задание на применение 

 1. Изучите на практике, когда нарушение основных функций организма может 

затруднить свободный доступ потребления туристских услуг. 

 2. Рассмотрите дискриминирующие факторы к туристам со статодинамическими 

нарушениями. 

 3. Нарушение каких основных показателей жизнедеятельности человека характеризует 

инвалидность? 

 4. Рассмотрите умение анализировать проблемы клиентов с особыми потребностями, 

возможности их предотвращения. 
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 5. Используйте основные термины, раскрывающие основы коммуникации при 

организации своей работы в коллективе 

Источник: 

https://bstudy.net/754398/psihologiya/klient_osobymi_potrebnostyami_turistskih_uslugah?ysclid=lh

2he4bixi560667455 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Региональные программы субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере социально-культурного сервиса и туризма.  

2. Нормативно-правовые акты органов представительной законодательной власти 

субъектов Российской Федерации в области туризма. 

3. Конвенция ООН о правах инвалидов – основные положения, касающиеся обеспечения 

доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг.  

4. Обзор законодательно-нормативной базы, регламентирующей оказание услуг и 

сопровождение инвалидов при посещении объектов, оказывающих услуги населению.  
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1. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ И СЕРВИС ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ   

2. Тема лекционного занятия. 

Раздел 1. Клиенты с особыми потребностями в туризме   

Тема 1.2. Развитие инклюзивного туризма для лиц с особыми потребностями  

3. Цели занятия.  

1. Изучение основ и специфики обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в сфере туризма и гостеприимства. 

2. Выявление закономерностей взаимоотношений общества и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Формирование четкого представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения. 

4. Формирование знаний о доступности услуг для лиц с ОВЗ в сфере туризма и гостеприимства. 

5. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия в сфере туризма и гостеприимства. 

 

1. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Инклюзивный туризм Обзорная лекция 

 

2. Государственное регулирование сферы 

инклюзивного туризма 

Информационная лекция 

Заключительная лекция 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия: Тема 1.2. Развитие инклюзивного туризма для лиц с 

особыми потребностями 

Текст лекции.  

Инклюзивный туризм – понятие сложное, которое может интерпретироваться по-разному 

– доступный туризм, безбарьерный туризм, туризм для людей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – туризм для людей с ОВЗ), адаптивный туризм и т.д. На 

сегодняшний день установленного понятия инклюзивный туризм в современной литературе 

нет. В странах Евросоюза сегмент туризма для людей с ограниченными возможностями 

называют «доступным туризмом» или «туризмом для всех». Такой термин интерпретируется 

также как «туризм для всех» (tourism for all), «доступный туризм» (accessible tourism), «туризм 

для инвалидов», «инватуризм», «паратуризм», «безбарьерный туризм», «реабилитационный 

туризм», «коррекционно-учебный туризм» и другие [9]. 

Концептуальные статьи Баума Т. [1], Де Гросбуа Д. [3], Шейвенса Р. [6], Хьюз Э. [4], и 

Веллер Б. [7] рассматривают инклюзивный туризм как ответ на тенденции к социальной, 

экономической и пространственной изоляции в туризме. Эти авторы дают определение и 

концептуальную основу, включающую семь различных элементов, которые могут составлять 

направления исследований в секторе инклюзивного туризма. Авторы проводят различия между 

инклюзивным туризмом и другими схожими терминами, такими как комплексный туризм и 

инклюзивные бизнес-модели, а также в сравнительном контексте существующих концепций, 

которые также касаются более широких социальных преимуществ туризма. 
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С недавних пор в Российской Федерации развитию инклюзивного туризма стало 

уделяться повышенное внимание на федеральном уровне. В качестве одного из основных 

составляющих системы «инклюзивный туризм», который определяет органичность ее 

внутреннего строения и динамические взаимосвязи между доменами, можно выделить 

нормативно-правовую базу, которую условно можно представить в виде трех основных групп 

документов. 

К первой группе относятся документы, защищающие права маломобильных людей и 

людей с инвалидностью, при доступе к туристским объектам и услугам. 

Вторую группу составляют документы, регламентирующие требования при создании и 

организации доступной среды. 

В третьем группе представлены нормативно-правовые документы, устанавливающие 

порядок оказания туристских услуг, в том числе для людей с ограниченными возможностями 

здоровья [22]. 

К тому же развитие инклюзивного туризма уже нашло свое отражение в Стратегии 

развития туризма на период до 2035 года, а также в национальном проекте «Туризм и индустрия 

гостеприимства». 

Так как проблемы развития инклюзивного туризма еще не приобрели системный характер 

и большую популярность, то в настоящее время не много исследователей посвятили свои 

работы данной проблематике, среди них можно выделить Белоусову Н.В. [9], Якименко М.В., 

Русеву О.А. [22], Короткову С.Г. [17], Логунову Н.А. [18]. 

Целью данной работы является изучение зарубежного опыта развития доступной среды 

и инклюзивного туризма для возможности адаптации части данного опыта к российской 

действительности и представление авторских рекомендаций для внедрения их в Российскую 

практику развития инклюзивного туризма. 

Авторская гипотеза, заключается в том, что формировать подходы к развитию 

инклюзивного туризма в России следует после критического изучения опыта зарубежных стран 

и оценки возможности внедрения уже существующих методик и инструментов на территории 

РФ, с учетом национальных особенностей и возможностей России.  

Научная новизна работы заключается в разработке рекомендаций по развитию 

инклюзивного туризма в России с учетом анализа опыта зарубежных стран.  

При проведении исследования использовались следующие научные методы: метод 

сравнения, метод изучения информационных материалов, метод статистического анализа, 

графический метод. 

Результаты исследования 
В качестве одной из причин низкого спроса на инклюзивные туры, как в России, так и за 

ее пределами обычно выделяют психологический барьер людей с ОВЗ, который объясняется 

неизбежным дискомфортом, как в процессе путешествия, так и на туристских объектах. К тому 

же до сих пор нет точного определения понятия «инклюзивный туризм» и всех особенностей 

организации туризма для людей с ограниченными возможностями.  

Один из архитекторов-колясочников Рон Мейсон совместно с коллегами из 

Государственного университета Северной Каролины сформировали 7 принципов 

универсального дизайна для организации инклюзивного туризма.  
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Рис.1. Принципы универсального дизайна в инклюзивном туризме [5]  

По мнению авторов данные принципы должны стать основополагающими для 

формирования доступной среды, организации инклюзивных туров и развития инклюзивного 

туризма в мире. 

Европейский опыт развития инклюзивного туризма и формирования доступной 

среды 
Европейские страны, в силу высокого процента инвалидности, решили практически все 

проблемы доступности среды для лиц с ограниченными возможностями. 

Разные эксперты в области строительства определяют Великобританию одной из лучших 

стран для жизнедеятельности маломобильных групп населения, где шестая часть населения 

страны – инвалиды. Именно в этой стране все городские автобусы имеют специальные 

платформы, позволяющие легко подняться в салон маломобильным лицам. Пешеходные 

дорожки, переходы и железнодорожные платформы имеют «осязаемое покрытие» для 

слабовидящих и слепых людей, представляющее собой текстурированное покрытие, 

предостерегающее о проемах и спусках. 

См. также: 
   Семьи с ограниченными возможностями: прямые расходы, трансферты и 

доступные услуги (Притворова Т.П., Аяганова М.П.) // Экономика Центральной Азии. № 2 / 

2021 

   Профессиональная ориентация в дополнительном образовании: потенциал и 

ограничения на примере танцевальной студии «Ангельские псы» для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья (Бондарчук Ю.А.) // Экономика и социум: 

современные модели развития. № 1 / 2022 

Великобритания делилась опытом в создании безбарьерной среды для проведения 

Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. Проект по обмену опытом в сфере 

создания безбарьерной среды реализуется в рамках Меморандума о сотрудничестве между  

странами, принимающими Олимпийские и Паралимпийские игры, который был подписан в 

июне 2013 года Министерством торговли и инвестиций Великобритании и Министерством 

регионального развития России. 

С 1970 года начинают разрабатываться строительные нормы и правила для Северным 

советом, в который входят Швеция, Дания, Норвегия и Исландия. Цель данного совета 

заключается в установлении единых стандартов физической доступности зданий, сооружений, 

как общественного, так и производственного характера, и районов для престарелых и 

инвалидов, поскольку принципы доступности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья идентичны. 

Летом 2016 года Финляндия ратифицировала международную конвенцию ООН о правах 

инвалидов, теперь финны самостоятельно могут разрабатывать законы, которые позволят 

сделать жизнь людей с ОВЗ легче. Однако и до этого момента лица с ОВЗ, проживающие в 

Финляндии не чувствовали себя ограниченными и запертыми в своем микрорайоне. Вся 

городская инфраструктура финских городов построена так, что все люди чувствуют себя 
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комфортно и безопасно – пандусы, лифты, туалеты для инвалидов, даже на колесо обозрения в 

Хельсинки без труда можно завезти инвалидную коляску. Почти все финские отели 

оборудованы номерами для маломобильных граждан [15]. 

Норвегия уже в 1976г. включает в строительные нормы пункты, регламентирующие 

проектирование и строительство всех общественных зданий с элементами доступной среды, 

позволяющих обеспечивать свободный доступ, передвижение и пользование услугами для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Германия начала решать проблемы с обеспечением доступности и создания условий для 

передвижения инвалидов после Второй мировой войны. Поэтому сейчас практически все 

города страны имеют адаптированную инфраструктуру для маломобильных групп населения, 

включая транспорт, безбордюрные пешеходные переходы, пандусы, ответственное отношение 

в обществе [20]. 

Конституция Берлина Разделом II «Основные права, государственные цели» Статьей 11 

определяет, что «люди с инвалидностью не должны быть ущемлены. Государство обязано 

обеспечить равные условия жизни для людей с инвалидностью и без нее», которая послужила 

основой для принятия закона 17 мая 1990 года о равноправии лиц с ограниченной 

дееспособностью и лиц без ограничений дееспособности [13].  

За рубежом постоянно издаются документы, которые непосредственно улучшают жизнь 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Такая деятельность должна служить 

примером для нашей страны, так как у нас в основном действуют нормативы, установленные 

еще в 1990-х годах. 

Сводная таблица качества жизни для людей с ограниченными возможностями 

здоровья за рубежом [13] 

Наименование 

страны 

Доля лиц 

с ОВЗ 

Характеристика 

Финляндия 32,2 % 

[21] 

1. Оборудование элементами доступной среды более 70% зданий 

и сооружений; 

2. Обслуживание, реконструкция жилья для лиц с ОВЗ, 

переселение в дома, предназначенные для маломобильных групп;  

3. Определение на законодательном уровне о необходимости 

проектирования зданий с элементами доступной среды; 

4. Оснащение беспрепятственным доступом к социально-

культурным объектам показа; 

5. Организация движения, перевозка лиц с ОВЗ, бесплатный 

общественный транспорт. 

Германия 23 % [10] 1. Адаптация 70% транспортной сети для инвалидов-

колясочников; 

2. Оборудование жилых домов элементами доступности 

(планировка, лифты, коридоры); 

3. Оборудование элементами доступности мест досуга и отдыха;  

4. Адаптированы туристические маршруты, пляжи для 

передвижения на колясках. 

Великобритания 27,2 % 

[21] 

1. Проектирование и строительство частных жилых домов с 

учетом требований доступности для лиц с ОВЗ с 2000г. 

2. Запрещено отказывать в облуживании лицам с ОВЗ. 

Израиль 9 % [11] 1. Определение на законодательном уровне с 2005г. о 

необходимости оборудования учреждений и мест общественного 

пользования специальными приспособлениями и элементами 

доступной среды. 

Финляндия в своей практике, благодаря системе толерантного отношения с 

использованием законодательной базы, интегрирует в сферу социальной защиты и 
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страхования, здравоохранения, занятости и образования систему реабилитации, кроме того, 

компенсирует большую часть затрат инвалидов и маломобильных групп населения.  

Меры поддержки граждан с ограниченными возможностями [13] 

Наименование 

страны 

Субсидии Дотации 

Франция Субсидирование 6% рабочих мест 

на предприятиях, содействие 

самозанятости, предоставление 

социальное жилья в арендной 

форме. 

Улучшение жилищных условий, 

модернизация рабочих мест, 

техническое обслуживание, 

заработная плата 

Финляндия Профессиональная реабилитация, 

переподготовка кадров, содействие 

занятости и профессиональному 

развитию для лиц с ОВЗ, жилье 

распространяются на постоянное 

арендное или собственное жилье, а 

также жилье с правом проживания. 

Оплата жилья, оказание 

социальной помощи для лиц с 

ОВЗ. 

Германия Федеральная программа занятости 

предусматривает квоты как лиц с 

ОВЗ, так и субсидии работодателям 

их трудоустраивающих. 

Религиозные общины и церкви, 

содержащие дома для лиц с ОВЗ 

Израиль Пребывание в специальных центрах 

от социальных служб. 

Приобретение жилья, 

транспортных средств, среднее 

специальное образование 

Великобритания Оплата ЖКХ, квотирование и 

резервирование рабочих мест для 

лиц с ОВЗ, компенсация налогов, 

уплаченных работодателем за 

маломобильных лиц. 

Оборудование, приобретение 

транспортного средства. 

Восточный опыт развития инклюзивного туризма и формирования доступной среды  

Люди-инвалиды в Японии больше воспринимаются как люди с дополнительными 

потребностями, а не с ограниченными возможностями. 

В Японии большая статья расходов государственного бюджета направлена именно на 

здравоохранение. В Японии существует закон, который обязывает организации создавать 

доступную среду для инвалидов и иметь в рабочем штате представителей этой категории 

населения. Государственная финансовая поддержка любой активности, нацеленной на помощь 

инвалидам. Например, к каждому инвалиду-колясочнику приставлен социальный помощник, 

труд которого оплачивается из средств государства. Второй пример: любой инвалид-

колясочник при нехватке собственных средств на покупку инвалидной коляски, управляемой с 

пульта, может попросить государство о финансовой помощи, причем неважно, сколько 

собственных средств он может вложить в покупку. 

См. также: 

   Проблемы трудоустройства выпускников с инвалидностью в реалиях 

современного рынка труда (Антонова Г.В., Кураева Л.Н. и др.) // Экономика труда. № 11 / 

2020 

  К вопросу о повышении уровня занятости лиц с инвалидностью в России (Гурина 

М.А., Моисеев А.Д. и др.) // Экономика труда. № 1 / 2019 

В Японии работают эксперты в области консультирования людей, которые совсем 

недавно получили степень инвалидности и испытывают психологические барьеры и высокий 

уровень стресса. Помимо этого, существуют различные центры реабилитации, которые 

проводят обучения по таким направлениям, как: баскетбол для инвалидов-колясочников, 
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настольный теннис для людей, лишенных зрения, голбол, батутный спорт для людей с ОВЗ 

[16]. 

Весь общественный транспорт в Японии – доступная среда для инвалидов. В автобусах 

существуют откидные пандусы, а в автомобилях такси двери открываются автоматически, 

причем это удобно не только для людей с ОВЗ, но и для всех граждан. Откидные пандусы в 

японском транспорте пока что ручные, но ведутся разработки по установке автоматических 

пандусов, которые смогут завозить людей самостоятельно. 

В Японии запущена муниципальная программа оборудования домов, в которых 

проживают инвалиды, по их запросу. Например, в спальню устанавливают специальное 

крепление, которое управляется с пульта и позволяет поднять тело человека и переместить на 

кровать. 

Все международные отели обладают необходимым уровнем комфорта для людей с 

ограниченными возможностями. Такси используются специальные погрузки, которые 

облегчают колясочникам посадку в автомобиль. Для людей с ОВЗ доступен прокат инвалидных 

колясок, позволяющий взять инвалидное кресло в аренду. 

В Китае все микроавтобусы или большие автобусы оборудованы рампой или 

специальным подъемником. В Китае имеются подъемники для инвалидных колясок на 

станциях метро. Туалеты для инвалидов-колясочников есть постоянно функционирующие 

везде: в торговых центрах, метро и аэропортах. В больших городах на пешеходных переходах 

отсутствуют высокие бордюры или препятствия для перемещения людей на колясках. Они 

оборудованы плавными спусками, пандусами или лифтами, что характерно для мостовых и 

переходов. 

Каждый дом в Китае оборудован удобным входом, пандусом, а также лифтом для людей 

на колясках. Чем современнее дом, тем технологичнее он оборудован для людей с 

ограниченными возможностями. Как и в Японии, в Китае реабилитационные центры проводят 

обучения по таким направлениям, как: керлинг, все виды спорта в паралимпийских играх. 

Безбарьерная среда присутствует в гостиницах, аэропортах и на железнодорожных вокзалах: 

гиды, сиделки, медицинские сестры, услуги по обработке багажа и т.д. 

Корейское правительство старается решать вопрос трудоустройства людей с 

ограниченными возможностями. В стране действует закон, согласно которому предприятия 

обязаны иметь в своем штате не менее 2% сотрудников с физическими недостатками . При 

невыполнении этого условия компании облагаются штрафами. В городах существуют 

специальные центры реабилитации, которые помогают людям с ограниченными 

возможностями пройти профессиональную подготовку, а затем помогают устроиться на 

работу. 

У каждой станции метро в Южной Корее обычно несколько выходов на поверхность – 

нередко даже по 8-10, большинство из которых оборудованы лифтами. При этом стандартные 

спуски в метро обычно представляют из себя неширокий эскалатор и рядом широкую лестницу, 

оборудованную платформой для спуска инвалидов-колясочников. В поездах метро для них 

предусмотрены отдельные двери в вагон, в котором отсутствуют сиденья.  

Основные туристические места и достопримечательности также предусматривают 

удобства для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, что входные билеты для 

них бесплатны, все практически все входы оборудованы пандусами и туалетами, которые шире 

обычных, в них установлены безопасные ручки, специальные стульчаки, низкие раковины и 

т.д. [19] 

В Корее используются специальные банкоматы, ориентированные на людей с 

ограниченными возможностями, отличающиеся высотой и клавиатурой. 

В некоторых местах (например, на ручье Чонгечхон, в парке Сеульский лес, парке реки 

Ханган, в Сеульском музее искусства, в крупных универмагах, парках развлечений Лотте Ворд 

и Эверленд) предусмотрена аренда инвалидных колясок. Аренда бесплатная по предъявлению 

удостоверения личности. В парках развлечений оборудованы специальные пункты 
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медицинской помощи, а также имеется возможность запросы бесплатной услуги 

сопровождения. 

Большинство примеров показали, что наиболее обобщенный передовой опыт можно 

найти в туристических направлениях, которые приняли политику по социальным вопросам и 

защите прав людей с ограниченными возможностями. 

При анализе различных видов опыта целью являлся отбор примеров, охватывающих такие 

категории, связанные с туризмом, как обучение, работа, транспорт, размещение, 

туроператорская и турагентская деятельность, информация для туристов,  

Предложения авторов по развитию инклюзивного туризма в РФ с учетом анализа 

мирового опыта развития доступного туризма 
1. Разработка и создание инфраструктуры для инклюзивного туризма – организация 

доступной среды в аэропортах, вокзалах, оборудование всех транспортных средств 

специальными устройствами для лиц с ОВЗ, организация специальных стоянок для 

маломобильных граждан, развитие автодорог, создание системы продажи билетов, 

адаптированной под все нозологии для лиц с ОВЗ. 

2. Увеличение номерного фонда в отелях и гостиницах, адаптированных для проживания 

людей с ОВЗ, а также субсидии и дотации на строительство «инклюзивных» гостиниц. 

3. Развитие медицинского туризма, а также развитие сетей лечебно-оздоровительных 

учреждений, которые будут способствовать лицам с ОВЗ укрепить здоровье, а также провести 

время с родными и близкими. Важно уделить внимание развитию бюджетных сетей, чтобы 

люди могли воспользоваться услугами гостиницы вне зависимости от уровня дохода.  

4. Подготовка туроператорами инклюзивных туров по России в соответствии с 

возможностями туристских дестинаций. 

5. Развитие системы информационного поля о туристско-экскурсионных услугах 

предприятий и туристических направлениях доступных для людей с ОВЗ. 

6. Обучение сотрудников службы размещения обслуживанию клиентов с ограниченными 

возможностями и особыми требованиями. 

7. Обучение доступному туризму знаниям, компетентности и навыкам для 

удовлетворения различных обстоятельств и потребностей клиентов.  

8. Развитие системы доступности пляжей: внедрение адаптированных доступных услуг, 

таких как туалеты, душевые и раздевалки, посты спасателей и затененные зоны, а также услуги 

по оказанию помощи в купании и безопасности, использование системы аудиосвязи, 

позволяющая людям с нарушениями зрения плавать свободно, независимо и безопасно.  

Заключение 
Для разработки перспективных вопросов в секторе туризма государству на всех уровнях 

необходимо разрабатывать стратегические планы. Это обеспечит последовательность и 

определенность, необходимые для индустрии туризма, и создаст устойчивую основу, в том 

числе и для роста инклюзивного туризма. 

См. также: 

   Цифровые платформы для инклюзивного бизнеса (Сагинова О.В., Стегарева Е.В. и 

др.) // Вопросы инновационной экономики. № 1 / 2022 

   Новые точки притяжения российских туристов в современных 

условиях (Альмухамедова О.А., Ханина А.В.) // Экономика, предпринимательство и право. № 

11 / 2022 

Государство должно стремиться к мобилизации инвестиций, стимулированию роста и 

максимизации экологической, экономической и социальной отдачи от туризма. Привлечение 

инвестиций в туризм является конкурентным процессом в разных странах, учитывая потенциал 

туризма в плане содействия экономическому развитию и потребность в качественной 

инфраструктуре в сочетании с ограниченными государственными бюджетами и нехваткой 

инвестиционного капитала. 

https://1economic.ru/lib/114180
https://1economic.ru/lib/114180
https://1economic.ru/lib/116550
https://1economic.ru/lib/116550
https://1economic.ru/lib/116550
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Переход к согласованным и всеобъемлющим подходам к разработке политики в области 

инклюзивного туризма поможет странам перестроить рост туризма в целях более эффективного 

распределения выгод, устранения неравенства и повышения устойчивости экономики.  

Долгосрочные стратегии и политика, ориентированные на содействие качественной 

занятости и создание рабочих мест, развитие навыков, предпринимательство, инновации, 

эффективные инвестиции и комплексное региональное развитие, являются неотъемлемой 

частью достижения роста устойчивого и инклюзивного туризма – роста, который учитывает 

текущие и будущие экономические, социальные и экологические последствия.  

Государству следует стремиться к развитию комплексной и последовательной политики в 

сфере инклюзивного туризма ответы, которые отражают особенности разных стран и 

сообществ в достижении общих целей в числе которых: обеспечение доступа потребителей к 

качественной, надежной и безопасной туристической деятельности, повышение 

производительности труда в сфере туризма, и особенно среди малых и средних предприятий, 

защита, управление и улучшение природных и культурных ресурсов, повышение 

конкурентоспособности, а также поощрение инклюзивного роста и развития внутри и между 

странами. 

Источник: https://1economic.ru/lib/117194?ysclid=lh2hhz5v3n502218120 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Международные практики оказания услуг лицам с ОВЗ в сфере туризма и 

гостеприимства.  

2. Основные понятия, роль и значение социального туризма.  

3. Субъекты, обеспечивающие возможность услуг социального туризма.  
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1. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ И СЕРВИС ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

2. Тема лекционного занятия. 

Раздел 2. Социальный туризм 

Тема 2.1. Социальный туризм: основные понятия, его роль и значение в удовлетворении 

рекреационных потребностях граждан. 

3. Цели занятия.  

− 1. Изучение основ и специфики обслуживания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в сфере туризма и гостеприимства. 

− 2. Выявление закономерностей взаимоотношений общества и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

− 3. Формирование четкого представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения. 

− 4. Формирование знаний о доступности услуг для лиц с ОВЗ в сфере туризма и 

гостеприимства. 

− 5. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия в сфере туризма и гостеприимства. 

 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Понятие социального туризма Информационная лекция 

 

2. Источники финансирования Информационная лекция 

 

3. Социальное предпринимательство Информационная лекция 

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. Тема 2.1. Социальный туризм: основные понятия, его роль 

и значение в удовлетворении рекреационных потребностях граждан.  

 

Текст лекции.  

1.1. Основные понятия и виды социального туризма. 

В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ сказано: «туризм социальный – туризм, полностью или частично 

осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов 

(в том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также 

средств работодателей».[1] 

Другими словами, социальный туризм – это любой вид туризма (познавательный, 

курортный, экологический, сельский и т.д.), расходы на который полностью или частично 

оплачиваются туристу из финансовых источников, предназначенных на социальные нужды.  

В целом социальный туризм рассматривается как экономическая категория и в 

большинстве законов различных государств этот вид туризма причисляется к приоритетным. 
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Российский закон дает социальному туризму третью степень приоритета после внутреннего и 

въездного направлений туризма. 

Процитированная из федерального закона формулировка – пока единственная в 

отношении именно социального туризма. Но до сих пор в нашей стране не разработан 

регламентирующий документ, который бы определял механизм получения от государства 

полагающееся по закону вспомоществование из бюджетных средств, предусматриваемых на 

социальные нужды. Нет и конкретного определения, кто из туристов, на какие свои 

путешествия, где и когда может получить финансовую поддержку от государства на эти цели.  

Главная цель социального туризма – создание условий для путешествий пенсионерам, 

инвалидам, ветеранам войны и труда, школьникам, молодежи и любым иным гражданам, 

которым государство, государственные и негосударственные фонды, иные организации 

оказывают социальную поддержку. 

На примере ряда цивилизованных стран мы видим, что социальный туризм развивается 

в виде «ассоциативного туризма», организаторами которого являются профессиональные 

союзы туристских компаний и ассоциации социального туризма. Основной задачей 

социального туризма стала организация дешевых поездок для людей с низкими доходами. 

Немалую роль в развитии социального туризма сыграли и муниципальные органы власти, 

создавая для этого не только экономические условия (предоставление социально 

ориентированному турбизнесу льгот на землю, льгот в части налогообложения и др. 

преференции), но и инфраструктурные, в первую очередь, ориентированные на людей с 

ограниченными физическими возможностями. Именно поэтому в странах Европы туризм для 

этой категории граждан – обыденное явление. Свои услуги в этой сфере предлагают множество 

турфирм, имеющих разнообразные специализированные туристские программы и экскурсии 

для инвалидов. Экономически выгодному развитию социального туризма способствует не 

наличие отдельных единичных инфраструктурных элементов, а созданная целеполагающая 

система, обеспечивающая доступ людей к полноценному отдыху, а значит и эффективному 

восстановлению физических и духовных сил. 

Так, например, в Германии в целях развития культурно-познавательного туризма все 

места досуга обустроены с учётом потребностей маломобильных граждан. В музеях и театрах, 

как правило, имеются кресла-коляски, которыми могут воспользоваться инвалиды. Большое 

внимание «доступному» культурно-познавательному туризму уделяется и в Испании. 

Британские турфирмы, предлагающие социальные туры провели инспекцию в Барселоне и 

признали ее одним из лучших туристских направлений в мире с этой точки зрения. Недавно 

был создан специальный сайт «Доступный туризм», содержащий все сведения о 

соответствующих поездках в Каталонию. Там можно найти подробную информацию о 19 

турмаршрутах, на которых созданы необходимые условия для приема инвалидов и людей 

пожилого возраста. 

В Финляндии (регион Порвоо) находится сразу несколько малых фирм, предлагающих 

услуги по организации водного туризма для инвалидов на прогулочных судах, куда могут 

подняться люди на инвалидных креслах. 

Во Франции, наибольшее распространение получила такая форма социального туризма, 

как сельский туризм. Ассоциация социального туризма, развивающая это направление, владеет 

объектами отдыха и, предлагает их за небольшую плату своим пайщикам. Недорогой отдых на 

природе востребован круглый год, в том числе и молодёжью. 

В Австрии наибольшее развитие получил спортивно-развлекательный туризм. Горный 

курорт Тироль вошел в число самых приспособленных для инвалидных колясок районов 

Европы. Люди, нуждающиеся в специальных средствах передвижения, получили возможность 

не просто беспрепятственно гулять по улицам Тироля и осматривать достопримечательности, 

но и подниматься на определенные горные высоты и, что самое ценное, заниматься всеми, 

доступными для них активными видами спорта на базах отдыха. Те, кто уже опробовал новую 

технику, утверждают, что инфраструктура Тироля действительно стала доступной и 

благоприятной для всех категорий туристов. 
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Мировой опыт убеждает – массовость общедоступного социального туризма 

перекрывает его дешевизну суммарным притоком и быстрой оборачиваемостью живых денег, 

что увеличивает занятость населения, привлекает инвестиции в туризм непосредственно на 

местах, а заодно и налоговые поступления. Благодаря туризму повсюду в мире государства 

богатеют, поддерживая эту сферу законодательно выверенной политикой. 

В современной России развитие социального туризма возможно пока только через 

государственное регулирование, поставив во главу угла общедоступность туризма внутри 

страны. 

Сегодня развитие социального туризма в России и ее регионах сдерживается 

практически полным отсутствием правового обеспечения данной сферы. Очевидна 

необходимость реорганизации и совершенствования системы управления социальным 

туризмом, как на федеральном, так и региональном уровнях. Практически отсутствует 

теоретическая разработка форм предоставления социального туризма в новых экономических 

условиях. Теория и формы социального туризма, наработанные в рамках советской системы, 

устарели и не пригодны для применения в настоящей социально-экономической ситуации. Они 

требуют коренной переработки и осмысления для выработки методов, адекватно 

соответствующих новой модели общественного и государственного строя.  

Практика проведения социальных туров в России и за рубежом показывает, что их 

организация имеет свою специфику. Особенно это выражается в работе с ограниченно 

дееспособными лицами, в том числе с инвалидами. Эффективность этой работы напрямую 

зависит от наличия и развития соответствующей инфраструктуры. Надо признать, что в России 

инфраструктура для организации инвалидного туризма отсутствует. Имеющиеся в некоторых 

общественных местах пандусы не снимают проблему дискомфортного, а чаще невозможного, 

перемещения людей, например, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В результате 

ущемляются конституционные права и интересы этих людей в их желании путешествовать и 

постигать Родину. 

Другая проблема – специализированные кадры. Здесь сказался многолетний «простой» 

в подготовке специалистов в сфере социального туризма, что естественным образом привело к 

дефициту профессионального туристского опыта, как пример – обслуживание туристов и 

экскурсантов с дефектами зрения или слуха. 

Обратившись к мировому опыту, мы видим демонстрацию примеров заботы о гражданах 

в удовлетворении их духовных потребностей. Люди всегда стремятся увидеть, узнать родной 

край, свою страну. Они хотят, чтобы это стало доступно, чтобы путешествия духовно их 

обогащали, радовали, наполняли яркими впечатлениями. Это – нормальная всеобщая 

потребность, и она должна быть социально удовлетворена. Несмотря на то, что в России 

социальный туризм нормативно не определен (проект закона о социальном туризме отклонен), 

государственная задача по созданию экономически выгодных условий для работы 

туроператоров по формированию и реализации общедоступных туров на внутреннем рынке 

остается. 

Развитие социального туризма – один из наиболее мощных рычагов для создания 

реальной безбарьерной среды на транспорте, развития доступности во всей инфраструктуре, 

вовлечение инвалидов в активную социальную жизнь общества. Социальный туризм открывает 

доступ людям к историческим, духовным, культурным ценностям России и мира. Кроме того, 

развитие социального туризма ведет к развитию туризма в городе и стране в целом, делает его 

привлекательным для иностранных туристов-инвалидов. Это напрямую связанно с 

экономическими выгодами и с повышением авторитета на международном уровне.  

Источник: https://studfile.net/preview/1865342/page:2/ 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Основные понятия и определения туризма для людей с ОВЗ.  

2. Международные практики оказания услуг в сфере туризма и гостеприимства лицам с 

ОВЗ 
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3. Правовые основы организации услуг для лиц с особыми потребностями в Российской 

Федерации. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

4. Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности лиц с ОВЗ 
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1. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ И СЕРВИС ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

2. Тема лекционного занятия. 

Раздел 2. Социальный туризм 

Тема 2.2. Обеспечение санаторно-лечебными услугами клиентов с особыми 

потребностями 

3. Цели занятия.  

1. Изучение основ и специфики обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в сфере туризма и гостеприимства. 

2. Выявление закономерностей взаимоотношений общества и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Формирование четкого представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения. 

4. Формирование знаний о доступности услуг для лиц с ОВЗ в сфере туризма и гостеприимства. 

5. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия в сфере туризма и гостеприимства. 

 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Санаторно-курортное лечение для 

льготных категорий граждан 

Информационная лекция 

 

2. Инфраструктурные  и географические 

аспектов специализации и 

специализированных санкур 

Информационная лекция 

Заключительная  лекция 

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

1. Тема лекционного занятия. Тема 2.2. Обеспечение санаторно-лечебными услугами 

клиентов с особыми потребностями. 

 

Текст лекции.  

Льготные категории граждан, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право 

на получение путевки на санаторно‑курортное лечение (при наличии медицинских показаний) 

в санаторно‑курортные организации, расположенные на территории Российской Федерации, 

получающие ежемесячную денежную выплату в Управлении Пенсионного Фонда Российской 

Федерации административных районов Санкт‑Петербурга, могут обратиться в 

Санкт‑Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации (территориальный орган Фонда) с заявлением о предоставлении социальной услуги.  

 

Предоставление государственной услуги осуществляется территориальными органами 

Фонда по месту жительства заявителя. 

 

Принцип предоставления 

Результат предоставления 

Предоставление путевки на санаторно‑курортное лечение, осуществляемой в целях 

профилактики основных заболеваний, в санаторно‑курортные организации, определенные в 
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соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Одновременно с путевкой на санаторно‑курортное лечение, выданной территориальным 

органом ФСС, заявителю предоставляются специальные талоны и (или) именные направления, 

за исключением случаев отказа заявителя от получения набора социальных услуг полностью, 

отказа заявителя от получения государственной услуги в части бесплатного проезда на 

пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно, оформленный в виде заявления об отказе от получения набора социальных 

услуг (социальной услуги), подаваемого в территориальный орган Пенсионного фонда РФ в 

соответствии с частями 3, 4 статьи 6.3 Федерального закона от 17.07.1999 №178‑ФЗ «О 

государственной социальной помощи». 

Срок предоставления 

При предоставлении заявителю путевки на санаторно‑курортное лечение 

территориальные органы Фонда: 

не позднее 10 дней с момента поступления заявления о предоставлении государственной 

услуги и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, сообщают 

заявителю (в том числе в электронном виде, если заявление было представлено в форме 

электронного документа) о регистрации его заявления с указанием даты регистрации и 

регистрационного номера, а также уведомляют заявителя об учете заявления в электронной 

очереди граждан на получение санаторно‑курортной путевки в информационной  системе 

Фонда (электронная очередь) либо об отказе в предоставлении государственной услуги;  

осуществляют предоставление путевки на санаторно‑курортное лечение 

заблаговременно, не позднее чем за 18 дней (для детей‑инвалидов, инвалидов с заболеваниями 

и последствиями травм спинного и головного мозга — за 21 день) до даты заезда в 

санаторно‑курортную организацию. 

Стоимость 

Заявители 

I. Получатели государственной услуги: 

инвалиды войны; 

участники Великой Отечественной войны; 

ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 — 4 пункта 1 статьи 

3 Федерального закона от 12.01.1995 №5‑ФЗ «О ветеранах»; 

военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно‑учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 

1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные 

орденами или медалями СССР за службу в указанный период;  

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;  

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно‑морских баз, аэродромов и других военных объектов в 

пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов 

транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах 

других государств; 

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных 

команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников 

госпиталей и больниц города Ленинграда; 

инвалиды; 

дети‑инвалиды; 



 43 

лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные 

к ним категории граждан. 

II. Заявители, обращающиеся за предоставлением государственной услуги: 

Лица, указанные в п. I. 

Представители получателей государственной услуги. 

Порядок действий 

Порядок действий заявителя 

Обращается в подразделение МФЦ. 

Подает заявление по форме и необходимые документы. 

Получив уведомление о принятом решении о предоставлении санаторно‑курортной 

путевки по почте или в электронном виде, получает санаторно‑курортную путевку.  

Получает специальные талоны и именные направления. 

Основания для отказа в предоставлении государственной услуги: 

Обращение с заявлением лиц, не относящихся к категориям заявителей и их 

представителей. 

Непредставление заявителем документов, указанных в уведомлении о необходимости 

предоставления документов, в сроки, установленные в указанном уведомлении. 

При предоставлении путевки на санаторно‑курортное лечение:  

отказ заявителя от получения набора социальных услуг полностью, отказ заявителя от 

получения государственной услуги в части предоставления при наличии медицинских 

показаний путевки на санаторно‑курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики 

основных заболеваний, в санаторно‑курортные организации, определенные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, оформленный в виде 

заявления об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги), подаваемого 

в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с частями 

3, 4 статьи 6.3 Федерального закона от 17.07.1999 №178‑ФЗ «О государственной социальной 

помощи»; 

наличие ранее зарегистрированного заявления о предоставлении государственной 

услуги в территориальном органе Фонда, по которому путевка на санаторно‑курортное лечение 

не была предоставлена. 

Порядок действий уполномоченной организации 

I. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 

Специалист подразделения МФЦ: 

Устанавливает факт принадлежности предъявленного документа, удостоверяющего 

личность, заявителю путем сверки внешности обратившегося лица с фотографией в документе.  

Проверяет комплектность документов на соответствие установленному перечню.  

На заявлении проставляет отметки о дате и времени приема заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги.  

В случае непредставления заявителем какого-либо документа, необходимого для 

предоставления государственной услуги, уведомляет его об этом и сообщает, что 

установленный срок предоставления государственной услуги будет исчисляться со дня 

получения территориальным органом Фонда всех документов, необходимых для получения 

государственной услуги. 

Проставляет на расписке о приеме документов отметку о том, что заявителю даны 

разъяснения о необходимости представления всех соответствующих для получения 

государственной услуги документов. 

Оформляет и выдает заявителю расписку о приеме документов с указанием 

регистрационного (входящего) номера и даты приема заявления и документов, необходимых 
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для предоставления государственной услуги, в которой указываются фамилия, инициалы, 

должность, ставится подпись специалиста подразделения МФЦ, принявшего документы.  

Передает комплект документов в территориальное отделение Фонда.  

Похожее:  Вот за кого не стыдно quot Локомотив quot в матче с quot Атлетико quot 

заработал второе очко в ЛЧ 

Должностное лицо территориального отделения Фонда, ответственное за прием 

документов: 

Передает принятые заявление и документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги, должностному лицу территориального органа Фонда, 

осуществляющему регистрацию корреспонденции. 

Должностное лицо территориального органа Фонда, осуществляющее регистрацию 

корреспонденции: 

Принимает, обеспечивает регистрацию полученных заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, в день их поступления в 

территориальный орган Фонда и передает должностному лицу территориального органа Фонда, 

ответственному за предоставление государственной услуги.  

Информирует заявителя (по почте, на личном приеме) о регистрации его заявления с 

указанием даты регистрации и регистрационного номера. 

II. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, учет заявления в электронной очереди, уведомление заявителя о 

результатах рассмотрения 

 

Должностное лицо территориального органа Фонда, ответственное за предоставление 

государственной услуги: 

 

Осуществляет проверку полноты документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, и правильности заполнения заявления. 

В случае непредставления заявителем одного или нескольких документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, и (или) представления документов, оформленных 

с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, в течение 

двух рабочих дней с даты регистрации поступивших документов направляет заявителю 

(представителю) письменное уведомление о необходимости представления документов в 

установленный в уведомлении срок. 

В случае представления заявителем полного комплекта документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, и отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги учитывает заявление в электронной очереди.  

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 

оформляет решение об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин 

отказа. 

Уведомляет заявителя о предоставлении государственной услуги либо об отказе в 

предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.  

Также уведомление заявителя о необходимости представления недостающего 

документа, об учете заявления в электронной очереди, об отказе в предоставлении 

государственной услуги может быть выдано в день обращения без направления заявителю 

указанных уведомлений по почте. 

III. Выдача заявителю путевки на санаторно‑курортное лечение и специальных талонов 

и (или) именных направлений 

Должностное лицо территориального органа Фонда, ответственное за предоставление 

государственной услуги: 

Готовит и подписывает у руководителя (заместителя руководителя) территориального 

органа Фонда Решение о выделении заявителю путевки на санаторно‑курортное лечение.  
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В срок не позднее дня оформления соответствующего решения направляет уведомление 

об учете заявления в электронной очереди, уведомление о предоставлении государственной 

услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги в подразделение в соответствии 

с соглашением о взаимодействии. 

Специалист подразделения МФЦ: 

Приглашает заявителя прибыть в подразделение МФЦ для получения уведомления об 

учете заявления в электронной очереди, о предоставлении государственной услуги или об 

отказе в предоставлении государственной услуги. 

На личном приеме выдает заявителю уведомление об учете заявления в электронной 

очереди, о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении 

государственной услуги, полученное от территориального органа Фонда, на бумажном 

носителе. 

Документы 

Документы, представляемые заявителем 

I. Обязательные к представлению документы: 

Заявление о предоставлении государственной услуги форме. 

Документ, удостоверяющий личность. 

Справка для получения путевки на санаторно‑курортное лечение по форме №070/у, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 

№834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых 

в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 

и порядков по их заполнению». 

II. Дополнительные документы (в случае обращения представителя заявителя):  

Документ, удостоверяющий личность представителя. 

Документ, удостоверяющий полномочия представителя. 

Основание для отказа в приеме документов — признание недействительности 

электронной подписи в порядке, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 №63‑ФЗ 

«Об электронной подписи», выявленное в результате ее проверки. 

Источник: https://imccenter.ru/obespecheniye-sanatorno-kurortnym-lecheniyem-otdel-nykh-

kategoriy-grazhdan 

Основание 

Закон от 17.07.1999г. № 178-ФЗ 

Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 01.07.2021) 

Постановление от 26.01.2011г. № 61/2 

Постановление Правительства МО от 26.01.2011 N 61/2 (ред. от 28.06.2022) "Об оказании 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, включающего 

предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно курортное лечение 

и бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно" (вместе с 

"Порядком предоставления отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в 

Московской области, путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно")  

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Социальные туры и их отличительные особенности. 

2. Система социального туризма в России. 

3. Понятие санаторно-курортной помощи, как вида медицинского и сервисного 

обслуживания населения.  
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ И СЕРВИС ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ   

2. Тема практического занятия  

Раздел 1. Клиенты с особыми потребностями в туризме   

Тема 1.1. Особые потребности потребителей туристских услуг  

3. Цели занятия.  

1. Изучение основ и специфики обслуживания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в сфере туризма и гостеприимства. 

2. Выявление закономерностей взаимоотношений общества и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Формирование четкого представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения. 

4. Формирование знаний о доступности услуг для лиц с ОВЗ в сфере туризма и 

гостеприимства. 

5. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия в сфере туризма и гостеприимства. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Инвалидность по нозологиям  Круглый стол 

2. Особенности обслуживания туристов с ОВЗ  Круглый стол 

 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Вопросы к обсуждению: 

1. Здоровье – состояние полного физического, психического, социального благополучия 

людей, а не только наличие или отсутствие болезней или дефектов.  

2. Показатели здоровья: демографический, физическое развитие, заболеваемость, 

инвалидность.  

3. Факторы, влияющие на показатели здоровья: социальные, природно-климатические, 

генетические, здравоохранение 

Практическое задание 

1. Основы этики общения с инвалидами 

2. Правила этикета при общении с инвалидами 

3. Методы взаимодействия персонала при оказании ситуационной помощи различным 

группам инвалидов 
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4. Международные практики оказания услуг в сфере туризма и гостеприимства лицам с 

ОВЗ 

5. Обзор общих практик работы с лицами ОВЗ.  

 

 

1. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ И СЕРВИС ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ   

2. Тема практического занятия  

Раздел 1. Клиенты с особыми потребностями в туризме   

Тема 1.2. Развитие инклюзивного туризма для лиц с особыми потребностями 

3. Цели занятия.  

1. Изучение основ и специфики обслуживания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в сфере туризма и гостеприимства. 

2. Выявление закономерностей взаимоотношений общества и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Формирование четкого представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения. 

4. Формирование знаний о доступности услуг для лиц с ОВЗ в сфере туризма и 

гостеприимства. 

5. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия в сфере туризма и гостеприимства. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Инклюзивный туризм Круглый стол 

2. Государственное регулирование сферы 

инклюзивного туризма 

Круглый стол 

 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия.  
Вопросы к обсуждению: 

1. Этика общения с инвалидами.  

2. Понятие комфортных условий для путешествий туристов-инвалидов.  

3. Ситуация с инклюзией за рубежом и в России. 

4. Санаторно-курортные услуги для клиентов с особыми потребностями  

 

Практические задания 

1. Понятие туротерапия. Особенности участия лиц с ОВЗ в туристских мероприятиях.  

2. Социальные туры и их отличительные особенности. 

3. Система социального туризма в России. 

4. Социально-психологические проблемы туристов с ограниченными возможностями при 

подготовке туристических мероприятий и пути их решения. 

5. Специфические особенности подготовки туристических мероприятий с участием лиц с 

ограниченными возможностями и обеспечение безопасности.  

 

1. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ И СЕРВИС ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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2. Тема практического занятия -   

Раздел 2. Социальный туризм 

Тема 2.1. Социальный туризм: основные понятия, его роль и значение в удовлетворении 

рекреационных потребностях граждан. 

3. Цели занятия.  

1. Изучение основ и специфики обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в сфере туризма и гостеприимства. 

2. Выявление закономерностей взаимоотношений общества и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Формирование четкого представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения. 

4. Формирование знаний о доступности услуг для лиц с ОВЗ в сфере туризма и гостеприимства.  

5. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия в сфере туризма и гостеприимства. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Понятие социального туризма Кейс задание 

2. Социальное предпринимательство Кейс задание 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Вопросы к обсуждению: 

1. Кадровое обеспечение социального туризма 

2. Категории потребителей санаторно-курортных услуг 

3. Основы этики общения с лицами, имеющими особые потребности  

4. Правила этикета при общении с инвалидами 

Практическое задание 

Провести обследование объекта по степени приспособленности для инвалидов объектов 

городской инфраструктуры, заполнить анкету доступности для инвалидов общественных 

зданий.  На основании заполненной анкеты доступности с использование формируется паспорт 

доступности объекта. Итогом выполнения кейс-задания является – разработка рекомендаций 

для администрации объекта (собственников, правообладателей) по повышению комфортности 

пребывания лиц с ОВЗ при посещении объекта (получении услуги). В качестве объекта 

выступает: 

1. Санаторно-курортный комплекс 

2. Санаторий 

3. Профилакторий 

В ходе обследования определяются: 

- соответствие параметров элементов объекта и функциональных зон, обеспечивающих условия 

его доступности и предоставляемых услуг для инвалидов всех категорий условиям 

доступности, в том числе при оказании помощи инвалиду сотрудниками объекта или 

сопровождающим;  

- рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта с последующим 

занесением этих данных в паспорт доступности объекта; 

- разрабатывается план мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг (дорожная карта). 
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1. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ И СЕРВИС ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

2. Тема практического занятия -   

Раздел 2. Социальный туризм 

Тема 2.2. Обеспечение санаторно-лечебными услугами клиентов с особыми 

потребностями 

3. Цели занятия.  

1. Изучение основ и специфики обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в сфере туризма и гостеприимства. 

2. Выявление закономерностей взаимоотношений общества и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Формирование четкого представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения. 

4. Формирование знаний о доступности услуг для лиц с ОВЗ в сфере туризма и гостеприимства.  

5. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия в сфере туризма и гостеприимства. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Санаторно-курортное лечение для 

льготных категорий граждан 

Кейс задание 

2. Инфраструктурные  и географические 

аспектов специализации и 

специализированных санкур 

организаций 

Кейс задание 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Вопросы к обсуждению: 

1. Методы взаимодействия персонала при оказании ситуационной помощи различным 

группам инвалидов 

2. Понятие туротерапия. Особенности участия лиц с ОВЗ в туристских мероприятиях. 

3. Социально-психологические проблемы туристов с ограниченными возможностями при 

подготовке туристических мероприятий и пути их решения.  

4. Формы обслуживания людей инвалидов. Использование возможностей человека с ОВЗ.  

Практическое задание 

Проведение анализа соответствия гостиничного комплекса или иного средства размещения  

приему лиц с ОВЗ. Кроме того, определяется порядок сопровождения инвалидов с тяжелыми 

ограничениями в передвижении и ориентации и оказания им помощи в преодолении 

препятствий для обеспечения получения услуги (услуг) и помощи в чрезвычайных ситуациях. 

В соответствии с установленным порядком сопровождения вносятся изменения в 

административный регламент в части организации работы по обеспечению доступности услуг, 

сопровождению инвалидов и оказанию им необходимой помощи в преодолении препятствий; в 

должностные инструкции лиц, назначенных за ответственными за организацию работы по 

обеспечению доступности объектов и услуг, за сопровождение инвалидов и оказание им 

необходимой помощи.  
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. Клиенты с особыми потребностями в туризме   

Тема 1.1. Особые потребности потребителей туристских услуг  

Иллюстрации: 

 
Источник: https://theslide.ru/img/thumbs/a314d7db02f5a81d3b4c328b205bc830-800x.jpg 

 
Источник: https://cf2.ppt-

online.org/files2/slide/4/4B9XiLJZV8M5aRojP6fdEYHGIvekwQg7lAzCpx/slide-3.jpg 

 
Источник: https://theslide.ru/img/thumbs/a314d7db02f5a81d3b4c328b205bc830-800x.jpg 
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Рис. Запрещающий знак для передвижения инвалидов на коляске. Источник: 

https://bstudy.net/754398/psihologiya/klient_osobymi_potrebnostyami_turistskih_uslugah?ysclid=lh

2he4bixi560667455 

 

 

Тема 1.2. Развитие инклюзивного туризма для лиц с особыми потребностями 

Иллюстрации: 

 

 
Рис.1. Принципы универсального дизайна в инклюзивном туризме Источник: 

https://1economic.ru/lib/117194?ysclid=lh2hhz5v3n502218120 

 

Сводная таблица качества жизни для людей с ограниченными возможностями 

здоровья за рубежом [13] 
Наименование 
страны 

Доля лиц с 
ОВЗ 

Характеристика 

Финляндия 32,2 % [21] 1. Оборудование элементами доступной среды более 70% 
зданий и сооружений; 
2. Обслуживание, реконструкция жилья для лиц с ОВЗ, 
переселение в дома, предназначенные для маломобильных 
групп; 
3. Определение на законодательном уровне о необходимости 
проектирования зданий с элементами доступной среды; 

4. Оснащение беспрепятственным доступом к социально-
культурным объектам показа; 
5. Организация движения, перевозка лиц с ОВЗ, бесплатный 
общественный транспорт. 
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Германия 23 % [10] 1. Адаптация 70% транспортной сети для инвалидов-
колясочников; 
2. Оборудование жилых домов элементами доступности 

(планировка, лифты, коридоры); 
3. Оборудование элементами доступности мест досуга и 
отдыха; 
4. Адаптированы туристические маршруты, пляжи для 
передвижения на колясках. 

Великобритания 27,2 % [21] 1. Проектирование и строительство частных жилых домов с 
учетом требований доступности для лиц с ОВЗ с 2000г. 
2. Запрещено отказывать в облуживании лицам с ОВЗ. 

Израиль 9 % [11] 1. Определение на законодательном уровне с 2005г. о 
необходимости оборудования учреждений и мест 
общественного пользования специальными приспособлениями 
и элементами доступной среды. 

Источник: https://1economic.ru/lib/117194?ysclid=lh2hhz5v3n502218120 

 

Меры поддержки граждан с ограниченными возможностями [13]  
Наименование 

страны 
Субсидии Дотации 

Франция Субсидирование 6% рабочих мест на 
предприятиях, содействие самозанятости, 

предоставление социальное жилья в 
арендной форме. 

Улучшение жилищных 
условий, модернизация рабочих 

мест, техническое 
обслуживание, заработная 

плата 

Финляндия Профессиональная реабилитация, 
переподготовка кадров, содействие 

занятости и профессиональному развитию 
для лиц с ОВЗ, жилье распространяются на 

постоянное арендное или собственное 
жилье, а также жилье с правом 

проживания. 

Оплата жилья, оказание 
социальной помощи для лиц с 

ОВЗ. 

Германия Федеральная программа занятости 

предусматривает квоты как лиц с ОВЗ, так 
и субсидии работодателям их 

трудоустраивающих. 

Религиозные общины и церкви, 

содержащие дома для лиц с 
ОВЗ 

Израиль Пребывание в специальных центрах от 
социальных служб. 

Приобретение жилья, 
транспортных средств, среднее 

специальное образование 

Великобритания Оплата ЖКХ, квотирование и 
резервирование рабочих мест для лиц с 

ОВЗ, компенсация налогов, уплаченных 
работодателем за маломобильных лиц. 

Оборудование, приобретение 
транспортного средства. 

Источник: https://1economic.ru/lib/117194?ysclid=lh2hhz5v3n502218120 

 

Раздел 2. Социальный туризм 

Тема 2.1. Социальный туризм: основные понятия, его роль и значение в 

удовлетворении рекреационных потребностях граждан. 

Иллюстрации: 

https://1economic.ru/lib/117194?ysclid=lh2hhz5v3n502218120
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https://class-tour.com/wp-content/uploads/e/c/0/ec0503bf1005d98585af0782a27210d7.jpeg 

 

Тема 2.2. Обеспечение санаторно-лечебными услугами клиентов с особыми 

потребностями 

Иллюстрации: 

 
Источник: https://gp6tmn.ru/userfiles/images/pam565.jpg 

  

https://class-tour.com/wp-content/uploads/e/c/0/ec0503bf1005d98585af0782a27210d7.jpeg
https://gp6tmn.ru/userfiles/images/pam565.jpg
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