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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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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 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. 

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. Брендинг территории и брендирование территории 

Тема 1.1. Глобальные 

предпосылки возникновения 

брендинга территорий  

основные понятия брендинга территорий; виды брендов 

территории; предпосылки возникновения 

территориальных брендов; брендинг территорий как 

инструмент экономического развития и 

конкурентоспособности места; исторические формы 

продвижения территорий; возникновение названий-

брендов; структурированный подход к брендингу 

территорий; моногорода - заложники корпоративных 

брендов; брендинг территорий в бывшем СССР; брендинг 

в информационную эпоху. 

Тема 1.2. Переход от 

маркетинга территорий к 

брендингу территорий 

сущность маркетинга и брендинга территорий; вредные 

стереотипы брендинга территорий; маркетинг территорий 

в России.   

Раздел 2. Ребрендинг территории: технологии туристской индустрии 
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Тема 2.1. Технология 

позиционирования города: 

поиск городской идентичности 

и разработка концепции 

бренда  

факторы, формирующие бренд города; айдентика 

туристского пространства; визуализация айдентики в 

бренде; логическая схема брендинга города; концепция 

бренда города: идея бренда города, ценности бренда, 

дизайн бренда; восприятие (имидж) бренда города: 

капитал бренда, различительная способность бренда, 

лояльность бренда. работа с городским пространством: 

визуализация бренда; работа с городской 

инфраструктурой: закрепление бренда; культурная жизнь в 

городе: «оживление» бренда. Экономика событий; 

производственный туризм; эффект Бильбао; роль 

киноиндустрии в формировании бренда города; 

общественная дипломатия и социальные медиа; оценка 

успешности брендинга города; бренды в конкурентной 

борьбе регионов за привлечение внешних ресурсов; 

методы построения успешных брендов; значение бренда 

для роста экономических инициатив в регионе и 

оптимизации расходов на различные проекты; удачная 

идея для бренда как фактор оживления экономики 

региона; региональный бренд и отношения с 

федеральными властями; удачный бренд и социальная 

стабильность в регионе. 

 

Тема 2.2. Брендинг территорий 

как фактор роста 

депрессивных регионов 

 

экономика событий; производственный туризм; эффект 

Бильбао; роль киноиндустрии в формировании бренда 

города; общественная дипломатия и социальные медиа; 

оценка успешности брендинга города; бренды в 

конкурентной борьбе регионов за привлечение внешних 

ресурсов; методы построения успешных брендов; значение 

бренда для роста экономических инициатив в регионе и 

оптимизации расходов на различные проекты; удачная 

идея для бренда как фактор оживления экономики 

региона; региональный бренд и отношения с 

федеральными властями; удачный бренд и социальная 

стабильность в регионе. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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 
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деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

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

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

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

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

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

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

чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
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- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Брендинг территории и брендирование территории 

Тема 1.1. Глобальные предпосылки возникновения брендинга территорий 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое «Торговая марка»? 

2. Какие бренды товаров и услуг вам известны? 

3. Сделаете ли вы выбор в пользу бренда или нет. 

4. Что вы знаете о моногородах? 

 

Тема 1.2. Переход от маркетинга территорий к брендингу территорий 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключается брендинг территорий? 

2. Что вам известно о брендинге времен СССР? 

3. Дайте определение понятию «маркетинг территории» 

4. Какие стереотипы о странах вам известны? 

5. Какие стереотипы о России вам известны? 

 

Раздел 2.  

Ребрендинг территории: технологии туристской индустрии 

Тема 2.1. Технология позиционирования города: поиск городской идентичности и 

разработка концепции бренда 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Изучите логотипы города и сделайте выводы о соответствии духу города 

2. Изучите бренд буки города и оцените возможность их применения 

3. Что такое визуализация бренда?  

4. Как вы понимаете айдентику бренда? 

5. Организационная основа брендинга: управление брендом.  

 

Тема 2.2. Брендинг территорий как фактор роста депрессивных регионов 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Продвижение бренда: прямая и косвенная коммуникация. 

2. Приведите примеры городов, туристская привлекательность которых увеличилась 

после культурных событий  

3. Оцените влияние кинематографа на продвижение брендов 

4. Приведите примеры городов, туристская привлекательность которых увеличилась 

после ребрендинга 

5. Приведите примеры удачного и неудачного ребрендинга 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

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

 

Раздел 1. Брендинг территории и брендирование территории 

Тема 1.1. Глобальные предпосылки возникновения брендинга территорий 

Иллюстрации: 
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https://thepresentation.ru/img/tmb/2/130408/1c47b31a9fd8c0a25de81ab8b4ed6ff0-800x.jpg  

 

  
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=ec5f7bb4f6b44a908d6c03ced22fb028-4399581-images-

thumbs&n=13 

 

Тема 1.2. Переход от маркетинга территорий к брендингу территорий 

Иллюстрации: 

 
https://present5.com/presentation/233887_134109282/image-19.jpg 

 

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=ec5f7bb4f6b44a908d6c03ced22fb028-4399581-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=ec5f7bb4f6b44a908d6c03ced22fb028-4399581-images-thumbs&n=13
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https://avatars.mds.yandex.net/i?id=3b14cac4fb4b442a252cc6841feb3ef6-5288037-images-

thumbs&n=13 

 

Раздел 2.  

Ребрендинг территории: технологии туристской индустрии 

Тема 2.1. Технология позиционирования города: поиск городской идентичности и 

разработка концепции бренда 

Иллюстрации: 

 
https://cf.ppt-online.org/files/slide/b/BotGv5FfWYZRJaTKH132LOXIjgPicr7ywkdQ9x/slide-

20.jpg 

 
https://cf.ppt-online.org/files/slide/d/DkocY8fRzWAd6nbFZMa25jqxXupVy0IGP73UNH/slide-

21.jpg 
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 https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp

5984330493 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 
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https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 

 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 
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https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 
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https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp59843304
93 

 

Тема 2.2. Брендинг территорий как фактор роста депрессивных регионов 

Иллюстрации: 

https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5984330493
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5984330493
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https://cf2.ppt-

online.org/files2/slide/j/J1r3eMaUhTRIn28K46pd0ljCYLOsiE7QmyugWxHcV/slide-30.jpg 

 
 

https://img-fotki.yandex.ru/get/6113/132629812.19/0_87f4e_9431ba27_XL 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Управление брендом туристских 

дестинаций» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

https://img-fotki.yandex.ru/get/6113/132629812.19/0_87f4e_9431ba27_XL
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− 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. 

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

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

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 



22  

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
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перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

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 
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негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ 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;  
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˗ 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; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 
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 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 
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полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

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

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой). 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ ТУРИСТСКИХ 

ДЕСТИНАЦИЙ   

2. Тема лекционного занятия.   

Раздел 1. Брендинг территории и брендирование территории 

Тема 1.1. Глобальные предпосылки возникновения брендинга территорий 

3. Цели занятия.  

 сформировать знания и умения в области применении инструментов и механизмов 

территориального маркетинга на практике с целью повышения эффективности управления 

территориями; 

 рассмотреть основания понятия бренда, осмыслить отличие бренда от товарного знака; 

 проанализировать возможные способы управления брендом; 

 изучение принципов и технологий разработки, создания и построения брендов; 

 дать теоретические знания о комплексе бренд-менеджмента;  

 ознакомить с новыми технологиями брендинга и практической деятельностью бренд-

менеджера. 

 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Понятия брендинга территорий; виды 

брендов территории 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

2. Брендинг территорий как инструмент 

экономического развития и 

конкурентоспособности места 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

3. Структурированный подход к 

брендингу территорий 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 
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1. Тема лекционного занятия: Тема 1.1. Глобальные предпосылки возникновения 

брендинга территорий. 

Текст лекции.  

Несколько глобальных факторов развития современного мира служат предпосылками 

распространения брендинга городов и даже делают его неизбежным. 

Быстрый мир. Информационная среда, в которой мы живем, делает наш мир все более 

быстрым. Быстрым в плане изменчивости, которая иногда переходит в развитие. Все 

современное быстро перестает быть таковым. Жизнь инноваций все короче и короче. И пока 

мы размышляем о том, как бы сделать так, чтобы они появлялись и внедрялись в России, 

страны - лидеры мировой экономики задумываются над тем, как укладывать быстро 

возникающие ноу-хау в системы, пригодные для практического использования, и 

провоцировать возникновение новых и новых нестандартных открытий. Скоростная 

динамика, изменчивость - это не временный признак текущего этапа развития мира, а уже его 

перманентное свойство. 

Однако поразительна не быстрота изменений в мире, а то что мы не успеваем заметить и 

оценить изменения. Мы сами часть ускоряющегося информационного потока. Каждый день 

мы тратим время на обработку все большего объема входящей информации. И столько же 

тратим на то, чтобы встроить в информационный поток свой ответный, исходящий вклад. 

Коммуникация забирает все больше нашего времени, которого не остается для анализа 

прокачиваемой информации. 

В этих условиях перед каждым субъектом экономики стоит задача научиться быстро 

реагировать на перемены, подстраиваться под стремительно меняющиеся внешние 

возможности и угрозы, обновлять или даже изобретать себя заново. Только так можно 

сохранить конкурентоспособность. И такая задача стоит перед вузом, торговой сетью, 

телеканалом, научной лабораторией, музеем, страховой компанией и пр. В том числе такая 

задача стоит перед территорией - городом, регионом, страной. 

Городские менеджеры, оценившие важность гибкого подхода к управлению, быстрого 

освоения новых технологий, новых инструментов развития, стремятся учиться этому. У одних 

администраций инновативная энергия проявляется в борьбе за международные гранты в сфере 

городского развития или в участии во всевозможных конкурсах и выставках. У других - в 

стремлении провоцировать постоянное кипение культурной жизни в городе, так что он 

становится модной площадкой для всевозможных культурных или спортивных событий, 

источником позитивных информационных поводов. В третьем случае городские 

администрации вообще выбирают производство инноваций в качестве градообразующей 

отрасли. Например, в индийском Бангалоре или малазийском Куала-Лумпуре все элементы 

городской среды настроены на то, чтобы стимулировать местных творческих людей к 

«производству» новых идей, проектов, изобретений. 

Моделей и примеров «выхода» творческой энергии городов много, но реализуются 

почти все они с помощью трех инструментов: проектного менеджмента, частно-

государственного партнерства и использования творческого потенциала жителей. Одна из 

главных задач, которые осознают передовые городские сообщества, - это идентификация (а 

когда надо - реидентификация) города - (пере-)осмысление его сути, определение лучшего 

пути развития и позиционирование новой концепции в информационном пространстве. 

Мир образов вместо мира фактов: голливудизация экономики. Если все кинокомпании, 

работающие сегодня в Голливуде, перенести в любой другой штат, то их суммарная 
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капитализация упадет, поскольку они уже не будут голливудскими компаниями. Они лишатся 

принадлежности к этому бренду. Однако туристическая и инвестиционная привлекательность 

самого Голливуда не пострадает, поскольку это место имеет устойчивый и превосходный 

имидж «фабрики грез», связанный с именами великих мастеров и шедевров кинематографа. 

Это говорит о том, что репутация места становится одним из главных нематериальных 

активов его развития. Таким же важным, как земля, инфраструктура и рабочая сила. И если 

имидж выигрышный, то он начинает приносить немалые деньги в местный бюджет. И 

наоборот, негативный имидж отпугивает инвесторов и туристов, но что хуже - меняет в 

худшую сторону отношение самих жителей к своей территории, вплоть до развития у них 

«чемоданных настроений». 

Для понимания действительности человеку свойственно воспринимать ее через систему 

своих представлений о ней - сеткой образов, стереотипов, суждений, взглядов, ассоциаций, 

ценностей. «Информационная бомба, - пишет в своей проницательной «Третьей волне» Э. 

Тоффлер, - взрывается в самой гуще людей, осыпая нас шрапнелью образов и в корне меняя и 

восприятие нашего внутреннего мира, и наше поведение… Каждый из нас создает 

ментальную модель действительности, у нас в голове существует как бы склад образов. Одни 

из них визуальные, другие слуховые, есть даже тактильные». 

Наши персональные системы представлений о мире (к сожалению или к счастью) 

отличаются большой устойчивостью. Если получаемая нами информация вписывается в нашу 

картину мира, мы доверяем ей. Если же не вписывается, мы подсознательно отметаем ее как 

ерунду или неправду. В результате у многих субъектов экономики возникает соблазн 

оказывать влияние не столько на реальные факты, сколько на системы представлений, 

складывающиеся образы. Но манипулировать символами не значит говорить о себе неправду 

(что неизбежно приводит к коллапсу). Это значит не забывать говорить о себе. 

Благодаря феномену голливудизации активные территориальные элиты начинают 

осознавать, что имидж территории нельзя отпускать в свободное плавание по 

информационному пространству. Им нужно заниматься, вкладываться в него, а лучше всего - 

мысленно сформировать его идеальную конструкцию, а затем попытаться воплотить ее на 

практике. Поскольку в конкурентной борьбе за жителей, инвестиции и туристов территории 

должны осознать себя, свою идентичность, увидеть свои уникальные черты и возможности, с 

тем чтобы продуманно и гибко спозиционировать себя на «рынке мест». 

Глокализация: мир городов вместо мира стран. «Думай глобально, действуй локально» - 

таков принцип градостроительства, авторство которого приписывают шотландскому 

урбанисту П. Геддесу и который стал девизом нового феномена постсовременности - 

глокализации. Глобализация не тотальна и, более того, сама же порождает обратный эффект. 

Чем сильнее прессинг глобальных стандартов поведения и потребления, тем сильнее 

потребность территорий (регионов и особенно городов - в силу их природного чувства 

свободы) «выбираться» из одинаковости, искать, культивировать и предъявлять миру свою 

уникальность. «Дабы не раствориться в потоке глобальной, усредненной масс-культуры, - 

замечает В. Штепа, - каждый регион просто вынужден создавать свой уникальный бренд, 

узнаваемый в мировом контексте. <…> Глокализация изменяет саму стратегию брендинга, 

требуя максимального учета культурных особенностей потребителя. “Локализуется” не только 

сам продукт, но и весь комплекс маркетинговых коммуникаций и порой даже имидж самих 

маркетологов...». 

В результате глокализации растет культурное и архитектурное разнообразие мест. И во 

многом благодаря ей экономическое, политическое и культурное влияние городов в мире 
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постоянно и опять же быстро растет. При этом вырисовывается иерархия городов, их 

временные альянсы и группировки, конкурирующие в борьбе за свои интересы. В последнее 

десятилетие это особенно ярко проявляется в конкурентном развитии мировых финансовых 

центров. 

В 2000–2002 годах правительства трех ближневосточных эмиратов - Бахрейна, Катара и 

эмирата Дубай (ОАЭ) объявили о формировании мировых финансовых центров 

соответственно в Манаме, Дохе и Дубае. Каждый из городов стремился первым занять нишу 

финансовой столицы в регионе. Однако, сразу же столкнувшись с сильной конкуренцией на 

глобальном рынке со стороны Лондона и Нью-Йорка, финансовые элиты трех арабских 

городов заключили соглашение о разделении сфер влияния. Манама специализируется на 

исламском банкинге и имеет перспективы размещения регионального центробанка; Доха - 

центр торговли сырьевыми и торговли контрактами на энергоресурсы; Дубай - 

инвестиционно-банковский центр, ориентированный на «дальние» рынки. 

На другом конце мира два ведущих глобальных финансовых центра - Лондон и Нью-

Йорк - в сильнейшей степени конкурируют между собой за привлечение биржевых активов и 

эмитентов. Однако, когда в 2007 году американская фондовая биржа NASDAQ и дубайская 

биржа Borse Dubai совершили сложную сделку по покупке акций Лондонской фондовой 

биржи (LSE), городские администрации (!) Лондона и Нью-Йорка подали совместный иск в 

международный арбитражный суд, считая, что сделка незаконна и грозит тем, что контроль 

над мировыми финансовыми рынками перейдет из Лондона и Нью-Йорка на Ближний Восток. 

Другой пример межгородской кооперации-конкуренции. В 1995 году восемь английских 

городов (Бирмингем, Бристоль, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл, Ноттингем и 

Шеффилд) объединились в союз под названием Core Cities («Ключевые города»)6. Задачи 

союза ― совместное лоббирование интересов на общегосударственном и международном 

уровне, и прежде всего в сфере экономического развития. Примечательно, что Лондон не был 

принят в союз, несмотря на то что город подавал заявку на участие. Еще один важный факт: 

образование Core Cities произошло в том же году, когда Лондон подал заявку на проведение 

Олимпийских игр 2012 года, а позднее выиграл соответствующий международный конкурс. 

Города, как и корпорации, становятся самостоятельными игроками - субъектами 

глобальной экономики. Они все чаще во главу стратегий ставят собственные, городские, 

интересы вместо общегосударственных, а местные и государственные интересы, как известно, 

часто не совпадают. Ярче других это демонстрируют, конечно же, так называемые глобальные 

города. Этот элитарный клуб объединяет примерно полсотни городов, разбросанных по всему 

миру. Их взаимные деловые связи теснее, чем связи каждого из них со своей страной и 

соседними территориями. А их «глобальность» измеряется в числе прочего долей 

производимых ими услуг, обслуживающих весь мир, и концентрацией штаб-квартир ТНК. 

Кроме того, городской образ жизни, несмотря на многовековой пессимизм ряда ученых и 

писателей-фантастов, остается очень востребованным среди людей. Урбанизация (то есть 

процесс распространения городского образа жизни) набирает темпы, охватывая самые 

отдаленные уголки. Сегодня в США 90% населения сосредоточено в крупных и средних 

городах и в прилегающих к ним зонах непосредственного тяготения. В России доля 

городского населения перевалила за 75% (105 млн человек). Из них почти треть (28 млн) 

живет в мегаполисах с населением более 1 млн человек. 

Отсюда еще одно следствие: экономический и культурный мир как карта площадей 

уходит в прошлое. Сегодня это мир узлов и связей между ними. Анализировать развитие 

территорий становится все более логичным не по статистике площадей (областей, штатов, 
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краев), а по статистике агломераций и зон их хозяйственного влияния. Таким образом, 

меняется пространственная организация общества. Она все больше «предстает не в виде 

совокупности неких полигонов, обладающих площадью, а в виде некоего рисунка из линий и 

узлов; именно линии и узлы (города и транспортные артерии) обладают смыслом, тогда как 

территория, на которую такая сеть наложена, выглядит просто инертным вместилищем». 

Изучение территорий по сетке городов и их коммуникациям - это так называемый 

геоструктурный подход, который становится все более распространенным у географов. 

Таким образом, растет влияние мира городов, ведь города - это квинтэссенции своих 

стран и регионов. В них сосредоточены основные творческие и административные ресурсы; 

они ведомы энергией наиболее активных и консолидированных сообществ. Наконец, они 

главные производители и потребители информации. Поэтому города - наиболее актуальный 

объект брендинга. Второй важный вывод глокализации - маркетинг и брендинг территорий не 

могут быть стандартными (по глобальному образцу). Локализуется не только сам продукт, но 

и весь комплекс маркетинговых коммуникаций. Каждая новая работа над городским брендом 

требует не только новых, уникальных концепций бренда, но и новых инструментов брендинга. 

Хорошо зарекомендовавшие себя методики брендинга быстро устаревают и не срабатывают в 

других местах. Городам требуются все новые и новые, нестандартные способы формирования 

брендов и их продвижения. 

Экономика впечатлений: город как сцена. «Весь мир ―- театр» ― эта знаменитая фраза 

Шекспира в наше время приобретает буквальный смысл. Книга гарвардских экономистов Дж. 

Пайна и Дж. Гилмора, написанная в 1999 году, стала знаменита в России благодаря одной 

приведенной в ней иллюстрации: стоимость двух одинаковых чашек кофе различается в разы, 

если одну из них выпить в обычной столовой, а другую - в кафе на площади Сан-Марко в 

Венеции. В первом случае продается только сам продукт, во втором случае продается не 

просто кофе, но впечатление - вид на площадь и ощущение сопричастности великому городу. 

В чем основные идеи авторов? «Впечатления - это четвертое экономическое 

предложение, которое так же разительно отличается от услуг, как услуги от товаров, просто до 

недавнего времени ему уделяли незаслуженно мало внимания. Впечатления всегда были 

рядом, но потребители, предприниматели и экономисты относили их к сектору услуг наравне 

с химчистками, автомастерскими, телефонными станциями и оптовой торговлей. Когда 

человек покупает услугу, он покупает ряд действий, которые выполняются от его имени. Но 

когда он покупает впечатление, он платит за незабываемые минуты своей жизни, 

подготовленные компанией (как в театральной пьесе), т.е. за собственные чувства и 

ощущения». 

Производство впечатления - это более совершенный уровень обработки товара/услуги, 

еще одна составляющая их добавленной стоимости. Развиваются два взаимосвязанных 

процесса: стандартизация производимых товаров и услуг и персонализация спроса на них со 

стороны потребителей. Как выиграть конкуренцию за потребителя, если товар/услуга такие 

же, как у конкурентов? Создавать впечатление о продукте. «Предложение впечатлений 

возникает тогда, когда компания целенаправленно использует услуги как сцену, а товары ― 

как декорацию для того, чтобы увлечь клиента…». 

Производители автомобилей тратят миллионы долларов на то, чтобы звук 

закрывающейся в машине дверцы был именно таким, как нужно. Издательские дома уделяют 

особое внимание тактильному и зрительному восприятию книг и журналов - они используют 

тисненую, шероховатую или глянцевую бумагу, а также полупрозрачные обложки, яркие 

цвета, трехмерную графику, необычные фотографии. Ледяные катки и концерты в торговых 



36  

центрах «работают» на создание такого настроения покупателя, которое «помогает» ему 

приобрести разложенные рядом товары. 

Брендинг современных товаров и услуг все больше настроен на создание впечатлений от 

товаров. Реклама товара воздействует не на логику потребителей (сколько это стоит, нужно ли 

мне это, сколько и где я буду это носить и т.д.), а на их эмоциональное восприятие. Товарам 

присваиваются эмоциональные, почти одушевленные характеристики: стиральная машина - 

безотказный друг, автомобиль - стиль жизни, йогурт - любовь к детям, одеколон – интимные 

чувства и т.д. В быстром мире уже не работают предложения из разряда «качественный товар 

по доступной цене». 

Таким образом, экономика впечатлений уже сегодня меняет правила игры на рынках, а 

значит и состав «игроков». Те фирмы, которые не видят выгоды в производстве впечатлений 

(неважно - в силу недопонимания его важности или в результате тщательных расчетов), 

начинают проигрывать конкурентам и уходят с рынка. Аналогичное явление будет 

происходить и на «рынке городов». «Уход с рынка» в данном случае будет означать снижение 

инвестиционной привлекательности города, ухудшение качества услуг, сокращение 

населения. 

Между тем город, как ничто другое, прекрасно приспособлен для производства 

впечатлений. Есть сцена - это городская территория. Есть декорации - городская среда. Есть 

актеры - горожане, власть и бизнес. Есть зрители - «потребители» городских товаров и услуг. 

Есть режиссура - маркетинг города. Есть технология «оркестровки» - брендинг города. 

Несмотря на то, что категорий потребителей товаров и услуг города очень много, объединить 

предложение в единое впечатление можно. Это не что иное, как формирование городского 

бренда. Когда эмоции и ассоциации, которые вызывает город, удачно «оркестрованы» и при 

этом разнообразные целевые аудитории находят в них каждая свои позитивные черты, можно 

сказать, что бренд города сформирован. Город как сцена весьма популярный сегодня подход в 

брендинге террииорий. 

Творческие индустрии и культура как главный ресурс территории. Погоня за 

креативным классом. Быстрый мир и экономика впечатлений заставляют места быть 

изобретательным. Творческий капитал становится конкурентным преимуществом. В 

частности, для городов это актуально как никогда. Но быть изобретательным, играть на 

опережение в реализации идей развития можно только с помощью определенного типа людей. 

В мировой науке за ними закрепилось название «креативный класс». 

Ч. Лэндри и его соратники из британского агентства Comedia разработали концепцию 

креативного города - города, жители которого способны оценить свой творческий капитал, 

наращивать его и использовать как инструмент в конкурентной борьбе с другими городами. 

Концепция креативного города Ч. Лэндри заражает своим безграничным оптимизмом. 

Согласно ей любой город, даже самый безнадежный в плане материальных ресурсов развития, 

может изменить себя, тем самым сохранить и успешно развиваться дальше при наличии 

креативного класса. Ресурсы (инвестиции) приходят позднее, как результат работы 

креативного класса. Главная движущая сила этого процесса - творческие индустрии, и прежде 

всего в культурной жизни города. Города, сумевшие преобразить себя через культуру, 

составляют самую многочисленную группу в ряду успешных примеров маркетинга. Ставка на 

культуру и искусство в проведении маркетинга и брендинга города - это беспроигрышный 

вариант. Ведь условие существования бренда - его неповторимость, а в культуре и искусстве 

неповторимо все. 
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Таким образом, одним из приоритетов развития становится привлечение в город / регион 

/ страну того самого творческого (креативного) класса, который способен подкачивать 

инновации и тем самым постоянно его адаптировать к быстрому миру. Для этого необходимо 

создавать специфическую городскую среду, в которой творческий класс чувствовал бы себя 

настолько комфортно, что мог бы выполнять свою главную функцию, а не просто «ночевать» 

в городе. 

Мобильность людей, товаров, капитала. В условиях глобализации увеличивается свобода 

выбора людьми места для жилья и работы. Растет мобильность населения, причем 

высокооплачиваемые и всегда востребованные на рынке специалисты именно выбирают, где 

жить. В то же время «верхние этажи» экономики (управление, финансы, корпоративные 

научно-исследовательские лаборатории) тоже стали мобильными, быстро меняющимися сами 

по себе и быстро перемещающимися. Удельные издержки на передислокацию бизнеса год от 

года снижаются. В итоге штаб-квартиры компаний тяготеют не к местам источников сырья 

или производства, как раньше, а к комфортабельным городам, то есть к тем местам, где 

удобнее жить руководству компаний и другим ключевым сотрудникам. Теперь здесь, а не на 

производственных площадках оседает львиная доля налогов от деятельности фирмы, 

создается спрос на недвижимость и городские сервисы. 

В результате, территории вынуждены конкурировать между собой за привлечение 

высококвалифицированных жителей и за компании, впервую очередь улучшая качество 

городской среды, а также осознанно, внимательно и регулярно занимаясь своим имиджем. 

Современным территориям необходимо принять эти факторы как неизбежность, как 

новую реальность, определяющую развитие территорий. И увидеть, что из них можно извлечь 

выгоду для своих мест. Технология маркетинга и брендинга мест как ничто другое подходит 

для этой цели. 

Источник: 

https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=84910&ysclid=lh5zhephdn380487347 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Бренд-имидж (BrandImage), 

2. В чем заключается концепция 4D-брендинга» Т.Гэда? 

3. В чем заключается принцип «Модели общего воспринимаемого качества»К. 

Гренрооса? 

4. Дайте определение бренда? 

5. Дайте определение брендинга? 

6. Дайте определение бренд-менеджмента? 

 

 

1. Учебная дисциплина. УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ ТУРИСТСКИХ 

ДЕСТИНАЦИЙ   

2. Тема лекционного занятия. 

Раздел 1. Брендинг территории и брендирование территории 

Тема 1.2. Переход от маркетинга территорий к брендингу территорий 

3. Цели занятия.  

 сформировать знания и умения в области применении инструментов и механизмов 

территориального маркетинга на практике с целью повышения эффективности управления 

территориями; 

 рассмотреть основания понятия бренда, осмыслить отличие бренда от товарного знака; 
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 проанализировать возможные способы управления брендом; 

 изучение принципов и технологий разработки, создания и построения брендов; 

 дать теоретические знания о комплексе бренд-менеджмента;  

 ознакомить с новыми технологиями брендинга и практической деятельностью бренд-

менеджера. 

 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1.1. Сущность маркетинга и брендинга 

территорий  
Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

1.2. Маркетинг территорий в России   Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

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. Переход от маркетинга территорий к брендингу 

территорий 

Текст лекции.  

Вопросы развития территорий на основе использования маркетинговых инструментов не 

являются новыми, но остаются по-прежнему важными и актуальными. Такие понятия, как «маркетинг 

места», «территориальный маркетинг», «маркетинг территории», «имидж», «репутация территории» и 

целый ряд других давно и прочно вошли в практику, активно используются не только специалистами 

по маркетингу, но и представителями органов государственного и муниципального управления. 

Активный интерес к этим вопросам совсем не случаен. Современные реалии развития отечественной 

экономики требуют пересмотра управленческого инструментария, используемого для достижения 

желаемых социально-экономических результатов. И в этом смысле видовое разнообраие маркетинга в 

зависимости от типа территории (маркетинг региональных образований, города, населенных пунктов) 

позволяет учесть особенности применения концепции маркетинга в зависимости от уровня и масштаба 

территории. Если маркетинг территорий стал сегодня уже признанной и очевидной необходимостью в 

практике территориального управления, то понятие «брендинга территорий» это относительно новое 

направление. Анализ публикаций по данной теме выявил быстро развивающийся интерес к данному 

вопросу, наличие проблемных зон и дискуссионной активности.  

Исходя из содержания современных исследований в этой области, изложенных в работах Д.В. 

Визгалова, Ю.Н Кудрявцева, Т.М. Орловой, А.П. Панкрухина, Т.В. Сачук и др. можно сделать вывод, 

что в настоящее время теоретически оформляются в качестве самостоятельных две концепции 

управления территориальным развитием: 1. Маркетинг территорий. 2. Брендинг территорий. 



39  

Концепция маркетинга территории уже достаточно хорошо разработана. Она представляет собой 

область научных изысканий и практико-ориентированной деятельности, для которой объектом 

является территория (страна, регион, город), имеющая рамочные (как правило географические) 

границы, а предметом приложения маркетинговых усилий – формирование привлекательности этого 

места для отдельных целевых групп. Стимулом для развития концепция брендинга территории 

послужило желание получать более быстрые и предсказуемые результаты от практического 

использования маркетинговых технологий. Концепция брендинга территории, близкая по содержанию 

к процессу формирования корпоративного бренда, в настоящее время активно формируется. Об этом, в 

частности, можно судить по наличию научной полемики относительно содержания общих понятий, 

обсуждения вопросов технологий бренд-менеджмента, его роли и степени влияния на развитие 

территории и ряда других. В настоящее время развитие концепции брендинга территории, по нашему 

мнению, существенно тормозится ввиду наличия некоторых объективных и субъективных причин. 

Часть из них уже излагались ранее [1]. Однако существуют и иные противоречия и причины. 

Перечислим некоторые из них: 1. Продолжает оставаться дискуссионным вопрос о взаимоотношении 

понятий «маркетинг территорий» и «брендинг территорий». Диапазон мнений по этому вопросу 

достаточно широк: от утверждения, что брендинг – это лишь один из инструментов классического 

маркетинга, что в свою очередь не позволяет его выделять как самостоятельную концепцию, до его 

полного признания с приведением доказательств эффективности использования. Приходится 

констатировать, что такое обсуждение иногда напоминает полемику о первичности курицы и яйца. 2. 

Отсутствует единодушие в подходах к определению самых базовых теоретических понятий таких как, 

например «бренд», «брендинг территории» [2]. 3. Отсутствие подготовленных специалистов по 

брендингу территорий и восприятие самого понятия как идентичного с понятием «товарный бренд» 

обуславливает «…внегеографическое мышление многих экспертов и практиков брендинга территорий, 

привело к путанице в определениях социальных и пространственных атрибутов бренда территории». В 

результате при создании программ брендирования почти все внимание уделяется формированию и 

развитию «бренда», а «территория» игнорируется. Кроме того, продолжает наблюдаться практика 

приоритетного обсуждения «правильной вербализации территории», дизайна логотипа, его 

позиционирование и других вопросов. Например, на портале Sostav.ru в разделе Территориальный 

брендинг» за год вышло 39 новостей из которых 62% полностью посвящены логотипам [3]. 

Это, на наш взгляд, свидетельствует о поверхностном и однобоком отношении к 

территориальному брендингу. Между тем, брендирование территории это значително более сложная 

задача, чем создание абстрактной современной айдентики. 4. Отсутствуют общие подходы к 

формированию практико-ориентированной технологии брендирования территории. Это вызывает 

необходимость «учиться на собственных ошибках». Сегодня каждый десятый город России, так или 

иначе, уже попробовал заняться своим брендом. Однако, как отмечают эксперты, такие попытки в 

большинстве случаев заканчиваются ничем или провалом. 5. Имеются определенные противоречия и 

разнонаправленность интересов теоретиков (ученых, экспертов) и практиков (представителей органов 

государственного и муниципального управления). Последние заинтересованы в получении алгоритма 

своих действий, быстрых практических рекомендаций, гарантирующих получение желаемого 

результата. 6. Все положительные примеры территориального брендинга в мире связаны, в первую 

очередь, с совместными действиями представителей государственной, муниципальной власти и 

общественности. Это могут быть городские сообщества, общественные и некоммерческие 

организации, благотворительные фонды, тематические волонтерские движения и т.д. В России 

практика такого взаимодействия имеет пока краткую историю. К этому присоединяется сложившийся 

в России низкий уровень заинтересованности населения во взаимодействии с местными органами 

власти. Подводя итог, можно заключить, что концептуальные вопросы брендинга территорий, 

повышения его эффективности и влияния на темпы социально-экономического развития требуют 

дальнейших исследований. Брендинг и маркетинг территорий направлены на достижение общей цели 

– развитие территории. В обоих процессах используются свои инструменты. Маркетинг работает с 

реальным развитием территории и формированием её имиджа в сознании потребителей, а брендинг 
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использует территориальные преимущества как платформу для создания торговой марки, которая 

будет продвигаться и развиваться с помощью маркетинговых инструментов. Но при этом 

справедливым было бы признать, что «взаимоотношение маркетинга и брендинга территорий можно 

представить в виде айсберга, вершиной которого является брендинг, а основанием служит маркетинг 

территорий [2]. 

Источник: ОТ МАРКЕТИНГА К БРЕНДИНГУ ТЕРРИТОРИЙ В.А. Ковригина, канд. 

экон. наук, доцент В.В. Лаптева, магистрант Уральский государственный экономический 

университет (Россия, г. Екатеринбург) International Journal of Humanities and Natural 

Sciences, vol.1, part 7 http://intjournal.ru/wp-

content/uploads/2016/11/Kovrigina.pdf?ysclid=lh5zmhpnem422441657 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Как проявляется способность к доминированию бренда (BrandPower) 

2. Какая основная идея концепции бренд-лидерстваЭ.Иохимштайлера и Д.Аакера? 

3. Какие базовые элементы бренд-стиля вы знаете 

4. Какие основные идеи концепции «маркетинга взаимодействия» Шведской школы 

маркетинга? 

5. Какие основные положения «Азиатской» концепции бренд-культуры? 

6. Какие основные положения «Западной» концепции бренд-культуры? 

7. Какие основные положения «Зонтичной» концепции бренд-культуры? 

 

 

1. Учебная дисциплина. УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ ТУРИСТСКИХ 

ДЕСТИНАЦИЙ 

2. Тема лекционного занятия. 

Раздел 2. Ребрендинг территории: технологии туристской индустрии 

Тема 2.1. Технология позиционирования города: поиск городской идентичности и 

разработка концепции бренда 

3. Цели занятия.  

 сформировать знания и умения в области применении инструментов и механизмов 

территориального маркетинга на практике с целью повышения эффективности управления 

территориями; 

 рассмотреть основания понятия бренда, осмыслить отличие бренда от товарного знака; 

 проанализировать возможные способы управления брендом; 

 изучение принципов и технологий разработки, создания и построения брендов; 

 дать теоретические знания о комплексе бренд-менеджмента;  

 ознакомить с новыми технологиями брендинга и практической деятельностью бренд-

менеджера. 

 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Концепция бренда города Вводная лекция 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

2 Работа с городским пространством Вводная лекция 

Информационная лекция 



41  

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

 

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. Технология позиционирования города: поиск 

городской идентичности и разработка концепции бренда 

Текст лекции.  

В условиях необходимости повышения инвестиционной привлекательности отдельных 

территорий для каждого региона в высшей степени необходимо укрепить свои позиции 

относительно конкурентов. 

Позиционирование интегрирует в себе не только маркетинговые исследования по 

обоснованию выгодного сегмента, стратегии проникновения на рынки, копирование 

передовых технологий маркетинга, но и искусство создания положительного имиджа 

территории в обществе. Эффект позиционирования территории возможен только в режиме 

системного использования элементов маркетинга. 

В современных условиях российские фирмы и компании накопили определенный опыт 

гибкого реагирования на рыночные изменения, учета потребностей клиентов, механизмов их 

предвосхищения. Эти механизмы своевременного удовлетворения запросов покупателей 

способствуют укреплению позиций отдельных территорий и созданию их конкурентных 

преимуществ. 

Позиционирование — маркетинговые усилия по разработке и внедрению в сознание 

целевых потребителей особого, отличного от конкурента образа территории в целях 

укрепления рыночных позиций. 

Позиционирование территорий — определение и формирование конкурентоспособной 

позиции среди региональных субъектов в целях создания положительного имиджа, развития 

государственно-частного партнерства, повышения инвестиционного рейтинга, популяризации 

социально значимых проектов. 

В связи с развитием технологических инноваций и глобализации территорий и их 

субъектов для достижения и удержания конкурентных преимуществ над другими должны 

учитываться следующие особенности современного этапа развития общества: 

• преимущества перестали быть долгосрочными, они изменяются под воздействием 

инновационного процесса (изменяются технологии обслуживания, методы управления, 

способы сбыта услуг и т.д.), поэтому для удержания конкурентных преимуществ требуется 

постоянное внедрение инноваций. Сроки внедрения инноваций должны равняться срокам 

внедрения аналогичных инноваций у конкурентов или превосходить их; 

• глобализация бизнеса вынуждает компании учитывать национальные и международные 

интересы; 

• страна и территория рассматриваются организациями нс только как место, где 

компания осуществляет свою деятельность, но и как основа для выработки стратегии. 
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Потенциал фирмы существенно зависит от условий, в которых она работает, и подвержен 

постоянным изменениям. 

Строительство загородных домов под ключ в Мытищах! 

В данном контексте справедливо утверждение Э. Райса и Дж. Траута о том, что 

«позиционирование — это не то, что вы делаете с товаром, а то, что вы делаете с сознанием 

потенциального потребителя»[1]. 

Так, например, Смоленская область в силу своего исторического и культурного 

наследия, а также географического положения обладает значительным потенциалом для 

развития социокультурного сервиса, в том числе в сфере внутреннего и въездного туризма. На 

территории Смоленщины располагаются 3977 памятников истории и культуры, что позволяет 

развивать познавательный социокультурный сервис, а возрождение храмов и монастырей на 

протяжении последней четверти века становится основой для развития паломнического 

туризма. Природные ресурсы и сеть лечебно-оздоровительных учреждений Смоленской 

области способствуют развитию спортивного, самодеятельного, оздоровительного и 

экологического социокультурного сервиса. 

Цель позиционирования территории — создание преимуществ конкретной местности с 

учетом характера восприятия потребителями всех конкурентов для увеличения спроса на 

товары (услуги), повышения инвестиционной привлекательности и финансовой устойчивости. 

Настоящим открытием для любителей природы стал Национальный парк «Смоленское 

Поозерье». С 1999 г. Национальный парк включен в список ключевых орнитологических 

территорий международного значения, а в 2002 г. ему присвоен статус Биосферного резервата 

под эгидой ЮНЕСКО. Национальный парк предлагает многочисленные туристские 

программы и экскурсионные маршруты: пешие и водные, байдарочные, этнографические, 

лыжные, рыболовные. Позиционированию способствует проведение ежегодного 

Международного фестиваля заповедной авторской песни «Баклановские зори» (награждение 

призами, обеспечение участников питанием, доставка транспортом). Палаточный городок, 

разбитый на берегу оз. Баклановское, вмещает порядка четырех с половиной тысяч 

слушателей и исполнителей авторской песни. В мероприятии принимают участие именитые 

барды из разных уголков России, Белоруссии и Финляндии. В ходе фестиваля проходит 

конкурс- прослушивание, победители получают дипломы и ценные подарки. Завершается 

фестиваль выездным концертом участников и гостей в спортивно-оздоровительном комплексе 

«Смена». Финансовая поддержка проведения фестиваля предусмотрена долгосрочной 

областной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской 

области на 2013—2015 годы». 

Процесс позиционирования предполагает реализацию четкой технологии, 

предусматривающей последовательность процедур по сбору информации, ее анализу, 

разработке стратегий позиционирования и выполнепню программ по основным направлениям 

рыночного участия. В рамках позиционирования соотношение цены и качества, сервиса и 

имиджа территории должно обеспечивать конкурентные преимущества по сравнению с 

другими регионами. 

Концепция позиционирования территории представляет собой целостную совокупность 

форм, методов и принципов организации рыночного участия в целях получения намеченных 

доходов с использованием маркетинговых исследований состояния рынка, технологий 

продвижения товара для полного и эффективного удовлетворения потребностей общества. 

Большое значение при разработке концепции позиционирования приобретает формирование 
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социальной ответственности менеджмента как перед обществом, так и перед отдельными 

людьми. 

Иными словами, концепция позиционирования представляет собой системный документ, 

включающий управленческие решения по реализации стратегии и тактики маркетинга, их 

вариацию в рамках выполнения намеченных задач и принятых принципов. 

Процесс реализации концепции позиционирования осуществляется в рамках формата 

коммуникационного взаимодействия по схеме «компания — рынок — общество». 

Современные условия позиционирования требуют активного использования в 

коммерческих структурах конкретной территории стандартов: безопасности производства и 

жизнедеятельности, сервисного обслуживания потребителей и охраны окружающей среды в 

рамках культуры организации и социально-корпоративной ответственности. 

Разработка концепции позиционирования должна пронизывать все этапы 

воспроизводственного процесса — от инновации идеи нового продукта, его производства, 

распределения до окончательной реализации с учетом потребления. 

К основным правилам рыночного участия, которые необходимо учитывать в процессе 

позиционирования, следует отнести известные принципы маркетинга. 

1. Принцип рыночной ориентации, т.с. производить исключительно то, что необходимо 

обществу, и не пытаться продавать то, что уже произвели. 

2. Принцип единства стратегии маркетинга и тактики ее выполнения через соблюдение 

четкой последовательности пооперационного маркетинга (от организованных исследований 

рыночной потребности, разработки маркетинговых программ до реального их исполнения в 

соответствии с корпо- ративной ми ссией). 

3. Принцип организационного поведения реализуется в целях организации действенного 

контроля с учетом качества исполнения принятых стратегий маркетинговой деятельности, 

создания надежной системы товародвижения, профилактики предпринимательского риска с 

учетом сервисного потенциала и корпоративной культуры. 

4. Принцип прибыльности и эффективности исполняется в целях получения намеченной 

прибыли с выделением оценки конкурентного преимущества в условиях свободы 

предпринимательства и равноправного партнерства. 

5. Принцип репозиционирования, при котором на первый план выступают реклама, 

ярмарочно-выставочный бизнес, электронные технологии п связи с общественностью. Часто 

компании в процессе активизации рекламы используют элементы репозиционирования, т.е. 

позиционирование корпоративной марки товара конкретной территории на рекламном фоне 

всем известного бренда другой компании. 

Оценка результативности концепции позиционирования не может дать положительные 

результаты при отсутствии таких принципов, как лояльность и социально-деловая активность. 

6. Принцип лояльности в настоящих условиях развития рыночных отношений позволяет 

добиться существенных результатов относительно основного конкурента. Соблюдение 

принципа лояльности формирует устойчивую потребительскую базу в результате 

положительного отношения клиентов к фирменным товарам и услугам конкретной 

территории. Это долговременный и сложный процесс, направленный на индивидуализацию 

портфеля заказов, расширение комплекса дополнительных услуг и развитие социальной 

ориентации бизнеса. 

7. Принцип социальной ориентации приобретает огромное значение в системе 

позиционирования. Компании конкретной территории в целях повышения ответственности за 

результаты коммерческого труда стремятся сделать существенный вклад в повышение 
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качества жизни и гармоничное развитие общества через осуществление акций 

благотворительности, спонсирования, патронирования. Принцип социальной ориентации 

является зеркальным отражением уровня качества менеджмента маркетинговой деятельности. 

Выполнение этого принципа позволяет создать прочное положение на рынке в 

результате хорошо продуманной миссии фирмы, созданного стиля, корпоративного имиджа. 

Миссия конкретной территории включает меры по достижению глобальной цели на 

долговременной основе. Создание миссии конкретной территории предполагает сочетание 

многовариантных подходов, а именно: «миссия-предназначение», «миссия-ориентация», 

«миссия-политика». 

Миссия-предназначение раскрывает вид деятельности, отражающей характер 

продукции, круг целевых покупателей, меры по их удержанию и привлечению 

потенциального круга клиентов. 

Миссия-ориентация формирует философию корпоративных ценностей конкретной 

территории, которым следуют руководство и персонал. Именно эти ценности создают 

фирменный стиль, культуру организационного поведения, стандарты качественного 

обслуживания клиентов. Существенным дополнением миссии-ориентации являются 

региональные газеты, отраслевые журналы для персонала и рекламные буклеты, сувениры для 

покупателей. 

Регулярная аттестация исполнителей, обучение и повышение их квалификации в рамках 

корпоративной программы «Совершенствование и воспитание персонала» также направлены 

на реализацию выбранной миссии. 

Миссия-политика заключена в концентрации главных целей и выработке тактики 

рыночного участия в ближайший период. Особую значимость миссия-политика приобретает в 

процессах реструктуризации и диверсификации. В этих целях организуются круглые столы в 

форме «мозговой атаки» но обсуждению проблем конкретной территории. Для команды 

маркетологов и менеджеров по продажам часто используются тренинги по тематикам: 

«Техника эффективных переговоров», «Искусство эффективных продаж», «Качество 

обслуживание», «Искусство эффективной презентации» и т.п. 

Миссия-политика предполагает и локальные стратегии для внутренних структурных 

подразделений по обоснованию приоритетных задач. Практика отмечает важность миссии-

политики в системе маркетинга территорий для успешного продвижения ее корпоративных 

марок во всех странах мира. Иными словами, миссия определяет поступательное развитие 

компаний конкретной территории, их корпоративное влияние в целевом сегменте, тактику 

рыночного участия для сохранения долгосрочных отношений с покупателями и деловыми 

кругами общественности. 

Большое внимание в рамках позиционирования необходимо уделять стилю, т.е. 

совокупным стратегиям компаний конкретной территории, формам и методам их достижения, 

способам продвижения продукта, организации социальных акций бизнеса, внедрению 

корпоративных стандартов качества обслуживания, безопасности труда, охраны окружающей 

среды. Стиль — это, прежде всего, своеобразная идентификация оформления документов, 

организационного поведения и корпоративной ответственности. 

Корпоративный стиль предполагает некую уникальность и самобытность, определяющие 

успех позиционирования компании конкретной территории. Стиль в отличие от стабильного 

имиджа является динамичной характеристикой, так как предполагает многообразие форм и 

методов ведения бизнеса и в первую очередь культуру взаимодействия с клиентами. 
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Перечисленные принципы позиционирования направлены на обеспечение 

эффективности рыночного участия для любой компании конкретной территории. 

Представителям отечественного бизнеса на практике не всегда удается успешно 

реализовать принципы позиционирования и тем самым в длительной перспективе сохранять 

лидирующее положение и корпоративное влияние на конкретной территории. На практике 

этот процесс часто блокируется отсутствием времени, недостаточностью ресурсов и низким 

уровнем профессионализма. 

Мастерство менеджмента проявляется не только в разработке принципов 

позиционирования, но и их реализации в определенной последовательности основных этапов 

рыночного участия. 

 

Позиционирование представляет собой органический симбиоз маркетинговых 

исследований оценки рыночной среды и целевых сегментов, системного анализа передовых 

форм и методов маркетинга территорий и принятия управленческих решений 

позиционирования с учетом реального ресурсного потенциала конкретной территории. 

Важнейшая компонента системы позиционирования территории — это 

позиционирование товара конкретной территории в результате оптимального размещения в 

рыночном пространстве в целях максимального приближения к покупателю. 

Позиционирование товара конкретной территории является многообразным процессом 

представления товара покупателю 

с учетом не только его цены, качества, но и таких характеристик, как популярность торговой 

марки, стимулирование его реализации, сервиса обслуживания. 

В настоящее время ключевыми направлениями и целями деятельности 

позиционирования территорий можно считать следующие. 

1. Разработка маркетинговой стратегии продвижения регионов (города, области, 

субъекта РФ): 

• анализ текущего положения дел: опросы, анализ СМИ, анализ интернет-пространства; 

• разработка концепции имиджа и позиционирования региона (страны, края, города); 

• выделение сильных, привлекательных сторон региона для разных аудиторий; 

• разработка комплекса мероприятий по реализации стратегии: сайт, рекламные и PR-

кампании. 

2. Разработка стратегии продвижения имиджа внутри России: 

• анализ СМИ: упоминание, сравнение с аналогичными регионами, анализ основных тем, 

анализ отношения журналистов и общественности; 

• формирование базы целевых СМИ, формирование пула лояльных СМИ; 

• организация пресс-туров; 

• системная работы с федеральными СМИ по привлечению внимания к региону. 

3. Коммуникационные программы поддержки регионов: 

• инвестиционные ярмарки; 

• популяризация известных историко-культурных объектов. 

Пример из практики 

С 4 апреля 2013 г. на телеканале «ТВЦ» (в региональной телесетке) выходит в эфир 

телепрограмма «Дневник путешественника», посвященная Смоленской области. Программа 

является одним из проектов, реализуемых Координационным советом по развитию индустрии 

туризма «Регионы России — Московское соглашение», и знакомит телезрителей с 

достопримечательностями, способствует информационному продвижению туристских 
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маршрутов, развитию внутреннего и въездного туризма в целом. Съемки телепрограммы, 

посвященной данному региону, проходили в марте 2013 г. при содействии Главного 

управления международных связей, регионального со трудничества и туризма и Аппарата 

Администрации Смоленской области. В числе достопримечательностей, с которыми 

программа знакомит зрителя, — храмы XII в. (Петра и Павла, Архангела Михаила, Иоанна 

Богослова), Свято-Успенский кафедральный собор, Смоленская крепостная стена, памятники 

Отечественной войны 1812 г., Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский мужской монастырь. [2] 

• благоустройство объектов туристского показа; 

• организация изготовления и реализации сувенирной продукции; 

• развитие инфраструктуры лечебно-оздоровительного туризма; 

• организация и проведение семинаров, конференций, выставок и других массовых 

мероприятий, в том числе театрализованных и приуроченным к датам отечественной истории, 

внедрение современных технологий туристского обслуживания. 

Кроме этого, позиционирование территорий предусматривает: 

• анализ репутации региона; 

• разработку маркетинговых стратегий продвижения регионов; 

• брендинг регионов и территорий; 

• определение и экспертную оценку инвестиционных площадок; 

• обеспечение и осуществление разработки и обустройства новых туристских маршрутов 

на территории конкретной области; 

• реализацию маркетинговых и коммуникационных программ; 

• участие в международных, всероссийских и межрегиональных выставочных 

мероприятиях. 

Пример из практики 

Из числа выставочных мероприятий позиционного характера, в которых Смоленская 

область приняла активное участие, следует отметить следующие: VIII церковно-общественная 

выставка-форум «Православная Русь — к Дню народного единства», участие в церемонии 

открытия которой приняли Святейшей Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, губернатор 

Сергей Владимирович Антуфьев, епископ Смоленский и Вяземский Феофилакт и главный 

федеральный инспектор в Смоленской области Владимир Григорьевич Слепнев. Для участия в 

выставке Администрация Смоленской области и Смоленская епархия подготовили 

совместную экспозицию под объединенным названием «Смоленский край — земля 

Патриарха», приуроченная к годовщине избрания и интронизации Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. Организаторами выставки выступили Главное управление 

международных связей, регионального сотрудничества и туризма, Смоленская епархия и 

государственный музей-заповедник. Экспозиция выставки рассказывала о годах служения 

Предстоятеля Русской Православной Церкви на Смоленской земле в чинах архиепископа и 

митрополита, его вкладе в духовное возрождение края и восстановление православных 

святынь, в сотрудничество духовных и светских властей во многих сферах жизни. Само 

название выставки «Смоленский край — земля Патриарха» с одобрения Святейшего 

Патриарха Кирилла уже стало своеобразным брендом региона, лейтмотивом сотрудничества 

духовных и светских властей но созданию в Смоленске Всероссийского паломнического 

центра. 

Смоленская область на постоянной основе принимает участие в крупнейшей 

международной туристской выставке Северо-Запада России Inwetex-Cis Travel Market. Так, в 

2012 г. экспозиция Смоленщины была подготовлена Администрацией города Смоленска. 
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Туристский потенциал региона был представлен предложениями от компаний, активно 

занимающихся развитием внутреннего и въездного туризма, — «На семи холмах», 

«Меридиан», «Смоленсктурист», Smolensk Travel, а также Национального парка «Смоленское 

Поозерье». 

С 18 по 22 февраля 2013 г. экспозиция, посвященная Смоленской крепостной стене, была 

представлена на Международной туристско-исторической выставке «Замки, кремли и 

дворцы» в выставочном центре «Крокус-Эксно». Экспозиция была подготовлена 

администрациями Смоленской области и города Смоленска и включала в себя историю 

создания этого оборонительного сооружения, технологию строительства, а также вопросы ее 

современного состояния и использования. 

Развитие позиционирования территорий в стране ведет к привлечению инвестиций, к 

развитию регионов, занятости населения, пополнению как региональных, так и федерального 

бюджетов, развитию сопутствующих отраслей хозяйствования, а именно сферы 

социокультурного сервиса. При этом стратегически важным становится решение вопроса 

патриотического воспитания молодежи, основанного на исторических аспектах развития 

краев, регионов и страны в целом. 

Источник: 

https://studme.org/223931/marketing/kontseptsiya_pozitsionirovaniya_territorii?ysclid=lh5zw5fqx99

7881329 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Базовые элементы айдентики? 

2. Чем айдентика отличается от фирменного стиля? 

3. Основные виды айдентики: динамическая и статическая? 

4. Как выбрать тип айдентики? 

5. Как создать свою айдентику? 

6. Примеры айдентики брендов? 

1. Учебная дисциплина. УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ ТУРИСТСКИХ 

ДЕСТИНАЦИЙ 

2. Тема лекционного занятия. 

Раздел 2. Ребрендинг территории: технологии туристской индустрии 

Тема 2.2. Брендинг территорий как фактор роста депрессивных регионов 

3. Цели занятия.  

 сформировать знания и умения в области применении инструментов и механизмов 

территориального маркетинга на практике с целью повышения эффективности управления 

территориями; 

 рассмотреть основания понятия бренда, осмыслить отличие бренда от товарного знака; 

 проанализировать возможные способы управления брендом; 

 изучение принципов и технологий разработки, создания и построения брендов; 

 дать теоретические знания о комплексе бренд-менеджмента;  

 ознакомить с новыми технологиями брендинга и практической деятельностью бренд-

менеджера. 

 

4. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Удачные и неудачные практики Вводная лекция 
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брендирования 

 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

2 Бренд как точка роста экономики 

туризма 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

 

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. Брендинг территорий как фактор роста 

депрессивных регионов 

 

Текст лекции.  

Успех территорий во многом связан с их самобытностью. Но эту самобытность еще 

надо донести до масс. Как это сделать? Для этого служат региональные бренды. Но как их 

правильно построить? Как заложить в них сущность города, деревни или региона? 

Капитал страны в Яндекс Дзен 

Капитал страны в Яндекс Новости 

Развитие регионов во многом зависит от того, насколько успешно удается им 

продвигать свои товары и привлекать инвестиции. Какую помощь в этом могут оказать 

бренды городов и регионов? Каковы секреты построения успешного бренда? Как влияют 

бренды территорий на социальную стабильность и отношения с федеральными властями? 

Попытаемся ответить на эти вопросы хотя бы в первом приближении. 

1. Бренды в конкурентной борьбе регионов за привлечение внешних ресурсов. "В 

современном мире... любое территориальное образование неизбежно перевязано множеством 

нервов и артерий с другими территориями - транспорт, связь, энергетика, вода, финансы и 

многое другое. Источники выживания территориального образования находятся теперь уже 

вовне - в том смысле, в котором его выживание становится возможным только внутри 

определенной транс-территориальной системы. И чем больше современная территория 

способна ресурсов привлечь извне, переработать и отдать, тем эффективнее сегодня ее 

жизнедеятельность", - подчеркивает Мирослав Кошелюк, кандидат психологических наук, 

генеральный директор Агентства коммуникационного менеджмента "Принцип PR". В 

условиях конкуренции за привлечение внешних ресурсов одним из наиболее действенных 

инструментов становится бренд региона или города. 

"Общественно-политическая, культурно-историческая, инвестиционная 

привлекательность регионов не возникает на пустом месте, а является следствием 

сформированного и актуализированного имиджа. Имидж является одним из определяющих 

факторов восприятия регионов и формирования вокруг них дружественной общественной 

среды. Это, в свою очередь, оказывает самое непосредственное влияние на лояльность со 

стороны федерального центра, других субъектов Российской Федерации, международного 

сообщества", - отмечалось на сайте "БайкалPRоекта-2007". 
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"Основная задача любого бренда - вызвать доверие и построить отношения, 

основанные на доверии. Если территория обладает собственным брендом, именем, которое 

привлекает внимание, которому доверяют, значит, такая территория будет к себе привлекать 

инвестиции в широком смысле слова. Если она не обладает брендом, то она будет вариться в 

собственном соку и в лучшем случае использоваться как некая сырьевая база", - поясняет 

Александр Мельников, бизнес-тренер, управляющий партнер TERRA LIBERA Group. 

"Бренд региона позволяет администрации и деловым кругам наиболее эффективно 

взаимодействовать с различными целевыми группами: инвесторами, межрегиональными и 

экспортными рынками, населением, туристами. Он переводит стратегические преимущества 

территории на язык, понятный этим группам, и многократно усиливает значимость этих 

преимуществ", - подчеркивает Андрей Стась, основатель и управляющий партнер компании 

Stas Marketing Partners. 

"Очень часто не только иностранцы не знают, что происходит у нас в "глубинке", но и 

мы, жители страны, не владеем информацией. А без такой информации, без подчеркивания 

наших преимуществ трудно говорить об успешном развитии территорий и городов. Надо 

привлекать внимание, объяснять, чем мы лучше, почему именно к нам, на эти территории, 

должны прийти, например, инвестиции", - отмечает Александра Очирова, руководитель 

рабочей группы Общественной палаты РФ по формированию положительного образа России в 

стране и за рубежом. По ее мнению, недостаточное внимание, которое уделяют брендингу, 

является одной из причин того, что "в десятки раз разнятся средние доходы на душу 

населения в разных российских регионах. Деньги никогда не приходят в совершенно 

незнакомое место, "втемную", и там, где об этом не задумываются, не досчитываются многих 

потенциально возможных инвестиций", - поясняет она. 

Артем Шадрин, представитель Минэкономразвития России, указывает четыре цели, к 

которым следует стремиться, продвигая бренд: поддержка продвижения товаров (в том числе 

товаров на экспорт), произведенных в регионе; привлечение инвестиций; поддержка туризма, 

превращение региона в привлекательную для посещений территорию; привлечение 

квалифицированной рабочей силы. 

2. Секреты построения успешных брендов. Создание и продвижение брендов городов и 

регионов - еще очень молодая тенденция. Тем не менее, в этой области уже сложились 

определенные методики. В качестве брендов могут использоваться любые символы, имена, 

достопримечательности, связанные с этим регионом и вызывающие положительные эмоции. 

"Бренд - это то, что можно попробовать на вкус, посмотреть, посетить, купить. И про что мы 

склонны сказать: а, да, знаем", - поясняет Андрей Щербак, эксперт фонда социально-

экономических исследований "Технологии развития". Стоит подчеркнуть, что удачный 

брендинг территории, прежде всего, зависит от активности ее администрации. 

В качестве брендов регионов довольно успешно могут использоваться специфические 

товары, производимые в регионе. Часть регионов уверенно сохраняет и использует 

доставшиеся по наследству бренды, как, например, минеральные воды "Ессентуки" и "Нарзан" 

в Ставропольском крае. Однако из-за недостаточной активности администрации эти 

известные бренды все же вытесняются более новыми, но раскрученными и, к сожалению, не 

имеющими отношения к региону - такими как "Бон Аква" и "Аква Минерале". 

Между тем есть надежда, что в России может появиться традиция, известная уже во 

всем мире, - патентовать торговую марку товара по месту его происхождения. Так, 

администрация Вологодской области зарегистрировала в Роспатенте товарную марку 

"Вологодское масло", а астраханская администрация - товарные знаки "Астраханский арбуз", 
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"Астраханские томаты" и "Астраханская рыба". В то же время тульские власти никак не 

используют знаменитые бренды пряников, самоваров и оружия, поскольку эти бренды 

принадлежат производителям, и власть не может контролировать их использование и облагать 

их налогами. Некоторые бренды постепенно утрачивают свою актуальность, как, например, 

хохлома в Нижегородской области, некоторые, наоборот, воссоздаются - как, например, 

фирменная медовуха в Суздале Владимирской области. 

Брендом может стать и некое историческое событие, имеющее отношение к региону. 

Так, Нижегородская область возродила бренд Нижегородской ярмарки и представила его в 

качестве одной из визитных карточек столицы региона. "Очевидно, что помимо прямых 

экономических выгод от выставочной деятельности область получает и весомую 

символическую выгоду", - отмечает Андрей Щербак. 

Костромская область позиционирует себя как родину российской государственности. 

Именно отсюда в 1613 году отправился на царство в Москву 16-летний Михаил Романов, 

ставший основателем последней династии российских царей. В связи с этим у Костромы есть 

шанс стать официально признанной столицей празднования 400-летия Дома Романовых, 

которое будет отмечаться через 4 года. Пока же в регионе активно используется бренд "Иван 

Сусанин". Здесь открыты туристический маршрут "Сусанинская тропа" с театрализованным 

действом и Музей сусанинского подвига; подле Домнинской церкви установлен памятный 

крест (по одной из версий, герой лежит именно тут); выпускается водка "Иван Сусанин". 

Планируется и осмотр мест гибели героя с дельтаплана. При этом скептические замечания 

историков о том, что подвиг Сусанина, скорее, миф, чем правда, не мешают развитию бренда. 

"Красивая сказка - хоть ложь, да опора", - справедливо заметил Андреас Фон Бальдур. 

Мифы, сказки и легенды тоже могут стать вполне успешными брендами регионов. 

Самый известный пример - проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза", начатый в 1999 

году в Вологодской области. 

Стоит отметить, что для того, чтобы бренд стал успешным, мало выбрать удачную 

идею, необходимо еще и грамотное управление проектом. Примерно в то же время, когда 

Устюг был объявлен родиной Деда Мороза, Кострома объявила себя родиной Снегурочки. И 

не без основания - в имении Щелыково Костромской области Римский-Корсаков написал 

оперу "Снегурочка". Однако проект со Снегурочкой до сих пор известен гораздо меньше, 

костромской снегурочке еще только предстоит обзавестись своей почтой и резиденцией. Пока 

же в регионе выпускаются водка и минеральная вода под названием "Костромская 

Снегурочка" и проводится конкурс "Русская краса - Костромская Снегурочка". 

При построении бренда территории действуют те же принципы, что и в бизнесе - найти 

и усилить региональные преимущества, ретушировать недостатки. "Не стоит искать 

специфику только в производстве какого-либо продукта. Большинство новейших технологий 

через некоторое время легко копируются: пример Китая это подтверждает. Нужно заглянуть в 

прошлое, придать новое звучание старым фактам, проявить уникальность территории и 

создать чудесную мифологическую историю, на которой будет основан бренд", - резюмирует 

Александр Мельников, бизнес-тренер, управляющий партнер TERRA LIBERA Group (Санкт-

Петербург). 

При этом всегда стоит помнить, что особенности города или региона, выбранные в 

качестве бренда, обязательно должны вызывать положительные ассоциации. Так, например, 

позиционирование Урала как места расстрела царя вряд ли можно счесть удачным, поскольку 

такой бренд вызывает подсознательные сомнения в стабильности и безопасности региона. 
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Кроме того, бренд должен быть правдивым и иметь под собой реальную основу. 

"Продвижение бренда, не подкрепленного фактами, сродни голословным обещаниям. Бренд - 

это быть, а не казаться", - подчеркивает Олег Фомичев, директор департамента 

Минэкономразвития России. 

3. Удачный бренд, рост экономических инициатив в регионе и оптимизация расходов 

на различные проекты. Удачно найденная идея для бренда способна оживить экономику 

региона. Так, например, для Южского района Ивановской области Андрей Большунов, 

эксперт Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС), общественной 

организации при думской фракции "Единая Россия", предлагает использовать в качестве 

бренда образ князя Дмитрия Пожарского. Здесь, на селе Мугреево, находилась его бывшая 

вотчина, сюда к нему являлось посольство из Нижнего Новгорода. Здесь он формировал свое 

ополчение. Рядом ополчение принимало присягу, отсюда оно двинулось на Москву. Такой 

бренд, по мысли Андрея Большунова, может быть востребован политическими, 

патриотическими и православными элитами. Если это предложение будет воспринято, тогда 

там начнут создавать мемориальный комплекс Дмитрия Пожарского, начнет развиваться 

туризм. Понятно, что туристы потянут за собой предпринимателей из других отраслей. При 

этом, что немаловажно, возникает простор для инициативы местных предпринимателей, 

которые могут строить свой бизнес с учетом особенностей региона. 

"Кроме того, разработка стратегии и программы комплексного продвижения бренда 

позволяет оптимизировать бюджетные и внебюджетные расходы на информационные, социо-

культурные, спортивные и другие проекты, которые в любом случае происходят в городах и 

регионах. При комплексном подходе результаты реализации данных проектов не являются 

разрозненными, а целенаправленно синтезируются в усиление бренда, развитие 

положительного образа региона и его руководителей в восприятии целевых аудиторий: 

органов федеральной власти, российских и зарубежных инвесторов, ассоциаций бизнеса, 

институтов гражданского общества, средств массовой информации", - отмечает Андрей 

Шаромов, руководитель проекта создания бренда и укрепления региональной идентичности 

Ханты-Мансийского автономного округа. 

В качестве примера грамотного использования регионального бренда, способного 

превратиться в целую программу развития, можно привести принятую программу 

празднования 300-летия Михаила Ломоносова в Архангельской области. Указ о праздновании 

в 2011 году юбилея Ломоносова был подписан 21 сентября 2006 года президентом Путиным. 

Регион собирается потратить на празднование юбилея порядка 8 млрд. рублей: 4 млрд. рублей 

- федеральные средства, 2 млрд. рублей - средства Архангельской области и 2 млрд. рублей - 

внебюджетные средства. Из этой суммы значительная часть пойдет на развитие науки и 

образования в регионе. Без столь своевременно заявленного бренда вряд ли бы кто вспомнил о 

нуждах небогатого, отдаленного от Москвы региона. 

4. Региональный бренд и отношения с федеральными властями. "Бренд региона может 

использоваться в качестве инструмента госполитики, - утверждает экономист Магомет 

Яндиев, доцент МГУ им. М.В.Ломоносова. - В современной России отношения между 

федеральными и региональными элитами носят неформальный, субъективный характер и в 

этих условиях бренд региона может стать мощным инструментом как защиты финансовых и 

иных интересов региона от федерального центра, так и цивилизованного давления на него. 

Например, бренд "Наша республика добровольно вошла в состав России столько-то столетий 

назад" до сих пор обеспечивает дополнительное финансирование из федерального бюджета и 
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определенное снисхождение Федерации от "ошибок" при их расходовании", - поясняет 

экономист. 

5. Удачный бренд и социальная стабильность в регионе. Не менее важно и то, что 

бренд региона помогает обеспечить социальную стабильность. Он повышает уровень 

самооценки местных жителей, делая их проживание более комфортным и менее 

конфликтным. Ведь создать бренд - это значит осознать все достоинства и всю уникальность 

города или региона. Следствием создания брендов, помимо прочего, должна стать большая 

самодостаточность регионов и их меньшая зависимость от центра - по крайней мере, в 

мировосприятии их жителей. 

"Так называемые "регионы" должны стать "столицами", должны сами стать 

источниками инноваций, новых идей и нового качества жизни. Развиваться должны 

самостоятельно, а не по указке центра. Центр должен дать им такую возможность", - считает 

Василий Гнедовский, руководитель проектов Российского Института Урбанистики. 

Не случайно в последнее время различные российские города позиционируют себя в 

качестве своеобразных столиц России. Так, в апреле этого года Нижний Новгород закрепил за 

собой название "Столица Поволжья", а Казань зарегистрировала в Роспатенте товарные знаки 

"Третья столица", "Третья столица России", "Третий город", "Третий город России", а также 

«Russia's third capital». Уже признан на международном уровне бренд "Кострома - ювелирная 

столица России". Летней столицей России называет себя Сочи. 

Однако для осознания собственной ценности и значимости региону совсем не 

обязательно объявлять себя столицей. Отличный пример - Урюпинск, ставший символом 

российской глубинки. Этот город удален от всех крупных центров: до Волгограда - 340 км, до 

Воронежа - 315, до Тамбова - 250, до Ростова - около 500. Символично, что железнодорожная 

ветка обрывается прямо в центре города - дальше пути нет. Настоящая глубинка. Но именно 

на этом и сыграли отцы города, когда поняли: чтобы выжить и процветать, нужны 

нестандартные подходы. Так в 2000 году был разработан бренд-проект "Урюпинск - центр 

российской провинции". Знаменитая фраза из анекдота стала символом возрождения: чуть ли 

не все в городе хотят сделать так, чтобы у россиян действительно возникло желание бросить 

все и приехать в Урюпинск. Местная текстильная фабрика обрела второе дыхание не в 

последнюю очередь из-за выпуска маек с кричащими слоганами: "Брошу все - уеду в 

Урюпинск", "Москва - Париж - УРЮПИНСК", где Урюпинск обозначен как пуп земли. 

Понятно, что они пользуются очень большим спросом у гостей-туристов. 

Однако жители города на этом не остановились. С недавних пор у города появился 

праздник, который вряд ли отмечается где-то еще в России - день козы. Урюпинские козы 

славятся необыкновенно теплым, тонким и нежным пухом. Их неоднократно пытались 

перевезти и разводить в других местах и районах, но ничего не получалось, мех терял свои 

уникальные качества. Коз здесь держат в каждом втором дворе, местное предприятие "Узоры" 

изготовляет и продает по всей России изделия из мягкого шелковистого козьего пуха. 

Праздник стал, пожалуй, пиком деятельности администрации Урюпинска и ее руководителя 

мэра Валерия Сушко по реабилитации знаменитого урюпинского пухового промысла, 

существующего, по меньшей мере, 100 лет. Кроме того, в городе установлен памятник козе, 

открыт музей козы, проходит конкурс "Мисс козочка" и чемпионат по забиванию козла. 

6. Бренд как стратегический план развития территории. Бренд региона или города, 

помимо прочего, может задать стратегический вектор развития территории. Однако для того 

чтобы этот план оказался жизнеспособным, в основе бренда должна лежать сильная идея, 
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которая представляет город как явление в стране и мире и позволяет совместить интересы 

многих десятков и сотен тысяч людей, населяющих его территорию. 

По мнению Александра Мельникова, бизнес-тренера, управляющего партнера TERRA 

LIBERA Group, выявить эту сильную идею можно, опираясь на территориальные особенности 

региона или города. При этом он предлагает осмысливать территорию через архетипические 

образы, поскольку они присутствуют в сознании каждого человека и, значит, понятны 

любому. Создатель аналитической психологии, знаменитый швейцарский психолог Карл 

Густав Юнг, писавший, что "архетипов ровно столько, сколько типичных жизненных 

ситуаций", в своих работах описал их около десятка. Маргарет Марк и Кэрол Пирсон в книге 

"Герой и бунтарь" предлагают модель, использующую двенадцать ведущих архетипов. 

Разделив двенадцать архетипов на четыре группы, авторы соотносят их с четырьмя ведущими 

человеческими мотивациями, образующими две пары, которые находятся в постоянном 

противоречии: "Принадлежность-Независимость" и "Стабильность-Развитие". Получается 

следующая система: 

* Славный Малый, Любовник, Шут (ведущая мотивация - принадлежность); 

* Герой (Воин), Бунтарь, Маг (ведущая мотивация - развитие, изменения); 

* Простодушный, Искатель, Мудрец (ведущая мотивация - независимость); 

* Заботливый, Творец, Правитель (ведущая мотивация - стабильность). 

При этом Александр Мельников отмечает, что "любой архетип может проявиться 

только в контексте окружающего. Архетип Героя, если некого спасать, не проявится". "Если 

мы рассматриваем архетип города или деревни, то мы рассматриваем этот архетип в контексте 

территории, на которой он расположен, в частности, в контексте страны. Чем он является для 

страны, как он появился, зачем, что он делает для этой страны", - поясняет он. 

В качестве примера он анализирует архетип своего родного города Санкт-Петербурга. 

"В последние годы он продвигается как минимум в нескольких ипостасях: "Город знаний" 

(архетип Мудреца); "Культурный центр/Город-музей" (вероятно, архетип Шута) и "Северная 

столица" (архетип Правителя). Ни один из этих архетипов не отражает подлинности города и 

территории, на которой он расположен. Как результат - серьезное размывание нынешнего 

бренда по сравнению с прежним (Ленинградом), постоянное соперничество с Москвой, 

обретение городом имиджа бандитской столицы, а в последнее время еще и 

националистической столицы. А ведь ведущий архетип лежит на поверхности. Вспомните, 

город основан Петром Первым как ВЫЗОВ: "Окно в Европу", "Морские ворота", "Отсель 

грозить мы будем шведу", "Россию поднял на дыбы"... Петербург построен на местности, 

которая в принципе для жизни не подходит, - на болоте. На этой территории никогда раньше 

люди не селились. Есть древние поселения в Старой Ладоге, есть Копорская крепость на 

Карельском перешейке. Но на месте современного города поселений не было! О 

петербургском климате слышали даже те, кто там ни разу не бывал. Город трижды менял имя: 

город трех революций, город-герой, выстоявший в блокаду 1941-1944 годов. А о Санкт-

Петербурге как магическом городе написано множество произведений. Это очень изменчивый 

город, начиная с погоды и заканчивая восприятием его человеком. Очень противоречивый 

город. 

"Я была там много раз, и мое восприятие города зависит от того, с какой целью ездить. 

Когда была цель изучить культурные памятники - конечно, дворцы и огромное количество 

фонтанов поражают. Царственность. Но один раз я туда ездила с целью изучить места 

Достоевского - страшно, это было нечто. Пройти все эти закоулки мне было очень страшно. В 

тот момент мне этот город показался настолько узким, убогим, совершенно другим. Это 
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зависит от того, какую цель преследуешь и чего желаешь в этот момент", - таково 

свидетельство гостьи города. 

Конечно, ведущий архетип Санкт-Петербурга - Герой-Бунтарь-Маг. Что не мешает ему 

оставаться и городом знаний, и одним из крупнейших в мире культурных центров, и музеем 

под открытым небом, и Северной столицей, и крупным научно-промышленным центром. 

Харизматические, архетипические смыслы Санкт-Петербурга, как и любой другой 

территории, для России и для мира в целом требуют серьезного и глубокого осмысления. Пока 

такого осмысления нет, бренд и харизма остаются "независимыми" друг от друга, что 

порождает разрыв между подлинностью и проявленностью ее в социуме, в восприятии ее в 

коллективном, массовом сознании. И тогда архетип Героя начинает воплощаться в 

"бандитский Петербург", а архетип Бунтаря - в "националистический Петербург". Нет смысла 

сетовать на то, что эти "имиджи" навязаны городу конкурентами и недоброжелателями, что 

так любят делать городские чиновники и правоохранительные органы. У города есть 

"архетипическая предрасположенность" к проявлению героизма и бунтарства, 

революционности. И эта предрасположенность реализовывалась на протяжении всей истории 

города. И если сегодня не осознать созидательную направленность этих тенденций, не начать 

управлять ими, используя для развития и созидания, то они будут по-прежнему проявляться 

спонтанно и разрушительно. С архетипом шутить нельзя: или мы управляем архетипом, а 

значит, управляем и значением бренда, или архетип управляет нами. По собственному 

усмотрению. Со всеми вытекающими последствиями. Что в свою очередь ведет к 

недосозданию добавленной стоимости бренда и, соответственно, к недополучению прибыли. 

Так справедливо считает Александр Мельников. 

Из всего сказанного можно сделать вывод: брендинг территорий - дело нужное и 

ответственное. Помимо всего перечисленного, успешное продвижение бренда 

свидетельствует о неравнодушии администрации к судьбе и престижу вверенного ей региона, 

об умении строить отношения с бизнесом, а, значит, и о том, что у региона есть шансы на 

развитие и процветание. 

Источник: https://kapital-

rus.ru/articles/article/brending_territorij_kak_put_k_spaseniyu_depressivnyh_regionov/ 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. SWOT: анализ положения и перспектив территории. 

2. PEST-анализ, как инструмент изучения внешней среды 

3. Цели, задачи, инструменты программы продвижения территории. 

4. Реструктуризация информационной среды как вариант продвижения территории.  

5. Роль и значение образования в программе продвижения территории.  

6. Роль и значение рекламы в продвижении территории. 

7. PR как инструмент продвижения. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

1. Учебная дисциплина. УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ ТУРИСТСКИХ 

ДЕСТИНАЦИЙ   

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Раздел 1. Брендинг территории и брендирование территории 

Тема 1.1. Глобальные предпосылки возникновения брендинга территорий 

3. Цели занятия.  

 сформировать знания и умения в области применении инструментов и механизмов 

территориального маркетинга на практике с целью повышения эффективности управления 

территориями; 

 рассмотреть основания понятия бренда, осмыслить отличие бренда от товарного знака; 

 проанализировать возможные способы управления брендом; 

 изучение принципов и технологий разработки, создания и построения брендов; 

 дать теоретические знания о комплексе бренд-менеджмента;  

 ознакомить с новыми технологиями брендинга и практической деятельностью бренд-

менеджера. 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Понятия брендинга территорий; виды 

брендов территории 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

2. Брендинг территорий как инструмент 

экономического развития и 

конкурентоспособности места 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

3. Структурированный подход к 

брендингу территорий 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

 

 

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

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Основные принципы разработки образа бренда территориальной торговой марки. 
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2. Бренд как «сильная» торговая марка. Основные преимущества территориального 

бренда. 

3. Основные способы разработки позиционирования территориальной торговой 

марки. 

4. Требования к выбору позиции территориальной торговой марки. 

5. Основные тезисы теории позиционирования торговой марки. 

6. Идентификационный комплекс территориальной торговой марки. 

7. Репутационные характеристики территориальной торговой марки. 

8. Ценностные характеристики территориальной торговой марки. 

9. Целевые аудитории торговой марки объектов территорий. 

10. Стейкхолдеры территориальных торговых марок. 

11.  Основные задачи брендинга территорий. 

12. Сущность брендинга территорий. 

13. Стратегии маркетинга территорий. 

14. Конкуренция объектов территорий. 

15. Основные задачи маркетинга территорий. 

 

 

1. Учебная дисциплина. УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ ТУРИСТСКИХ 

ДЕСТИНАЦИЙ   

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Раздел 1. Брендинг территории и брендирование территории 

Тема 1.2. Переход от маркетинга территорий к брендингу территорий 

3. Цели занятия.  

 сформировать знания и умения в области применении инструментов и механизмов 

территориального маркетинга на практике с целью повышения эффективности управления 

территориями; 

 рассмотреть основания понятия бренда, осмыслить отличие бренда от товарного знака; 

 проанализировать возможные способы управления брендом; 

 изучение принципов и технологий разработки, создания и построения брендов; 

 дать теоретические знания о комплексе бренд-менеджмента;  

 ознакомить с новыми технологиями брендинга и практической деятельностью бренд-

менеджера. 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1.1. Сущность маркетинга и брендинга территорий  Групповая, научная 

дискуссия, диспут Дискуссия 

1.2. Маркетинг территорий в России   Групповая, научная 

дискуссия, диспут Дискуссия 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 
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1. Коммуникационная политика объектов территориального маркетинга и брендинга. 

2. Легенда территориального бренда. 

3. Портрет территориального бренда как личности, взаимоотношения типичного 

потребителя и  

4. территориального бренда. 

5. Эмоциональные выгоды территориального бренда. 

6. Физические атрибуты территориального бренда. Рациональные выгоды 

территориального бренда. 

7. Суть / миссия территориального бренда. Обещание территориального бренда. 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: кейс-задание. 

1. Изучение видов бренда территории. 

2. Разработка проекта нивелирования стереотипов туристской дестинации/города/территории. 

3. Оценка затрат на реализацию проекта 

 

Методические материалы к выполнению см. раздел 2 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – презентация и защита реферата (эссе) по теме выполненного 

практического задания. 

Темы рефератов: 

1. Изучение видов бренда территории. 

2. Разработка проекта нивелирования стереотипов туристской 

дестинации/города/территории. Оценка затрат на реализацию проекта 

Методические материалы к выполнению см. раздел 2 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

1. Учебная дисциплина. УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ ТУРИСТСКИХ 

ДЕСТИНАЦИЙ 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Раздел 2. Ребрендинг территории: технологии туристской индустрии 

Тема 2.1. Технология позиционирования города: поиск городской идентичности и 

разработка концепции бренда 

3. Цели занятия.  

 сформировать знания и умения в области применении инструментов и механизмов 

территориального маркетинга на практике с целью повышения эффективности управления 

территориями; 

 рассмотреть основания понятия бренда, осмыслить отличие бренда от товарного знака; 

 проанализировать возможные способы управления брендом; 

 изучение принципов и технологий разработки, создания и построения брендов; 

 дать теоретические знания о комплексе бренд-менеджмента;  

 ознакомить с новыми технологиями брендинга и практической деятельностью бренд-

менеджера. 

 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Концепция бренда города Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

2. Работа с городским пространством Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Практические примеры формирования брендинга территории 

2. Логотип места: современные подходы к формированию территориальной айдентики 

3. Территориальный бренд государства. Символы с точки зрения брендинга. 

4. Территориальный бренд государства. Базовая ценность. 

5. Территориальный бренд государства. «Узловые точки» разработки доминантного 

образа бренда. 

6. Территориальный бренд государства. Сущность и основные задачи. 

 

1. Учебная дисциплина. УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ ТУРИСТСКИХ 

ДЕСТИНАЦИЙ 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Раздел 2. Ребрендинг территории: технологии туристской индустрии 

Тема 2.2. Брендинг территорий как фактор роста депрессивных регионов 
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3. Цели занятия.  

 сформировать знания и умения в области применении инструментов и механизмов 

территориального маркетинга на практике с целью повышения эффективности управления 

территориями; 

 рассмотреть основания понятия бренда, осмыслить отличие бренда от товарного знака; 

 проанализировать возможные способы управления брендом; 

 изучение принципов и технологий разработки, создания и построения брендов; 

 дать теоретические знания о комплексе бренд-менеджмента;  

 ознакомить с новыми технологиями брендинга и практической деятельностью бренд-

менеджера. 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Удачные и неудачные практики 

брендирования 

 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

2 Бренд как точка роста экономики 

туризма 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Что такое приверженность к бренду (BrandLoyalty) 

2. Что такое рекламный бренд-слоган 

3. Что такое релевантность бренда (BrandRelevance) 

4. Что такое степень известности бренда (BrandAwareness) 

5. Что такое стоимость бренда (BrandValue) 

6. Что такое товарный бренд-нэйм 

7. Что такое формула бренда 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: кейс-задание. 

1. Выбрать туристскую дестинацию и разработать проект с включением следующего 

обязательного раздела: анализ конъюнктуры рынка туристских услуг. 

2. Выбрать туристскую дестинацию и разработать проект ребрендинга 

 

Методические материалы к выполнению см. раздел 2 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – презентация и защита реферата (эссе) по теме выполненного 

практического задания. 

Темы рефератов: 
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1. Выбрать туристскую дестинацию и разработать проект с включением 

следующего обязательного раздела: анализ конъюнктуры рынка туристских услуг. 

2. Выбрать туристскую дестинацию и разработать проект ребрендинга 

 

 

Методические материалы к выполнению см. раздел 2 
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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. Брендинг территории и брендирование территории 

Тема 1.1. Глобальные предпосылки возникновения брендинга территорий 

Иллюстрации: 

 
https://thepresentation.ru/img/tmb/2/130408/1c47b31a9fd8c0a25de81ab8b4ed6ff0-800x.jpg  

 

  
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=ec5f7bb4f6b44a908d6c03ced22fb028-4399581-images-

thumbs&n=13 

Тема 1.2. Переход от маркетинга территорий к брендингу территорий 

Иллюстрации: 
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https://present5.com/presentation/233887_134109282/image-19.jpg 

 

 
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=3b14cac4fb4b442a252cc6841feb3ef6-5288037-images-

thumbs&n=13 

 

Раздел 2.  

Ребрендинг территории: технологии туристской индустрии 

Тема 2.1. Технология позиционирования города: поиск городской идентичности и 

разработка концепции бренда 

Иллюстрации: 

 
https://cf.ppt-online.org/files/slide/b/BotGv5FfWYZRJaTKH132LOXIjgPicr7ywkdQ9x/slide-

20.jpg 



63  

 
https://cf.ppt-online.org/files/slide/d/DkocY8fRzWAd6nbFZMa25jqxXupVy0IGP73UNH/slide-

21.jpg 

 

Тема 2.2. Брендинг территорий как фактор роста депрессивных регионов 

Иллюстрации: 

 
https://cf2.ppt-

online.org/files2/slide/j/J1r3eMaUhTRIn28K46pd0ljCYLOsiE7QmyugWxHcV/slide-30.jpg 

 
 

https://img-fotki.yandex.ru/get/6113/132629812.19/0_87f4e_9431ba27_XL 

 

 

  

https://img-fotki.yandex.ru/get/6113/132629812.19/0_87f4e_9431ba27_XL
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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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 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. 

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. Брендинг территории и брендирование территории 

Тема 1.1. Глобальные 

предпосылки возникновения 

брендинга территорий  

основные понятия брендинга территорий; виды брендов 

территории; предпосылки возникновения 

территориальных брендов; брендинг территорий как 

инструмент экономического развития и 

конкурентоспособности места; исторические формы 

продвижения территорий; возникновение названий-

брендов; структурированный подход к брендингу 

территорий; моногорода - заложники корпоративных 

брендов; брендинг территорий в бывшем СССР; брендинг 

в информационную эпоху. 

Тема 1.2. Переход от 

маркетинга территорий к 

брендингу территорий 

сущность маркетинга и брендинга территорий; вредные 

стереотипы брендинга территорий; маркетинг территорий 

в России.   

Раздел 2. Ребрендинг территории: технологии туристской индустрии 
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Тема 2.1. Технология 

позиционирования города: 

поиск городской идентичности 

и разработка концепции 

бренда  

факторы, формирующие бренд города; айдентика 

туристского пространства; визуализация айдентики в 

бренде; логическая схема брендинга города; концепция 

бренда города: идея бренда города, ценности бренда, 

дизайн бренда; восприятие (имидж) бренда города: 

капитал бренда, различительная способность бренда, 

лояльность бренда. работа с городским пространством: 

визуализация бренда; работа с городской 

инфраструктурой: закрепление бренда; культурная жизнь в 

городе: «оживление» бренда. Экономика событий; 

производственный туризм; эффект Бильбао; роль 

киноиндустрии в формировании бренда города; 

общественная дипломатия и социальные медиа; оценка 

успешности брендинга города; бренды в конкурентной 

борьбе регионов за привлечение внешних ресурсов; 

методы построения успешных брендов; значение бренда 

для роста экономических инициатив в регионе и 

оптимизации расходов на различные проекты; удачная 

идея для бренда как фактор оживления экономики 

региона; региональный бренд и отношения с 

федеральными властями; удачный бренд и социальная 

стабильность в регионе. 

 

Тема 2.2. Брендинг территорий 

как фактор роста 

депрессивных регионов 

 

экономика событий; производственный туризм; эффект 

Бильбао; роль киноиндустрии в формировании бренда 

города; общественная дипломатия и социальные медиа; 

оценка успешности брендинга города; бренды в 

конкурентной борьбе регионов за привлечение внешних 

ресурсов; методы построения успешных брендов; значение 

бренда для роста экономических инициатив в регионе и 

оптимизации расходов на различные проекты; удачная 

идея для бренда как фактор оживления экономики 

региона; региональный бренд и отношения с 

федеральными властями; удачный бренд и социальная 

стабильность в регионе. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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 
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деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

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

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

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

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

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

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

чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
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- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Брендинг территории и брендирование территории 

Тема 1.1. Глобальные предпосылки возникновения брендинга территорий 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое «Торговая марка»? 

2. Какие бренды товаров и услуг вам известны? 

3. Сделаете ли вы выбор в пользу бренда или нет. 

4. Что вы знаете о моногородах? 

 

Тема 1.2. Переход от маркетинга территорий к брендингу территорий 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключается брендинг территорий? 

2. Что вам известно о брендинге времен СССР? 

3. Дайте определение понятию «маркетинг территории» 

4. Какие стереотипы о странах вам известны? 

5. Какие стереотипы о России вам известны? 

 

Раздел 2.  

Ребрендинг территории: технологии туристской индустрии 

Тема 2.1. Технология позиционирования города: поиск городской идентичности и 

разработка концепции бренда 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Изучите логотипы города и сделайте выводы о соответствии духу города 

2. Изучите бренд буки города и оцените возможность их применения 

3. Что такое визуализация бренда?  

4. Как вы понимаете айдентику бренда? 

5. Организационная основа брендинга: управление брендом.  

 

Тема 2.2. Брендинг территорий как фактор роста депрессивных регионов 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Продвижение бренда: прямая и косвенная коммуникация. 

2. Приведите примеры городов, туристская привлекательность которых увеличилась 

после культурных событий  

3. Оцените влияние кинематографа на продвижение брендов 

4. Приведите примеры городов, туристская привлекательность которых увеличилась 

после ребрендинга 

5. Приведите примеры удачного и неудачного ребрендинга 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

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

 

Раздел 1. Брендинг территории и брендирование территории 

Тема 1.1. Глобальные предпосылки возникновения брендинга территорий 

Иллюстрации: 
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https://thepresentation.ru/img/tmb/2/130408/1c47b31a9fd8c0a25de81ab8b4ed6ff0-800x.jpg  

 

  
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=ec5f7bb4f6b44a908d6c03ced22fb028-4399581-images-

thumbs&n=13 

 

Тема 1.2. Переход от маркетинга территорий к брендингу территорий 

Иллюстрации: 

 
https://present5.com/presentation/233887_134109282/image-19.jpg 

 

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=ec5f7bb4f6b44a908d6c03ced22fb028-4399581-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=ec5f7bb4f6b44a908d6c03ced22fb028-4399581-images-thumbs&n=13
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https://avatars.mds.yandex.net/i?id=3b14cac4fb4b442a252cc6841feb3ef6-5288037-images-

thumbs&n=13 

 

Раздел 2.  

Ребрендинг территории: технологии туристской индустрии 

Тема 2.1. Технология позиционирования города: поиск городской идентичности и 

разработка концепции бренда 

Иллюстрации: 

 
https://cf.ppt-online.org/files/slide/b/BotGv5FfWYZRJaTKH132LOXIjgPicr7ywkdQ9x/slide-

20.jpg 

 
https://cf.ppt-online.org/files/slide/d/DkocY8fRzWAd6nbFZMa25jqxXupVy0IGP73UNH/slide-

21.jpg 
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 https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp

5984330493 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 
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https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 

 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 
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https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 
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https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5

984330493 

 
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp59843304

93 

 

Тема 2.2. Брендинг территорий как фактор роста депрессивных регионов 

Иллюстрации: 

https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5984330493
https://skillbox.ru/media/design/firmennyy_stil_territoriy_primery_i_osobennosti/?ysclid=lh6j73vjp5984330493
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https://cf2.ppt-

online.org/files2/slide/j/J1r3eMaUhTRIn28K46pd0ljCYLOsiE7QmyugWxHcV/slide-30.jpg 

 
 

https://img-fotki.yandex.ru/get/6113/132629812.19/0_87f4e_9431ba27_XL 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Управление брендом туристских 

дестинаций» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

https://img-fotki.yandex.ru/get/6113/132629812.19/0_87f4e_9431ba27_XL
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− 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. 

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

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

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
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современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
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перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

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 
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негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ 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;  
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˗ 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; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 
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 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 
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полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

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

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой). 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ ТУРИСТСКИХ 

ДЕСТИНАЦИЙ   

2. Тема лекционного занятия.   

Раздел 1. Брендинг территории и брендирование территории 

Тема 1.1. Глобальные предпосылки возникновения брендинга территорий 

3. Цели занятия.  

 сформировать знания и умения в области применении инструментов и механизмов 

территориального маркетинга на практике с целью повышения эффективности управления 

территориями; 

 рассмотреть основания понятия бренда, осмыслить отличие бренда от товарного знака; 

 проанализировать возможные способы управления брендом; 

 изучение принципов и технологий разработки, создания и построения брендов; 

 дать теоретические знания о комплексе бренд-менеджмента;  

 ознакомить с новыми технологиями брендинга и практической деятельностью бренд-

менеджера. 

 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Понятия брендинга территорий; виды 

брендов территории 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

2. Брендинг территорий как инструмент 

экономического развития и 

конкурентоспособности места 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

3. Структурированный подход к 

брендингу территорий 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 
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1. Тема лекционного занятия: Тема 1.1. Глобальные предпосылки возникновения 

брендинга территорий. 

Текст лекции.  

Несколько глобальных факторов развития современного мира служат предпосылками 

распространения брендинга городов и даже делают его неизбежным. 

Быстрый мир. Информационная среда, в которой мы живем, делает наш мир все более 

быстрым. Быстрым в плане изменчивости, которая иногда переходит в развитие. Все 

современное быстро перестает быть таковым. Жизнь инноваций все короче и короче. И пока 

мы размышляем о том, как бы сделать так, чтобы они появлялись и внедрялись в России, 

страны - лидеры мировой экономики задумываются над тем, как укладывать быстро 

возникающие ноу-хау в системы, пригодные для практического использования, и 

провоцировать возникновение новых и новых нестандартных открытий. Скоростная 

динамика, изменчивость - это не временный признак текущего этапа развития мира, а уже его 

перманентное свойство. 

Однако поразительна не быстрота изменений в мире, а то что мы не успеваем заметить и 

оценить изменения. Мы сами часть ускоряющегося информационного потока. Каждый день 

мы тратим время на обработку все большего объема входящей информации. И столько же 

тратим на то, чтобы встроить в информационный поток свой ответный, исходящий вклад. 

Коммуникация забирает все больше нашего времени, которого не остается для анализа 

прокачиваемой информации. 

В этих условиях перед каждым субъектом экономики стоит задача научиться быстро 

реагировать на перемены, подстраиваться под стремительно меняющиеся внешние 

возможности и угрозы, обновлять или даже изобретать себя заново. Только так можно 

сохранить конкурентоспособность. И такая задача стоит перед вузом, торговой сетью, 

телеканалом, научной лабораторией, музеем, страховой компанией и пр. В том числе такая 

задача стоит перед территорией - городом, регионом, страной. 

Городские менеджеры, оценившие важность гибкого подхода к управлению, быстрого 

освоения новых технологий, новых инструментов развития, стремятся учиться этому. У одних 

администраций инновативная энергия проявляется в борьбе за международные гранты в сфере 

городского развития или в участии во всевозможных конкурсах и выставках. У других - в 

стремлении провоцировать постоянное кипение культурной жизни в городе, так что он 

становится модной площадкой для всевозможных культурных или спортивных событий, 

источником позитивных информационных поводов. В третьем случае городские 

администрации вообще выбирают производство инноваций в качестве градообразующей 

отрасли. Например, в индийском Бангалоре или малазийском Куала-Лумпуре все элементы 

городской среды настроены на то, чтобы стимулировать местных творческих людей к 

«производству» новых идей, проектов, изобретений. 

Моделей и примеров «выхода» творческой энергии городов много, но реализуются 

почти все они с помощью трех инструментов: проектного менеджмента, частно-

государственного партнерства и использования творческого потенциала жителей. Одна из 

главных задач, которые осознают передовые городские сообщества, - это идентификация (а 

когда надо - реидентификация) города - (пере-)осмысление его сути, определение лучшего 

пути развития и позиционирование новой концепции в информационном пространстве. 

Мир образов вместо мира фактов: голливудизация экономики. Если все кинокомпании, 

работающие сегодня в Голливуде, перенести в любой другой штат, то их суммарная 
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капитализация упадет, поскольку они уже не будут голливудскими компаниями. Они лишатся 

принадлежности к этому бренду. Однако туристическая и инвестиционная привлекательность 

самого Голливуда не пострадает, поскольку это место имеет устойчивый и превосходный 

имидж «фабрики грез», связанный с именами великих мастеров и шедевров кинематографа. 

Это говорит о том, что репутация места становится одним из главных нематериальных 

активов его развития. Таким же важным, как земля, инфраструктура и рабочая сила. И если 

имидж выигрышный, то он начинает приносить немалые деньги в местный бюджет. И 

наоборот, негативный имидж отпугивает инвесторов и туристов, но что хуже - меняет в 

худшую сторону отношение самих жителей к своей территории, вплоть до развития у них 

«чемоданных настроений». 

Для понимания действительности человеку свойственно воспринимать ее через систему 

своих представлений о ней - сеткой образов, стереотипов, суждений, взглядов, ассоциаций, 

ценностей. «Информационная бомба, - пишет в своей проницательной «Третьей волне» Э. 

Тоффлер, - взрывается в самой гуще людей, осыпая нас шрапнелью образов и в корне меняя и 

восприятие нашего внутреннего мира, и наше поведение… Каждый из нас создает 

ментальную модель действительности, у нас в голове существует как бы склад образов. Одни 

из них визуальные, другие слуховые, есть даже тактильные». 

Наши персональные системы представлений о мире (к сожалению или к счастью) 

отличаются большой устойчивостью. Если получаемая нами информация вписывается в нашу 

картину мира, мы доверяем ей. Если же не вписывается, мы подсознательно отметаем ее как 

ерунду или неправду. В результате у многих субъектов экономики возникает соблазн 

оказывать влияние не столько на реальные факты, сколько на системы представлений, 

складывающиеся образы. Но манипулировать символами не значит говорить о себе неправду 

(что неизбежно приводит к коллапсу). Это значит не забывать говорить о себе. 

Благодаря феномену голливудизации активные территориальные элиты начинают 

осознавать, что имидж территории нельзя отпускать в свободное плавание по 

информационному пространству. Им нужно заниматься, вкладываться в него, а лучше всего - 

мысленно сформировать его идеальную конструкцию, а затем попытаться воплотить ее на 

практике. Поскольку в конкурентной борьбе за жителей, инвестиции и туристов территории 

должны осознать себя, свою идентичность, увидеть свои уникальные черты и возможности, с 

тем чтобы продуманно и гибко спозиционировать себя на «рынке мест». 

Глокализация: мир городов вместо мира стран. «Думай глобально, действуй локально» - 

таков принцип градостроительства, авторство которого приписывают шотландскому 

урбанисту П. Геддесу и который стал девизом нового феномена постсовременности - 

глокализации. Глобализация не тотальна и, более того, сама же порождает обратный эффект. 

Чем сильнее прессинг глобальных стандартов поведения и потребления, тем сильнее 

потребность территорий (регионов и особенно городов - в силу их природного чувства 

свободы) «выбираться» из одинаковости, искать, культивировать и предъявлять миру свою 

уникальность. «Дабы не раствориться в потоке глобальной, усредненной масс-культуры, - 

замечает В. Штепа, - каждый регион просто вынужден создавать свой уникальный бренд, 

узнаваемый в мировом контексте. <…> Глокализация изменяет саму стратегию брендинга, 

требуя максимального учета культурных особенностей потребителя. “Локализуется” не только 

сам продукт, но и весь комплекс маркетинговых коммуникаций и порой даже имидж самих 

маркетологов...». 

В результате глокализации растет культурное и архитектурное разнообразие мест. И во 

многом благодаря ей экономическое, политическое и культурное влияние городов в мире 
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постоянно и опять же быстро растет. При этом вырисовывается иерархия городов, их 

временные альянсы и группировки, конкурирующие в борьбе за свои интересы. В последнее 

десятилетие это особенно ярко проявляется в конкурентном развитии мировых финансовых 

центров. 

В 2000–2002 годах правительства трех ближневосточных эмиратов - Бахрейна, Катара и 

эмирата Дубай (ОАЭ) объявили о формировании мировых финансовых центров 

соответственно в Манаме, Дохе и Дубае. Каждый из городов стремился первым занять нишу 

финансовой столицы в регионе. Однако, сразу же столкнувшись с сильной конкуренцией на 

глобальном рынке со стороны Лондона и Нью-Йорка, финансовые элиты трех арабских 

городов заключили соглашение о разделении сфер влияния. Манама специализируется на 

исламском банкинге и имеет перспективы размещения регионального центробанка; Доха - 

центр торговли сырьевыми и торговли контрактами на энергоресурсы; Дубай - 

инвестиционно-банковский центр, ориентированный на «дальние» рынки. 

На другом конце мира два ведущих глобальных финансовых центра - Лондон и Нью-

Йорк - в сильнейшей степени конкурируют между собой за привлечение биржевых активов и 

эмитентов. Однако, когда в 2007 году американская фондовая биржа NASDAQ и дубайская 

биржа Borse Dubai совершили сложную сделку по покупке акций Лондонской фондовой 

биржи (LSE), городские администрации (!) Лондона и Нью-Йорка подали совместный иск в 

международный арбитражный суд, считая, что сделка незаконна и грозит тем, что контроль 

над мировыми финансовыми рынками перейдет из Лондона и Нью-Йорка на Ближний Восток. 

Другой пример межгородской кооперации-конкуренции. В 1995 году восемь английских 

городов (Бирмингем, Бристоль, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл, Ноттингем и 

Шеффилд) объединились в союз под названием Core Cities («Ключевые города»)6. Задачи 

союза ― совместное лоббирование интересов на общегосударственном и международном 

уровне, и прежде всего в сфере экономического развития. Примечательно, что Лондон не был 

принят в союз, несмотря на то что город подавал заявку на участие. Еще один важный факт: 

образование Core Cities произошло в том же году, когда Лондон подал заявку на проведение 

Олимпийских игр 2012 года, а позднее выиграл соответствующий международный конкурс. 

Города, как и корпорации, становятся самостоятельными игроками - субъектами 

глобальной экономики. Они все чаще во главу стратегий ставят собственные, городские, 

интересы вместо общегосударственных, а местные и государственные интересы, как известно, 

часто не совпадают. Ярче других это демонстрируют, конечно же, так называемые глобальные 

города. Этот элитарный клуб объединяет примерно полсотни городов, разбросанных по всему 

миру. Их взаимные деловые связи теснее, чем связи каждого из них со своей страной и 

соседними территориями. А их «глобальность» измеряется в числе прочего долей 

производимых ими услуг, обслуживающих весь мир, и концентрацией штаб-квартир ТНК. 

Кроме того, городской образ жизни, несмотря на многовековой пессимизм ряда ученых и 

писателей-фантастов, остается очень востребованным среди людей. Урбанизация (то есть 

процесс распространения городского образа жизни) набирает темпы, охватывая самые 

отдаленные уголки. Сегодня в США 90% населения сосредоточено в крупных и средних 

городах и в прилегающих к ним зонах непосредственного тяготения. В России доля 

городского населения перевалила за 75% (105 млн человек). Из них почти треть (28 млн) 

живет в мегаполисах с населением более 1 млн человек. 

Отсюда еще одно следствие: экономический и культурный мир как карта площадей 

уходит в прошлое. Сегодня это мир узлов и связей между ними. Анализировать развитие 

территорий становится все более логичным не по статистике площадей (областей, штатов, 
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краев), а по статистике агломераций и зон их хозяйственного влияния. Таким образом, 

меняется пространственная организация общества. Она все больше «предстает не в виде 

совокупности неких полигонов, обладающих площадью, а в виде некоего рисунка из линий и 

узлов; именно линии и узлы (города и транспортные артерии) обладают смыслом, тогда как 

территория, на которую такая сеть наложена, выглядит просто инертным вместилищем». 

Изучение территорий по сетке городов и их коммуникациям - это так называемый 

геоструктурный подход, который становится все более распространенным у географов. 

Таким образом, растет влияние мира городов, ведь города - это квинтэссенции своих 

стран и регионов. В них сосредоточены основные творческие и административные ресурсы; 

они ведомы энергией наиболее активных и консолидированных сообществ. Наконец, они 

главные производители и потребители информации. Поэтому города - наиболее актуальный 

объект брендинга. Второй важный вывод глокализации - маркетинг и брендинг территорий не 

могут быть стандартными (по глобальному образцу). Локализуется не только сам продукт, но 

и весь комплекс маркетинговых коммуникаций. Каждая новая работа над городским брендом 

требует не только новых, уникальных концепций бренда, но и новых инструментов брендинга. 

Хорошо зарекомендовавшие себя методики брендинга быстро устаревают и не срабатывают в 

других местах. Городам требуются все новые и новые, нестандартные способы формирования 

брендов и их продвижения. 

Экономика впечатлений: город как сцена. «Весь мир ―- театр» ― эта знаменитая фраза 

Шекспира в наше время приобретает буквальный смысл. Книга гарвардских экономистов Дж. 

Пайна и Дж. Гилмора, написанная в 1999 году, стала знаменита в России благодаря одной 

приведенной в ней иллюстрации: стоимость двух одинаковых чашек кофе различается в разы, 

если одну из них выпить в обычной столовой, а другую - в кафе на площади Сан-Марко в 

Венеции. В первом случае продается только сам продукт, во втором случае продается не 

просто кофе, но впечатление - вид на площадь и ощущение сопричастности великому городу. 

В чем основные идеи авторов? «Впечатления - это четвертое экономическое 

предложение, которое так же разительно отличается от услуг, как услуги от товаров, просто до 

недавнего времени ему уделяли незаслуженно мало внимания. Впечатления всегда были 

рядом, но потребители, предприниматели и экономисты относили их к сектору услуг наравне 

с химчистками, автомастерскими, телефонными станциями и оптовой торговлей. Когда 

человек покупает услугу, он покупает ряд действий, которые выполняются от его имени. Но 

когда он покупает впечатление, он платит за незабываемые минуты своей жизни, 

подготовленные компанией (как в театральной пьесе), т.е. за собственные чувства и 

ощущения». 

Производство впечатления - это более совершенный уровень обработки товара/услуги, 

еще одна составляющая их добавленной стоимости. Развиваются два взаимосвязанных 

процесса: стандартизация производимых товаров и услуг и персонализация спроса на них со 

стороны потребителей. Как выиграть конкуренцию за потребителя, если товар/услуга такие 

же, как у конкурентов? Создавать впечатление о продукте. «Предложение впечатлений 

возникает тогда, когда компания целенаправленно использует услуги как сцену, а товары ― 

как декорацию для того, чтобы увлечь клиента…». 

Производители автомобилей тратят миллионы долларов на то, чтобы звук 

закрывающейся в машине дверцы был именно таким, как нужно. Издательские дома уделяют 

особое внимание тактильному и зрительному восприятию книг и журналов - они используют 

тисненую, шероховатую или глянцевую бумагу, а также полупрозрачные обложки, яркие 

цвета, трехмерную графику, необычные фотографии. Ледяные катки и концерты в торговых 
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центрах «работают» на создание такого настроения покупателя, которое «помогает» ему 

приобрести разложенные рядом товары. 

Брендинг современных товаров и услуг все больше настроен на создание впечатлений от 

товаров. Реклама товара воздействует не на логику потребителей (сколько это стоит, нужно ли 

мне это, сколько и где я буду это носить и т.д.), а на их эмоциональное восприятие. Товарам 

присваиваются эмоциональные, почти одушевленные характеристики: стиральная машина - 

безотказный друг, автомобиль - стиль жизни, йогурт - любовь к детям, одеколон – интимные 

чувства и т.д. В быстром мире уже не работают предложения из разряда «качественный товар 

по доступной цене». 

Таким образом, экономика впечатлений уже сегодня меняет правила игры на рынках, а 

значит и состав «игроков». Те фирмы, которые не видят выгоды в производстве впечатлений 

(неважно - в силу недопонимания его важности или в результате тщательных расчетов), 

начинают проигрывать конкурентам и уходят с рынка. Аналогичное явление будет 

происходить и на «рынке городов». «Уход с рынка» в данном случае будет означать снижение 

инвестиционной привлекательности города, ухудшение качества услуг, сокращение 

населения. 

Между тем город, как ничто другое, прекрасно приспособлен для производства 

впечатлений. Есть сцена - это городская территория. Есть декорации - городская среда. Есть 

актеры - горожане, власть и бизнес. Есть зрители - «потребители» городских товаров и услуг. 

Есть режиссура - маркетинг города. Есть технология «оркестровки» - брендинг города. 

Несмотря на то, что категорий потребителей товаров и услуг города очень много, объединить 

предложение в единое впечатление можно. Это не что иное, как формирование городского 

бренда. Когда эмоции и ассоциации, которые вызывает город, удачно «оркестрованы» и при 

этом разнообразные целевые аудитории находят в них каждая свои позитивные черты, можно 

сказать, что бренд города сформирован. Город как сцена весьма популярный сегодня подход в 

брендинге террииорий. 

Творческие индустрии и культура как главный ресурс территории. Погоня за 

креативным классом. Быстрый мир и экономика впечатлений заставляют места быть 

изобретательным. Творческий капитал становится конкурентным преимуществом. В 

частности, для городов это актуально как никогда. Но быть изобретательным, играть на 

опережение в реализации идей развития можно только с помощью определенного типа людей. 

В мировой науке за ними закрепилось название «креативный класс». 

Ч. Лэндри и его соратники из британского агентства Comedia разработали концепцию 

креативного города - города, жители которого способны оценить свой творческий капитал, 

наращивать его и использовать как инструмент в конкурентной борьбе с другими городами. 

Концепция креативного города Ч. Лэндри заражает своим безграничным оптимизмом. 

Согласно ей любой город, даже самый безнадежный в плане материальных ресурсов развития, 

может изменить себя, тем самым сохранить и успешно развиваться дальше при наличии 

креативного класса. Ресурсы (инвестиции) приходят позднее, как результат работы 

креативного класса. Главная движущая сила этого процесса - творческие индустрии, и прежде 

всего в культурной жизни города. Города, сумевшие преобразить себя через культуру, 

составляют самую многочисленную группу в ряду успешных примеров маркетинга. Ставка на 

культуру и искусство в проведении маркетинга и брендинга города - это беспроигрышный 

вариант. Ведь условие существования бренда - его неповторимость, а в культуре и искусстве 

неповторимо все. 
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Таким образом, одним из приоритетов развития становится привлечение в город / регион 

/ страну того самого творческого (креативного) класса, который способен подкачивать 

инновации и тем самым постоянно его адаптировать к быстрому миру. Для этого необходимо 

создавать специфическую городскую среду, в которой творческий класс чувствовал бы себя 

настолько комфортно, что мог бы выполнять свою главную функцию, а не просто «ночевать» 

в городе. 

Мобильность людей, товаров, капитала. В условиях глобализации увеличивается свобода 

выбора людьми места для жилья и работы. Растет мобильность населения, причем 

высокооплачиваемые и всегда востребованные на рынке специалисты именно выбирают, где 

жить. В то же время «верхние этажи» экономики (управление, финансы, корпоративные 

научно-исследовательские лаборатории) тоже стали мобильными, быстро меняющимися сами 

по себе и быстро перемещающимися. Удельные издержки на передислокацию бизнеса год от 

года снижаются. В итоге штаб-квартиры компаний тяготеют не к местам источников сырья 

или производства, как раньше, а к комфортабельным городам, то есть к тем местам, где 

удобнее жить руководству компаний и другим ключевым сотрудникам. Теперь здесь, а не на 

производственных площадках оседает львиная доля налогов от деятельности фирмы, 

создается спрос на недвижимость и городские сервисы. 

В результате, территории вынуждены конкурировать между собой за привлечение 

высококвалифицированных жителей и за компании, впервую очередь улучшая качество 

городской среды, а также осознанно, внимательно и регулярно занимаясь своим имиджем. 

Современным территориям необходимо принять эти факторы как неизбежность, как 

новую реальность, определяющую развитие территорий. И увидеть, что из них можно извлечь 

выгоду для своих мест. Технология маркетинга и брендинга мест как ничто другое подходит 

для этой цели. 

Источник: 

https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=84910&ysclid=lh5zhephdn380487347 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Бренд-имидж (BrandImage), 

2. В чем заключается концепция 4D-брендинга» Т.Гэда? 

3. В чем заключается принцип «Модели общего воспринимаемого качества»К. 

Гренрооса? 

4. Дайте определение бренда? 

5. Дайте определение брендинга? 

6. Дайте определение бренд-менеджмента? 

 

 

1. Учебная дисциплина. УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ ТУРИСТСКИХ 

ДЕСТИНАЦИЙ   

2. Тема лекционного занятия. 

Раздел 1. Брендинг территории и брендирование территории 

Тема 1.2. Переход от маркетинга территорий к брендингу территорий 

3. Цели занятия.  

 сформировать знания и умения в области применении инструментов и механизмов 

территориального маркетинга на практике с целью повышения эффективности управления 

территориями; 

 рассмотреть основания понятия бренда, осмыслить отличие бренда от товарного знака; 
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 проанализировать возможные способы управления брендом; 

 изучение принципов и технологий разработки, создания и построения брендов; 

 дать теоретические знания о комплексе бренд-менеджмента;  

 ознакомить с новыми технологиями брендинга и практической деятельностью бренд-

менеджера. 

 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1.1. Сущность маркетинга и брендинга 

территорий  
Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

1.2. Маркетинг территорий в России   Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

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. Переход от маркетинга территорий к брендингу 

территорий 

Текст лекции.  

Вопросы развития территорий на основе использования маркетинговых инструментов не 

являются новыми, но остаются по-прежнему важными и актуальными. Такие понятия, как «маркетинг 

места», «территориальный маркетинг», «маркетинг территории», «имидж», «репутация территории» и 

целый ряд других давно и прочно вошли в практику, активно используются не только специалистами 

по маркетингу, но и представителями органов государственного и муниципального управления. 

Активный интерес к этим вопросам совсем не случаен. Современные реалии развития отечественной 

экономики требуют пересмотра управленческого инструментария, используемого для достижения 

желаемых социально-экономических результатов. И в этом смысле видовое разнообраие маркетинга в 

зависимости от типа территории (маркетинг региональных образований, города, населенных пунктов) 

позволяет учесть особенности применения концепции маркетинга в зависимости от уровня и масштаба 

территории. Если маркетинг территорий стал сегодня уже признанной и очевидной необходимостью в 

практике территориального управления, то понятие «брендинга территорий» это относительно новое 

направление. Анализ публикаций по данной теме выявил быстро развивающийся интерес к данному 

вопросу, наличие проблемных зон и дискуссионной активности.  

Исходя из содержания современных исследований в этой области, изложенных в работах Д.В. 

Визгалова, Ю.Н Кудрявцева, Т.М. Орловой, А.П. Панкрухина, Т.В. Сачук и др. можно сделать вывод, 

что в настоящее время теоретически оформляются в качестве самостоятельных две концепции 

управления территориальным развитием: 1. Маркетинг территорий. 2. Брендинг территорий. 
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Концепция маркетинга территории уже достаточно хорошо разработана. Она представляет собой 

область научных изысканий и практико-ориентированной деятельности, для которой объектом 

является территория (страна, регион, город), имеющая рамочные (как правило географические) 

границы, а предметом приложения маркетинговых усилий – формирование привлекательности этого 

места для отдельных целевых групп. Стимулом для развития концепция брендинга территории 

послужило желание получать более быстрые и предсказуемые результаты от практического 

использования маркетинговых технологий. Концепция брендинга территории, близкая по содержанию 

к процессу формирования корпоративного бренда, в настоящее время активно формируется. Об этом, в 

частности, можно судить по наличию научной полемики относительно содержания общих понятий, 

обсуждения вопросов технологий бренд-менеджмента, его роли и степени влияния на развитие 

территории и ряда других. В настоящее время развитие концепции брендинга территории, по нашему 

мнению, существенно тормозится ввиду наличия некоторых объективных и субъективных причин. 

Часть из них уже излагались ранее [1]. Однако существуют и иные противоречия и причины. 

Перечислим некоторые из них: 1. Продолжает оставаться дискуссионным вопрос о взаимоотношении 

понятий «маркетинг территорий» и «брендинг территорий». Диапазон мнений по этому вопросу 

достаточно широк: от утверждения, что брендинг – это лишь один из инструментов классического 

маркетинга, что в свою очередь не позволяет его выделять как самостоятельную концепцию, до его 

полного признания с приведением доказательств эффективности использования. Приходится 

констатировать, что такое обсуждение иногда напоминает полемику о первичности курицы и яйца. 2. 

Отсутствует единодушие в подходах к определению самых базовых теоретических понятий таких как, 

например «бренд», «брендинг территории» [2]. 3. Отсутствие подготовленных специалистов по 

брендингу территорий и восприятие самого понятия как идентичного с понятием «товарный бренд» 

обуславливает «…внегеографическое мышление многих экспертов и практиков брендинга территорий, 

привело к путанице в определениях социальных и пространственных атрибутов бренда территории». В 

результате при создании программ брендирования почти все внимание уделяется формированию и 

развитию «бренда», а «территория» игнорируется. Кроме того, продолжает наблюдаться практика 

приоритетного обсуждения «правильной вербализации территории», дизайна логотипа, его 

позиционирование и других вопросов. Например, на портале Sostav.ru в разделе Территориальный 

брендинг» за год вышло 39 новостей из которых 62% полностью посвящены логотипам [3]. 

Это, на наш взгляд, свидетельствует о поверхностном и однобоком отношении к 

территориальному брендингу. Между тем, брендирование территории это значително более сложная 

задача, чем создание абстрактной современной айдентики. 4. Отсутствуют общие подходы к 

формированию практико-ориентированной технологии брендирования территории. Это вызывает 

необходимость «учиться на собственных ошибках». Сегодня каждый десятый город России, так или 

иначе, уже попробовал заняться своим брендом. Однако, как отмечают эксперты, такие попытки в 

большинстве случаев заканчиваются ничем или провалом. 5. Имеются определенные противоречия и 

разнонаправленность интересов теоретиков (ученых, экспертов) и практиков (представителей органов 

государственного и муниципального управления). Последние заинтересованы в получении алгоритма 

своих действий, быстрых практических рекомендаций, гарантирующих получение желаемого 

результата. 6. Все положительные примеры территориального брендинга в мире связаны, в первую 

очередь, с совместными действиями представителей государственной, муниципальной власти и 

общественности. Это могут быть городские сообщества, общественные и некоммерческие 

организации, благотворительные фонды, тематические волонтерские движения и т.д. В России 

практика такого взаимодействия имеет пока краткую историю. К этому присоединяется сложившийся 

в России низкий уровень заинтересованности населения во взаимодействии с местными органами 

власти. Подводя итог, можно заключить, что концептуальные вопросы брендинга территорий, 

повышения его эффективности и влияния на темпы социально-экономического развития требуют 

дальнейших исследований. Брендинг и маркетинг территорий направлены на достижение общей цели 

– развитие территории. В обоих процессах используются свои инструменты. Маркетинг работает с 

реальным развитием территории и формированием её имиджа в сознании потребителей, а брендинг 
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использует территориальные преимущества как платформу для создания торговой марки, которая 

будет продвигаться и развиваться с помощью маркетинговых инструментов. Но при этом 

справедливым было бы признать, что «взаимоотношение маркетинга и брендинга территорий можно 

представить в виде айсберга, вершиной которого является брендинг, а основанием служит маркетинг 

территорий [2]. 

Источник: ОТ МАРКЕТИНГА К БРЕНДИНГУ ТЕРРИТОРИЙ В.А. Ковригина, канд. 

экон. наук, доцент В.В. Лаптева, магистрант Уральский государственный экономический 

университет (Россия, г. Екатеринбург) International Journal of Humanities and Natural 

Sciences, vol.1, part 7 http://intjournal.ru/wp-

content/uploads/2016/11/Kovrigina.pdf?ysclid=lh5zmhpnem422441657 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Как проявляется способность к доминированию бренда (BrandPower) 

2. Какая основная идея концепции бренд-лидерстваЭ.Иохимштайлера и Д.Аакера? 

3. Какие базовые элементы бренд-стиля вы знаете 

4. Какие основные идеи концепции «маркетинга взаимодействия» Шведской школы 

маркетинга? 

5. Какие основные положения «Азиатской» концепции бренд-культуры? 

6. Какие основные положения «Западной» концепции бренд-культуры? 

7. Какие основные положения «Зонтичной» концепции бренд-культуры? 

 

 

1. Учебная дисциплина. УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ ТУРИСТСКИХ 

ДЕСТИНАЦИЙ 

2. Тема лекционного занятия. 

Раздел 2. Ребрендинг территории: технологии туристской индустрии 

Тема 2.1. Технология позиционирования города: поиск городской идентичности и 

разработка концепции бренда 

3. Цели занятия.  

 сформировать знания и умения в области применении инструментов и механизмов 

территориального маркетинга на практике с целью повышения эффективности управления 

территориями; 

 рассмотреть основания понятия бренда, осмыслить отличие бренда от товарного знака; 

 проанализировать возможные способы управления брендом; 

 изучение принципов и технологий разработки, создания и построения брендов; 

 дать теоретические знания о комплексе бренд-менеджмента;  

 ознакомить с новыми технологиями брендинга и практической деятельностью бренд-

менеджера. 

 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Концепция бренда города Вводная лекция 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

2 Работа с городским пространством Вводная лекция 

Информационная лекция 
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Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

 

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. Технология позиционирования города: поиск 

городской идентичности и разработка концепции бренда 

Текст лекции.  

В условиях необходимости повышения инвестиционной привлекательности отдельных 

территорий для каждого региона в высшей степени необходимо укрепить свои позиции 

относительно конкурентов. 

Позиционирование интегрирует в себе не только маркетинговые исследования по 

обоснованию выгодного сегмента, стратегии проникновения на рынки, копирование 

передовых технологий маркетинга, но и искусство создания положительного имиджа 

территории в обществе. Эффект позиционирования территории возможен только в режиме 

системного использования элементов маркетинга. 

В современных условиях российские фирмы и компании накопили определенный опыт 

гибкого реагирования на рыночные изменения, учета потребностей клиентов, механизмов их 

предвосхищения. Эти механизмы своевременного удовлетворения запросов покупателей 

способствуют укреплению позиций отдельных территорий и созданию их конкурентных 

преимуществ. 

Позиционирование — маркетинговые усилия по разработке и внедрению в сознание 

целевых потребителей особого, отличного от конкурента образа территории в целях 

укрепления рыночных позиций. 

Позиционирование территорий — определение и формирование конкурентоспособной 

позиции среди региональных субъектов в целях создания положительного имиджа, развития 

государственно-частного партнерства, повышения инвестиционного рейтинга, популяризации 

социально значимых проектов. 

В связи с развитием технологических инноваций и глобализации территорий и их 

субъектов для достижения и удержания конкурентных преимуществ над другими должны 

учитываться следующие особенности современного этапа развития общества: 

• преимущества перестали быть долгосрочными, они изменяются под воздействием 

инновационного процесса (изменяются технологии обслуживания, методы управления, 

способы сбыта услуг и т.д.), поэтому для удержания конкурентных преимуществ требуется 

постоянное внедрение инноваций. Сроки внедрения инноваций должны равняться срокам 

внедрения аналогичных инноваций у конкурентов или превосходить их; 

• глобализация бизнеса вынуждает компании учитывать национальные и международные 

интересы; 

• страна и территория рассматриваются организациями нс только как место, где 

компания осуществляет свою деятельность, но и как основа для выработки стратегии. 
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Потенциал фирмы существенно зависит от условий, в которых она работает, и подвержен 

постоянным изменениям. 

Строительство загородных домов под ключ в Мытищах! 

В данном контексте справедливо утверждение Э. Райса и Дж. Траута о том, что 

«позиционирование — это не то, что вы делаете с товаром, а то, что вы делаете с сознанием 

потенциального потребителя»[1]. 

Так, например, Смоленская область в силу своего исторического и культурного 

наследия, а также географического положения обладает значительным потенциалом для 

развития социокультурного сервиса, в том числе в сфере внутреннего и въездного туризма. На 

территории Смоленщины располагаются 3977 памятников истории и культуры, что позволяет 

развивать познавательный социокультурный сервис, а возрождение храмов и монастырей на 

протяжении последней четверти века становится основой для развития паломнического 

туризма. Природные ресурсы и сеть лечебно-оздоровительных учреждений Смоленской 

области способствуют развитию спортивного, самодеятельного, оздоровительного и 

экологического социокультурного сервиса. 

Цель позиционирования территории — создание преимуществ конкретной местности с 

учетом характера восприятия потребителями всех конкурентов для увеличения спроса на 

товары (услуги), повышения инвестиционной привлекательности и финансовой устойчивости. 

Настоящим открытием для любителей природы стал Национальный парк «Смоленское 

Поозерье». С 1999 г. Национальный парк включен в список ключевых орнитологических 

территорий международного значения, а в 2002 г. ему присвоен статус Биосферного резервата 

под эгидой ЮНЕСКО. Национальный парк предлагает многочисленные туристские 

программы и экскурсионные маршруты: пешие и водные, байдарочные, этнографические, 

лыжные, рыболовные. Позиционированию способствует проведение ежегодного 

Международного фестиваля заповедной авторской песни «Баклановские зори» (награждение 

призами, обеспечение участников питанием, доставка транспортом). Палаточный городок, 

разбитый на берегу оз. Баклановское, вмещает порядка четырех с половиной тысяч 

слушателей и исполнителей авторской песни. В мероприятии принимают участие именитые 

барды из разных уголков России, Белоруссии и Финляндии. В ходе фестиваля проходит 

конкурс- прослушивание, победители получают дипломы и ценные подарки. Завершается 

фестиваль выездным концертом участников и гостей в спортивно-оздоровительном комплексе 

«Смена». Финансовая поддержка проведения фестиваля предусмотрена долгосрочной 

областной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской 

области на 2013—2015 годы». 

Процесс позиционирования предполагает реализацию четкой технологии, 

предусматривающей последовательность процедур по сбору информации, ее анализу, 

разработке стратегий позиционирования и выполнепню программ по основным направлениям 

рыночного участия. В рамках позиционирования соотношение цены и качества, сервиса и 

имиджа территории должно обеспечивать конкурентные преимущества по сравнению с 

другими регионами. 

Концепция позиционирования территории представляет собой целостную совокупность 

форм, методов и принципов организации рыночного участия в целях получения намеченных 

доходов с использованием маркетинговых исследований состояния рынка, технологий 

продвижения товара для полного и эффективного удовлетворения потребностей общества. 

Большое значение при разработке концепции позиционирования приобретает формирование 
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социальной ответственности менеджмента как перед обществом, так и перед отдельными 

людьми. 

Иными словами, концепция позиционирования представляет собой системный документ, 

включающий управленческие решения по реализации стратегии и тактики маркетинга, их 

вариацию в рамках выполнения намеченных задач и принятых принципов. 

Процесс реализации концепции позиционирования осуществляется в рамках формата 

коммуникационного взаимодействия по схеме «компания — рынок — общество». 

Современные условия позиционирования требуют активного использования в 

коммерческих структурах конкретной территории стандартов: безопасности производства и 

жизнедеятельности, сервисного обслуживания потребителей и охраны окружающей среды в 

рамках культуры организации и социально-корпоративной ответственности. 

Разработка концепции позиционирования должна пронизывать все этапы 

воспроизводственного процесса — от инновации идеи нового продукта, его производства, 

распределения до окончательной реализации с учетом потребления. 

К основным правилам рыночного участия, которые необходимо учитывать в процессе 

позиционирования, следует отнести известные принципы маркетинга. 

1. Принцип рыночной ориентации, т.с. производить исключительно то, что необходимо 

обществу, и не пытаться продавать то, что уже произвели. 

2. Принцип единства стратегии маркетинга и тактики ее выполнения через соблюдение 

четкой последовательности пооперационного маркетинга (от организованных исследований 

рыночной потребности, разработки маркетинговых программ до реального их исполнения в 

соответствии с корпо- ративной ми ссией). 

3. Принцип организационного поведения реализуется в целях организации действенного 

контроля с учетом качества исполнения принятых стратегий маркетинговой деятельности, 

создания надежной системы товародвижения, профилактики предпринимательского риска с 

учетом сервисного потенциала и корпоративной культуры. 

4. Принцип прибыльности и эффективности исполняется в целях получения намеченной 

прибыли с выделением оценки конкурентного преимущества в условиях свободы 

предпринимательства и равноправного партнерства. 

5. Принцип репозиционирования, при котором на первый план выступают реклама, 

ярмарочно-выставочный бизнес, электронные технологии п связи с общественностью. Часто 

компании в процессе активизации рекламы используют элементы репозиционирования, т.е. 

позиционирование корпоративной марки товара конкретной территории на рекламном фоне 

всем известного бренда другой компании. 

Оценка результативности концепции позиционирования не может дать положительные 

результаты при отсутствии таких принципов, как лояльность и социально-деловая активность. 

6. Принцип лояльности в настоящих условиях развития рыночных отношений позволяет 

добиться существенных результатов относительно основного конкурента. Соблюдение 

принципа лояльности формирует устойчивую потребительскую базу в результате 

положительного отношения клиентов к фирменным товарам и услугам конкретной 

территории. Это долговременный и сложный процесс, направленный на индивидуализацию 

портфеля заказов, расширение комплекса дополнительных услуг и развитие социальной 

ориентации бизнеса. 

7. Принцип социальной ориентации приобретает огромное значение в системе 

позиционирования. Компании конкретной территории в целях повышения ответственности за 

результаты коммерческого труда стремятся сделать существенный вклад в повышение 
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качества жизни и гармоничное развитие общества через осуществление акций 

благотворительности, спонсирования, патронирования. Принцип социальной ориентации 

является зеркальным отражением уровня качества менеджмента маркетинговой деятельности. 

Выполнение этого принципа позволяет создать прочное положение на рынке в 

результате хорошо продуманной миссии фирмы, созданного стиля, корпоративного имиджа. 

Миссия конкретной территории включает меры по достижению глобальной цели на 

долговременной основе. Создание миссии конкретной территории предполагает сочетание 

многовариантных подходов, а именно: «миссия-предназначение», «миссия-ориентация», 

«миссия-политика». 

Миссия-предназначение раскрывает вид деятельности, отражающей характер 

продукции, круг целевых покупателей, меры по их удержанию и привлечению 

потенциального круга клиентов. 

Миссия-ориентация формирует философию корпоративных ценностей конкретной 

территории, которым следуют руководство и персонал. Именно эти ценности создают 

фирменный стиль, культуру организационного поведения, стандарты качественного 

обслуживания клиентов. Существенным дополнением миссии-ориентации являются 

региональные газеты, отраслевые журналы для персонала и рекламные буклеты, сувениры для 

покупателей. 

Регулярная аттестация исполнителей, обучение и повышение их квалификации в рамках 

корпоративной программы «Совершенствование и воспитание персонала» также направлены 

на реализацию выбранной миссии. 

Миссия-политика заключена в концентрации главных целей и выработке тактики 

рыночного участия в ближайший период. Особую значимость миссия-политика приобретает в 

процессах реструктуризации и диверсификации. В этих целях организуются круглые столы в 

форме «мозговой атаки» но обсуждению проблем конкретной территории. Для команды 

маркетологов и менеджеров по продажам часто используются тренинги по тематикам: 

«Техника эффективных переговоров», «Искусство эффективных продаж», «Качество 

обслуживание», «Искусство эффективной презентации» и т.п. 

Миссия-политика предполагает и локальные стратегии для внутренних структурных 

подразделений по обоснованию приоритетных задач. Практика отмечает важность миссии-

политики в системе маркетинга территорий для успешного продвижения ее корпоративных 

марок во всех странах мира. Иными словами, миссия определяет поступательное развитие 

компаний конкретной территории, их корпоративное влияние в целевом сегменте, тактику 

рыночного участия для сохранения долгосрочных отношений с покупателями и деловыми 

кругами общественности. 

Большое внимание в рамках позиционирования необходимо уделять стилю, т.е. 

совокупным стратегиям компаний конкретной территории, формам и методам их достижения, 

способам продвижения продукта, организации социальных акций бизнеса, внедрению 

корпоративных стандартов качества обслуживания, безопасности труда, охраны окружающей 

среды. Стиль — это, прежде всего, своеобразная идентификация оформления документов, 

организационного поведения и корпоративной ответственности. 

Корпоративный стиль предполагает некую уникальность и самобытность, определяющие 

успех позиционирования компании конкретной территории. Стиль в отличие от стабильного 

имиджа является динамичной характеристикой, так как предполагает многообразие форм и 

методов ведения бизнеса и в первую очередь культуру взаимодействия с клиентами. 
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Перечисленные принципы позиционирования направлены на обеспечение 

эффективности рыночного участия для любой компании конкретной территории. 

Представителям отечественного бизнеса на практике не всегда удается успешно 

реализовать принципы позиционирования и тем самым в длительной перспективе сохранять 

лидирующее положение и корпоративное влияние на конкретной территории. На практике 

этот процесс часто блокируется отсутствием времени, недостаточностью ресурсов и низким 

уровнем профессионализма. 

Мастерство менеджмента проявляется не только в разработке принципов 

позиционирования, но и их реализации в определенной последовательности основных этапов 

рыночного участия. 

 

Позиционирование представляет собой органический симбиоз маркетинговых 

исследований оценки рыночной среды и целевых сегментов, системного анализа передовых 

форм и методов маркетинга территорий и принятия управленческих решений 

позиционирования с учетом реального ресурсного потенциала конкретной территории. 

Важнейшая компонента системы позиционирования территории — это 

позиционирование товара конкретной территории в результате оптимального размещения в 

рыночном пространстве в целях максимального приближения к покупателю. 

Позиционирование товара конкретной территории является многообразным процессом 

представления товара покупателю 

с учетом не только его цены, качества, но и таких характеристик, как популярность торговой 

марки, стимулирование его реализации, сервиса обслуживания. 

В настоящее время ключевыми направлениями и целями деятельности 

позиционирования территорий можно считать следующие. 

1. Разработка маркетинговой стратегии продвижения регионов (города, области, 

субъекта РФ): 

• анализ текущего положения дел: опросы, анализ СМИ, анализ интернет-пространства; 

• разработка концепции имиджа и позиционирования региона (страны, края, города); 

• выделение сильных, привлекательных сторон региона для разных аудиторий; 

• разработка комплекса мероприятий по реализации стратегии: сайт, рекламные и PR-

кампании. 

2. Разработка стратегии продвижения имиджа внутри России: 

• анализ СМИ: упоминание, сравнение с аналогичными регионами, анализ основных тем, 

анализ отношения журналистов и общественности; 

• формирование базы целевых СМИ, формирование пула лояльных СМИ; 

• организация пресс-туров; 

• системная работы с федеральными СМИ по привлечению внимания к региону. 

3. Коммуникационные программы поддержки регионов: 

• инвестиционные ярмарки; 

• популяризация известных историко-культурных объектов. 

Пример из практики 

С 4 апреля 2013 г. на телеканале «ТВЦ» (в региональной телесетке) выходит в эфир 

телепрограмма «Дневник путешественника», посвященная Смоленской области. Программа 

является одним из проектов, реализуемых Координационным советом по развитию индустрии 

туризма «Регионы России — Московское соглашение», и знакомит телезрителей с 

достопримечательностями, способствует информационному продвижению туристских 
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маршрутов, развитию внутреннего и въездного туризма в целом. Съемки телепрограммы, 

посвященной данному региону, проходили в марте 2013 г. при содействии Главного 

управления международных связей, регионального со трудничества и туризма и Аппарата 

Администрации Смоленской области. В числе достопримечательностей, с которыми 

программа знакомит зрителя, — храмы XII в. (Петра и Павла, Архангела Михаила, Иоанна 

Богослова), Свято-Успенский кафедральный собор, Смоленская крепостная стена, памятники 

Отечественной войны 1812 г., Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский мужской монастырь. [2] 

• благоустройство объектов туристского показа; 

• организация изготовления и реализации сувенирной продукции; 

• развитие инфраструктуры лечебно-оздоровительного туризма; 

• организация и проведение семинаров, конференций, выставок и других массовых 

мероприятий, в том числе театрализованных и приуроченным к датам отечественной истории, 

внедрение современных технологий туристского обслуживания. 

Кроме этого, позиционирование территорий предусматривает: 

• анализ репутации региона; 

• разработку маркетинговых стратегий продвижения регионов; 

• брендинг регионов и территорий; 

• определение и экспертную оценку инвестиционных площадок; 

• обеспечение и осуществление разработки и обустройства новых туристских маршрутов 

на территории конкретной области; 

• реализацию маркетинговых и коммуникационных программ; 

• участие в международных, всероссийских и межрегиональных выставочных 

мероприятиях. 

Пример из практики 

Из числа выставочных мероприятий позиционного характера, в которых Смоленская 

область приняла активное участие, следует отметить следующие: VIII церковно-общественная 

выставка-форум «Православная Русь — к Дню народного единства», участие в церемонии 

открытия которой приняли Святейшей Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, губернатор 

Сергей Владимирович Антуфьев, епископ Смоленский и Вяземский Феофилакт и главный 

федеральный инспектор в Смоленской области Владимир Григорьевич Слепнев. Для участия в 

выставке Администрация Смоленской области и Смоленская епархия подготовили 

совместную экспозицию под объединенным названием «Смоленский край — земля 

Патриарха», приуроченная к годовщине избрания и интронизации Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. Организаторами выставки выступили Главное управление 

международных связей, регионального сотрудничества и туризма, Смоленская епархия и 

государственный музей-заповедник. Экспозиция выставки рассказывала о годах служения 

Предстоятеля Русской Православной Церкви на Смоленской земле в чинах архиепископа и 

митрополита, его вкладе в духовное возрождение края и восстановление православных 

святынь, в сотрудничество духовных и светских властей во многих сферах жизни. Само 

название выставки «Смоленский край — земля Патриарха» с одобрения Святейшего 

Патриарха Кирилла уже стало своеобразным брендом региона, лейтмотивом сотрудничества 

духовных и светских властей но созданию в Смоленске Всероссийского паломнического 

центра. 

Смоленская область на постоянной основе принимает участие в крупнейшей 

международной туристской выставке Северо-Запада России Inwetex-Cis Travel Market. Так, в 

2012 г. экспозиция Смоленщины была подготовлена Администрацией города Смоленска. 
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Туристский потенциал региона был представлен предложениями от компаний, активно 

занимающихся развитием внутреннего и въездного туризма, — «На семи холмах», 

«Меридиан», «Смоленсктурист», Smolensk Travel, а также Национального парка «Смоленское 

Поозерье». 

С 18 по 22 февраля 2013 г. экспозиция, посвященная Смоленской крепостной стене, была 

представлена на Международной туристско-исторической выставке «Замки, кремли и 

дворцы» в выставочном центре «Крокус-Эксно». Экспозиция была подготовлена 

администрациями Смоленской области и города Смоленска и включала в себя историю 

создания этого оборонительного сооружения, технологию строительства, а также вопросы ее 

современного состояния и использования. 

Развитие позиционирования территорий в стране ведет к привлечению инвестиций, к 

развитию регионов, занятости населения, пополнению как региональных, так и федерального 

бюджетов, развитию сопутствующих отраслей хозяйствования, а именно сферы 

социокультурного сервиса. При этом стратегически важным становится решение вопроса 

патриотического воспитания молодежи, основанного на исторических аспектах развития 

краев, регионов и страны в целом. 

Источник: 

https://studme.org/223931/marketing/kontseptsiya_pozitsionirovaniya_territorii?ysclid=lh5zw5fqx99

7881329 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Базовые элементы айдентики? 

2. Чем айдентика отличается от фирменного стиля? 

3. Основные виды айдентики: динамическая и статическая? 

4. Как выбрать тип айдентики? 

5. Как создать свою айдентику? 

6. Примеры айдентики брендов? 

1. Учебная дисциплина. УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ ТУРИСТСКИХ 

ДЕСТИНАЦИЙ 

2. Тема лекционного занятия. 

Раздел 2. Ребрендинг территории: технологии туристской индустрии 

Тема 2.2. Брендинг территорий как фактор роста депрессивных регионов 

3. Цели занятия.  

 сформировать знания и умения в области применении инструментов и механизмов 

территориального маркетинга на практике с целью повышения эффективности управления 

территориями; 

 рассмотреть основания понятия бренда, осмыслить отличие бренда от товарного знака; 

 проанализировать возможные способы управления брендом; 

 изучение принципов и технологий разработки, создания и построения брендов; 

 дать теоретические знания о комплексе бренд-менеджмента;  

 ознакомить с новыми технологиями брендинга и практической деятельностью бренд-

менеджера. 

 

4. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Удачные и неудачные практики Вводная лекция 
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брендирования 

 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

2 Бренд как точка роста экономики 

туризма 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

 

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. Брендинг территорий как фактор роста 

депрессивных регионов 

 

Текст лекции.  

Успех территорий во многом связан с их самобытностью. Но эту самобытность еще 

надо донести до масс. Как это сделать? Для этого служат региональные бренды. Но как их 

правильно построить? Как заложить в них сущность города, деревни или региона? 

Капитал страны в Яндекс Дзен 

Капитал страны в Яндекс Новости 

Развитие регионов во многом зависит от того, насколько успешно удается им 

продвигать свои товары и привлекать инвестиции. Какую помощь в этом могут оказать 

бренды городов и регионов? Каковы секреты построения успешного бренда? Как влияют 

бренды территорий на социальную стабильность и отношения с федеральными властями? 

Попытаемся ответить на эти вопросы хотя бы в первом приближении. 

1. Бренды в конкурентной борьбе регионов за привлечение внешних ресурсов. "В 

современном мире... любое территориальное образование неизбежно перевязано множеством 

нервов и артерий с другими территориями - транспорт, связь, энергетика, вода, финансы и 

многое другое. Источники выживания территориального образования находятся теперь уже 

вовне - в том смысле, в котором его выживание становится возможным только внутри 

определенной транс-территориальной системы. И чем больше современная территория 

способна ресурсов привлечь извне, переработать и отдать, тем эффективнее сегодня ее 

жизнедеятельность", - подчеркивает Мирослав Кошелюк, кандидат психологических наук, 

генеральный директор Агентства коммуникационного менеджмента "Принцип PR". В 

условиях конкуренции за привлечение внешних ресурсов одним из наиболее действенных 

инструментов становится бренд региона или города. 

"Общественно-политическая, культурно-историческая, инвестиционная 

привлекательность регионов не возникает на пустом месте, а является следствием 

сформированного и актуализированного имиджа. Имидж является одним из определяющих 

факторов восприятия регионов и формирования вокруг них дружественной общественной 

среды. Это, в свою очередь, оказывает самое непосредственное влияние на лояльность со 

стороны федерального центра, других субъектов Российской Федерации, международного 

сообщества", - отмечалось на сайте "БайкалPRоекта-2007". 
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"Основная задача любого бренда - вызвать доверие и построить отношения, 

основанные на доверии. Если территория обладает собственным брендом, именем, которое 

привлекает внимание, которому доверяют, значит, такая территория будет к себе привлекать 

инвестиции в широком смысле слова. Если она не обладает брендом, то она будет вариться в 

собственном соку и в лучшем случае использоваться как некая сырьевая база", - поясняет 

Александр Мельников, бизнес-тренер, управляющий партнер TERRA LIBERA Group. 

"Бренд региона позволяет администрации и деловым кругам наиболее эффективно 

взаимодействовать с различными целевыми группами: инвесторами, межрегиональными и 

экспортными рынками, населением, туристами. Он переводит стратегические преимущества 

территории на язык, понятный этим группам, и многократно усиливает значимость этих 

преимуществ", - подчеркивает Андрей Стась, основатель и управляющий партнер компании 

Stas Marketing Partners. 

"Очень часто не только иностранцы не знают, что происходит у нас в "глубинке", но и 

мы, жители страны, не владеем информацией. А без такой информации, без подчеркивания 

наших преимуществ трудно говорить об успешном развитии территорий и городов. Надо 

привлекать внимание, объяснять, чем мы лучше, почему именно к нам, на эти территории, 

должны прийти, например, инвестиции", - отмечает Александра Очирова, руководитель 

рабочей группы Общественной палаты РФ по формированию положительного образа России в 

стране и за рубежом. По ее мнению, недостаточное внимание, которое уделяют брендингу, 

является одной из причин того, что "в десятки раз разнятся средние доходы на душу 

населения в разных российских регионах. Деньги никогда не приходят в совершенно 

незнакомое место, "втемную", и там, где об этом не задумываются, не досчитываются многих 

потенциально возможных инвестиций", - поясняет она. 

Артем Шадрин, представитель Минэкономразвития России, указывает четыре цели, к 

которым следует стремиться, продвигая бренд: поддержка продвижения товаров (в том числе 

товаров на экспорт), произведенных в регионе; привлечение инвестиций; поддержка туризма, 

превращение региона в привлекательную для посещений территорию; привлечение 

квалифицированной рабочей силы. 

2. Секреты построения успешных брендов. Создание и продвижение брендов городов и 

регионов - еще очень молодая тенденция. Тем не менее, в этой области уже сложились 

определенные методики. В качестве брендов могут использоваться любые символы, имена, 

достопримечательности, связанные с этим регионом и вызывающие положительные эмоции. 

"Бренд - это то, что можно попробовать на вкус, посмотреть, посетить, купить. И про что мы 

склонны сказать: а, да, знаем", - поясняет Андрей Щербак, эксперт фонда социально-

экономических исследований "Технологии развития". Стоит подчеркнуть, что удачный 

брендинг территории, прежде всего, зависит от активности ее администрации. 

В качестве брендов регионов довольно успешно могут использоваться специфические 

товары, производимые в регионе. Часть регионов уверенно сохраняет и использует 

доставшиеся по наследству бренды, как, например, минеральные воды "Ессентуки" и "Нарзан" 

в Ставропольском крае. Однако из-за недостаточной активности администрации эти 

известные бренды все же вытесняются более новыми, но раскрученными и, к сожалению, не 

имеющими отношения к региону - такими как "Бон Аква" и "Аква Минерале". 

Между тем есть надежда, что в России может появиться традиция, известная уже во 

всем мире, - патентовать торговую марку товара по месту его происхождения. Так, 

администрация Вологодской области зарегистрировала в Роспатенте товарную марку 

"Вологодское масло", а астраханская администрация - товарные знаки "Астраханский арбуз", 
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"Астраханские томаты" и "Астраханская рыба". В то же время тульские власти никак не 

используют знаменитые бренды пряников, самоваров и оружия, поскольку эти бренды 

принадлежат производителям, и власть не может контролировать их использование и облагать 

их налогами. Некоторые бренды постепенно утрачивают свою актуальность, как, например, 

хохлома в Нижегородской области, некоторые, наоборот, воссоздаются - как, например, 

фирменная медовуха в Суздале Владимирской области. 

Брендом может стать и некое историческое событие, имеющее отношение к региону. 

Так, Нижегородская область возродила бренд Нижегородской ярмарки и представила его в 

качестве одной из визитных карточек столицы региона. "Очевидно, что помимо прямых 

экономических выгод от выставочной деятельности область получает и весомую 

символическую выгоду", - отмечает Андрей Щербак. 

Костромская область позиционирует себя как родину российской государственности. 

Именно отсюда в 1613 году отправился на царство в Москву 16-летний Михаил Романов, 

ставший основателем последней династии российских царей. В связи с этим у Костромы есть 

шанс стать официально признанной столицей празднования 400-летия Дома Романовых, 

которое будет отмечаться через 4 года. Пока же в регионе активно используется бренд "Иван 

Сусанин". Здесь открыты туристический маршрут "Сусанинская тропа" с театрализованным 

действом и Музей сусанинского подвига; подле Домнинской церкви установлен памятный 

крест (по одной из версий, герой лежит именно тут); выпускается водка "Иван Сусанин". 

Планируется и осмотр мест гибели героя с дельтаплана. При этом скептические замечания 

историков о том, что подвиг Сусанина, скорее, миф, чем правда, не мешают развитию бренда. 

"Красивая сказка - хоть ложь, да опора", - справедливо заметил Андреас Фон Бальдур. 

Мифы, сказки и легенды тоже могут стать вполне успешными брендами регионов. 

Самый известный пример - проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза", начатый в 1999 

году в Вологодской области. 

Стоит отметить, что для того, чтобы бренд стал успешным, мало выбрать удачную 

идею, необходимо еще и грамотное управление проектом. Примерно в то же время, когда 

Устюг был объявлен родиной Деда Мороза, Кострома объявила себя родиной Снегурочки. И 

не без основания - в имении Щелыково Костромской области Римский-Корсаков написал 

оперу "Снегурочка". Однако проект со Снегурочкой до сих пор известен гораздо меньше, 

костромской снегурочке еще только предстоит обзавестись своей почтой и резиденцией. Пока 

же в регионе выпускаются водка и минеральная вода под названием "Костромская 

Снегурочка" и проводится конкурс "Русская краса - Костромская Снегурочка". 

При построении бренда территории действуют те же принципы, что и в бизнесе - найти 

и усилить региональные преимущества, ретушировать недостатки. "Не стоит искать 

специфику только в производстве какого-либо продукта. Большинство новейших технологий 

через некоторое время легко копируются: пример Китая это подтверждает. Нужно заглянуть в 

прошлое, придать новое звучание старым фактам, проявить уникальность территории и 

создать чудесную мифологическую историю, на которой будет основан бренд", - резюмирует 

Александр Мельников, бизнес-тренер, управляющий партнер TERRA LIBERA Group (Санкт-

Петербург). 

При этом всегда стоит помнить, что особенности города или региона, выбранные в 

качестве бренда, обязательно должны вызывать положительные ассоциации. Так, например, 

позиционирование Урала как места расстрела царя вряд ли можно счесть удачным, поскольку 

такой бренд вызывает подсознательные сомнения в стабильности и безопасности региона. 
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Кроме того, бренд должен быть правдивым и иметь под собой реальную основу. 

"Продвижение бренда, не подкрепленного фактами, сродни голословным обещаниям. Бренд - 

это быть, а не казаться", - подчеркивает Олег Фомичев, директор департамента 

Минэкономразвития России. 

3. Удачный бренд, рост экономических инициатив в регионе и оптимизация расходов 

на различные проекты. Удачно найденная идея для бренда способна оживить экономику 

региона. Так, например, для Южского района Ивановской области Андрей Большунов, 

эксперт Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС), общественной 

организации при думской фракции "Единая Россия", предлагает использовать в качестве 

бренда образ князя Дмитрия Пожарского. Здесь, на селе Мугреево, находилась его бывшая 

вотчина, сюда к нему являлось посольство из Нижнего Новгорода. Здесь он формировал свое 

ополчение. Рядом ополчение принимало присягу, отсюда оно двинулось на Москву. Такой 

бренд, по мысли Андрея Большунова, может быть востребован политическими, 

патриотическими и православными элитами. Если это предложение будет воспринято, тогда 

там начнут создавать мемориальный комплекс Дмитрия Пожарского, начнет развиваться 

туризм. Понятно, что туристы потянут за собой предпринимателей из других отраслей. При 

этом, что немаловажно, возникает простор для инициативы местных предпринимателей, 

которые могут строить свой бизнес с учетом особенностей региона. 

"Кроме того, разработка стратегии и программы комплексного продвижения бренда 

позволяет оптимизировать бюджетные и внебюджетные расходы на информационные, социо-

культурные, спортивные и другие проекты, которые в любом случае происходят в городах и 

регионах. При комплексном подходе результаты реализации данных проектов не являются 

разрозненными, а целенаправленно синтезируются в усиление бренда, развитие 

положительного образа региона и его руководителей в восприятии целевых аудиторий: 

органов федеральной власти, российских и зарубежных инвесторов, ассоциаций бизнеса, 

институтов гражданского общества, средств массовой информации", - отмечает Андрей 

Шаромов, руководитель проекта создания бренда и укрепления региональной идентичности 

Ханты-Мансийского автономного округа. 

В качестве примера грамотного использования регионального бренда, способного 

превратиться в целую программу развития, можно привести принятую программу 

празднования 300-летия Михаила Ломоносова в Архангельской области. Указ о праздновании 

в 2011 году юбилея Ломоносова был подписан 21 сентября 2006 года президентом Путиным. 

Регион собирается потратить на празднование юбилея порядка 8 млрд. рублей: 4 млрд. рублей 

- федеральные средства, 2 млрд. рублей - средства Архангельской области и 2 млрд. рублей - 

внебюджетные средства. Из этой суммы значительная часть пойдет на развитие науки и 

образования в регионе. Без столь своевременно заявленного бренда вряд ли бы кто вспомнил о 

нуждах небогатого, отдаленного от Москвы региона. 

4. Региональный бренд и отношения с федеральными властями. "Бренд региона может 

использоваться в качестве инструмента госполитики, - утверждает экономист Магомет 

Яндиев, доцент МГУ им. М.В.Ломоносова. - В современной России отношения между 

федеральными и региональными элитами носят неформальный, субъективный характер и в 

этих условиях бренд региона может стать мощным инструментом как защиты финансовых и 

иных интересов региона от федерального центра, так и цивилизованного давления на него. 

Например, бренд "Наша республика добровольно вошла в состав России столько-то столетий 

назад" до сих пор обеспечивает дополнительное финансирование из федерального бюджета и 
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определенное снисхождение Федерации от "ошибок" при их расходовании", - поясняет 

экономист. 

5. Удачный бренд и социальная стабильность в регионе. Не менее важно и то, что 

бренд региона помогает обеспечить социальную стабильность. Он повышает уровень 

самооценки местных жителей, делая их проживание более комфортным и менее 

конфликтным. Ведь создать бренд - это значит осознать все достоинства и всю уникальность 

города или региона. Следствием создания брендов, помимо прочего, должна стать большая 

самодостаточность регионов и их меньшая зависимость от центра - по крайней мере, в 

мировосприятии их жителей. 

"Так называемые "регионы" должны стать "столицами", должны сами стать 

источниками инноваций, новых идей и нового качества жизни. Развиваться должны 

самостоятельно, а не по указке центра. Центр должен дать им такую возможность", - считает 

Василий Гнедовский, руководитель проектов Российского Института Урбанистики. 

Не случайно в последнее время различные российские города позиционируют себя в 

качестве своеобразных столиц России. Так, в апреле этого года Нижний Новгород закрепил за 

собой название "Столица Поволжья", а Казань зарегистрировала в Роспатенте товарные знаки 

"Третья столица", "Третья столица России", "Третий город", "Третий город России", а также 

«Russia's third capital». Уже признан на международном уровне бренд "Кострома - ювелирная 

столица России". Летней столицей России называет себя Сочи. 

Однако для осознания собственной ценности и значимости региону совсем не 

обязательно объявлять себя столицей. Отличный пример - Урюпинск, ставший символом 

российской глубинки. Этот город удален от всех крупных центров: до Волгограда - 340 км, до 

Воронежа - 315, до Тамбова - 250, до Ростова - около 500. Символично, что железнодорожная 

ветка обрывается прямо в центре города - дальше пути нет. Настоящая глубинка. Но именно 

на этом и сыграли отцы города, когда поняли: чтобы выжить и процветать, нужны 

нестандартные подходы. Так в 2000 году был разработан бренд-проект "Урюпинск - центр 

российской провинции". Знаменитая фраза из анекдота стала символом возрождения: чуть ли 

не все в городе хотят сделать так, чтобы у россиян действительно возникло желание бросить 

все и приехать в Урюпинск. Местная текстильная фабрика обрела второе дыхание не в 

последнюю очередь из-за выпуска маек с кричащими слоганами: "Брошу все - уеду в 

Урюпинск", "Москва - Париж - УРЮПИНСК", где Урюпинск обозначен как пуп земли. 

Понятно, что они пользуются очень большим спросом у гостей-туристов. 

Однако жители города на этом не остановились. С недавних пор у города появился 

праздник, который вряд ли отмечается где-то еще в России - день козы. Урюпинские козы 

славятся необыкновенно теплым, тонким и нежным пухом. Их неоднократно пытались 

перевезти и разводить в других местах и районах, но ничего не получалось, мех терял свои 

уникальные качества. Коз здесь держат в каждом втором дворе, местное предприятие "Узоры" 

изготовляет и продает по всей России изделия из мягкого шелковистого козьего пуха. 

Праздник стал, пожалуй, пиком деятельности администрации Урюпинска и ее руководителя 

мэра Валерия Сушко по реабилитации знаменитого урюпинского пухового промысла, 

существующего, по меньшей мере, 100 лет. Кроме того, в городе установлен памятник козе, 

открыт музей козы, проходит конкурс "Мисс козочка" и чемпионат по забиванию козла. 

6. Бренд как стратегический план развития территории. Бренд региона или города, 

помимо прочего, может задать стратегический вектор развития территории. Однако для того 

чтобы этот план оказался жизнеспособным, в основе бренда должна лежать сильная идея, 
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которая представляет город как явление в стране и мире и позволяет совместить интересы 

многих десятков и сотен тысяч людей, населяющих его территорию. 

По мнению Александра Мельникова, бизнес-тренера, управляющего партнера TERRA 

LIBERA Group, выявить эту сильную идею можно, опираясь на территориальные особенности 

региона или города. При этом он предлагает осмысливать территорию через архетипические 

образы, поскольку они присутствуют в сознании каждого человека и, значит, понятны 

любому. Создатель аналитической психологии, знаменитый швейцарский психолог Карл 

Густав Юнг, писавший, что "архетипов ровно столько, сколько типичных жизненных 

ситуаций", в своих работах описал их около десятка. Маргарет Марк и Кэрол Пирсон в книге 

"Герой и бунтарь" предлагают модель, использующую двенадцать ведущих архетипов. 

Разделив двенадцать архетипов на четыре группы, авторы соотносят их с четырьмя ведущими 

человеческими мотивациями, образующими две пары, которые находятся в постоянном 

противоречии: "Принадлежность-Независимость" и "Стабильность-Развитие". Получается 

следующая система: 

* Славный Малый, Любовник, Шут (ведущая мотивация - принадлежность); 

* Герой (Воин), Бунтарь, Маг (ведущая мотивация - развитие, изменения); 

* Простодушный, Искатель, Мудрец (ведущая мотивация - независимость); 

* Заботливый, Творец, Правитель (ведущая мотивация - стабильность). 

При этом Александр Мельников отмечает, что "любой архетип может проявиться 

только в контексте окружающего. Архетип Героя, если некого спасать, не проявится". "Если 

мы рассматриваем архетип города или деревни, то мы рассматриваем этот архетип в контексте 

территории, на которой он расположен, в частности, в контексте страны. Чем он является для 

страны, как он появился, зачем, что он делает для этой страны", - поясняет он. 

В качестве примера он анализирует архетип своего родного города Санкт-Петербурга. 

"В последние годы он продвигается как минимум в нескольких ипостасях: "Город знаний" 

(архетип Мудреца); "Культурный центр/Город-музей" (вероятно, архетип Шута) и "Северная 

столица" (архетип Правителя). Ни один из этих архетипов не отражает подлинности города и 

территории, на которой он расположен. Как результат - серьезное размывание нынешнего 

бренда по сравнению с прежним (Ленинградом), постоянное соперничество с Москвой, 

обретение городом имиджа бандитской столицы, а в последнее время еще и 

националистической столицы. А ведь ведущий архетип лежит на поверхности. Вспомните, 

город основан Петром Первым как ВЫЗОВ: "Окно в Европу", "Морские ворота", "Отсель 

грозить мы будем шведу", "Россию поднял на дыбы"... Петербург построен на местности, 

которая в принципе для жизни не подходит, - на болоте. На этой территории никогда раньше 

люди не селились. Есть древние поселения в Старой Ладоге, есть Копорская крепость на 

Карельском перешейке. Но на месте современного города поселений не было! О 

петербургском климате слышали даже те, кто там ни разу не бывал. Город трижды менял имя: 

город трех революций, город-герой, выстоявший в блокаду 1941-1944 годов. А о Санкт-

Петербурге как магическом городе написано множество произведений. Это очень изменчивый 

город, начиная с погоды и заканчивая восприятием его человеком. Очень противоречивый 

город. 

"Я была там много раз, и мое восприятие города зависит от того, с какой целью ездить. 

Когда была цель изучить культурные памятники - конечно, дворцы и огромное количество 

фонтанов поражают. Царственность. Но один раз я туда ездила с целью изучить места 

Достоевского - страшно, это было нечто. Пройти все эти закоулки мне было очень страшно. В 

тот момент мне этот город показался настолько узким, убогим, совершенно другим. Это 
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зависит от того, какую цель преследуешь и чего желаешь в этот момент", - таково 

свидетельство гостьи города. 

Конечно, ведущий архетип Санкт-Петербурга - Герой-Бунтарь-Маг. Что не мешает ему 

оставаться и городом знаний, и одним из крупнейших в мире культурных центров, и музеем 

под открытым небом, и Северной столицей, и крупным научно-промышленным центром. 

Харизматические, архетипические смыслы Санкт-Петербурга, как и любой другой 

территории, для России и для мира в целом требуют серьезного и глубокого осмысления. Пока 

такого осмысления нет, бренд и харизма остаются "независимыми" друг от друга, что 

порождает разрыв между подлинностью и проявленностью ее в социуме, в восприятии ее в 

коллективном, массовом сознании. И тогда архетип Героя начинает воплощаться в 

"бандитский Петербург", а архетип Бунтаря - в "националистический Петербург". Нет смысла 

сетовать на то, что эти "имиджи" навязаны городу конкурентами и недоброжелателями, что 

так любят делать городские чиновники и правоохранительные органы. У города есть 

"архетипическая предрасположенность" к проявлению героизма и бунтарства, 

революционности. И эта предрасположенность реализовывалась на протяжении всей истории 

города. И если сегодня не осознать созидательную направленность этих тенденций, не начать 

управлять ими, используя для развития и созидания, то они будут по-прежнему проявляться 

спонтанно и разрушительно. С архетипом шутить нельзя: или мы управляем архетипом, а 

значит, управляем и значением бренда, или архетип управляет нами. По собственному 

усмотрению. Со всеми вытекающими последствиями. Что в свою очередь ведет к 

недосозданию добавленной стоимости бренда и, соответственно, к недополучению прибыли. 

Так справедливо считает Александр Мельников. 

Из всего сказанного можно сделать вывод: брендинг территорий - дело нужное и 

ответственное. Помимо всего перечисленного, успешное продвижение бренда 

свидетельствует о неравнодушии администрации к судьбе и престижу вверенного ей региона, 

об умении строить отношения с бизнесом, а, значит, и о том, что у региона есть шансы на 

развитие и процветание. 

Источник: https://kapital-

rus.ru/articles/article/brending_territorij_kak_put_k_spaseniyu_depressivnyh_regionov/ 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. SWOT: анализ положения и перспектив территории. 

2. PEST-анализ, как инструмент изучения внешней среды 

3. Цели, задачи, инструменты программы продвижения территории. 

4. Реструктуризация информационной среды как вариант продвижения территории.  

5. Роль и значение образования в программе продвижения территории.  

6. Роль и значение рекламы в продвижении территории. 

7. PR как инструмент продвижения. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

1. Учебная дисциплина. УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ ТУРИСТСКИХ 

ДЕСТИНАЦИЙ   

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Раздел 1. Брендинг территории и брендирование территории 

Тема 1.1. Глобальные предпосылки возникновения брендинга территорий 

3. Цели занятия.  

 сформировать знания и умения в области применении инструментов и механизмов 

территориального маркетинга на практике с целью повышения эффективности управления 

территориями; 

 рассмотреть основания понятия бренда, осмыслить отличие бренда от товарного знака; 

 проанализировать возможные способы управления брендом; 

 изучение принципов и технологий разработки, создания и построения брендов; 

 дать теоретические знания о комплексе бренд-менеджмента;  

 ознакомить с новыми технологиями брендинга и практической деятельностью бренд-

менеджера. 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Понятия брендинга территорий; виды 

брендов территории 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

2. Брендинг территорий как инструмент 

экономического развития и 

конкурентоспособности места 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

3. Структурированный подход к 

брендингу территорий 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

 

 

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

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Основные принципы разработки образа бренда территориальной торговой марки. 
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2. Бренд как «сильная» торговая марка. Основные преимущества территориального 

бренда. 

3. Основные способы разработки позиционирования территориальной торговой 

марки. 

4. Требования к выбору позиции территориальной торговой марки. 

5. Основные тезисы теории позиционирования торговой марки. 

6. Идентификационный комплекс территориальной торговой марки. 

7. Репутационные характеристики территориальной торговой марки. 

8. Ценностные характеристики территориальной торговой марки. 

9. Целевые аудитории торговой марки объектов территорий. 

10. Стейкхолдеры территориальных торговых марок. 

11.  Основные задачи брендинга территорий. 

12. Сущность брендинга территорий. 

13. Стратегии маркетинга территорий. 

14. Конкуренция объектов территорий. 

15. Основные задачи маркетинга территорий. 

 

 

1. Учебная дисциплина. УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ ТУРИСТСКИХ 

ДЕСТИНАЦИЙ   

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Раздел 1. Брендинг территории и брендирование территории 

Тема 1.2. Переход от маркетинга территорий к брендингу территорий 

3. Цели занятия.  

 сформировать знания и умения в области применении инструментов и механизмов 

территориального маркетинга на практике с целью повышения эффективности управления 

территориями; 

 рассмотреть основания понятия бренда, осмыслить отличие бренда от товарного знака; 

 проанализировать возможные способы управления брендом; 

 изучение принципов и технологий разработки, создания и построения брендов; 

 дать теоретические знания о комплексе бренд-менеджмента;  

 ознакомить с новыми технологиями брендинга и практической деятельностью бренд-

менеджера. 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1.1. Сущность маркетинга и брендинга территорий  Групповая, научная 

дискуссия, диспут Дискуссия 

1.2. Маркетинг территорий в России   Групповая, научная 

дискуссия, диспут Дискуссия 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 
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1. Коммуникационная политика объектов территориального маркетинга и брендинга. 

2. Легенда территориального бренда. 

3. Портрет территориального бренда как личности, взаимоотношения типичного 

потребителя и  

4. территориального бренда. 

5. Эмоциональные выгоды территориального бренда. 

6. Физические атрибуты территориального бренда. Рациональные выгоды 

территориального бренда. 

7. Суть / миссия территориального бренда. Обещание территориального бренда. 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: кейс-задание. 

1. Изучение видов бренда территории. 

2. Разработка проекта нивелирования стереотипов туристской дестинации/города/территории. 

3. Оценка затрат на реализацию проекта 

 

Методические материалы к выполнению см. раздел 2 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – презентация и защита реферата (эссе) по теме выполненного 

практического задания. 

Темы рефератов: 

1. Изучение видов бренда территории. 

2. Разработка проекта нивелирования стереотипов туристской 

дестинации/города/территории. Оценка затрат на реализацию проекта 

Методические материалы к выполнению см. раздел 2 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

1. Учебная дисциплина. УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ ТУРИСТСКИХ 

ДЕСТИНАЦИЙ 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Раздел 2. Ребрендинг территории: технологии туристской индустрии 

Тема 2.1. Технология позиционирования города: поиск городской идентичности и 

разработка концепции бренда 

3. Цели занятия.  

 сформировать знания и умения в области применении инструментов и механизмов 

территориального маркетинга на практике с целью повышения эффективности управления 

территориями; 

 рассмотреть основания понятия бренда, осмыслить отличие бренда от товарного знака; 

 проанализировать возможные способы управления брендом; 

 изучение принципов и технологий разработки, создания и построения брендов; 

 дать теоретические знания о комплексе бренд-менеджмента;  

 ознакомить с новыми технологиями брендинга и практической деятельностью бренд-

менеджера. 

 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Концепция бренда города Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

2. Работа с городским пространством Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Практические примеры формирования брендинга территории 

2. Логотип места: современные подходы к формированию территориальной айдентики 

3. Территориальный бренд государства. Символы с точки зрения брендинга. 

4. Территориальный бренд государства. Базовая ценность. 

5. Территориальный бренд государства. «Узловые точки» разработки доминантного 

образа бренда. 

6. Территориальный бренд государства. Сущность и основные задачи. 

 

1. Учебная дисциплина. УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ ТУРИСТСКИХ 

ДЕСТИНАЦИЙ 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Раздел 2. Ребрендинг территории: технологии туристской индустрии 

Тема 2.2. Брендинг территорий как фактор роста депрессивных регионов 
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3. Цели занятия.  

 сформировать знания и умения в области применении инструментов и механизмов 

территориального маркетинга на практике с целью повышения эффективности управления 

территориями; 

 рассмотреть основания понятия бренда, осмыслить отличие бренда от товарного знака; 

 проанализировать возможные способы управления брендом; 

 изучение принципов и технологий разработки, создания и построения брендов; 

 дать теоретические знания о комплексе бренд-менеджмента;  

 ознакомить с новыми технологиями брендинга и практической деятельностью бренд-

менеджера. 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Удачные и неудачные практики 

брендирования 

 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

2 Бренд как точка роста экономики 

туризма 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Что такое приверженность к бренду (BrandLoyalty) 

2. Что такое рекламный бренд-слоган 

3. Что такое релевантность бренда (BrandRelevance) 

4. Что такое степень известности бренда (BrandAwareness) 

5. Что такое стоимость бренда (BrandValue) 

6. Что такое товарный бренд-нэйм 

7. Что такое формула бренда 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: кейс-задание. 

1. Выбрать туристскую дестинацию и разработать проект с включением следующего 

обязательного раздела: анализ конъюнктуры рынка туристских услуг. 

2. Выбрать туристскую дестинацию и разработать проект ребрендинга 

 

Методические материалы к выполнению см. раздел 2 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – презентация и защита реферата (эссе) по теме выполненного 

практического задания. 

Темы рефератов: 
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1. Выбрать туристскую дестинацию и разработать проект с включением 

следующего обязательного раздела: анализ конъюнктуры рынка туристских услуг. 

2. Выбрать туристскую дестинацию и разработать проект ребрендинга 

 

 

Методические материалы к выполнению см. раздел 2 
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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. Брендинг территории и брендирование территории 

Тема 1.1. Глобальные предпосылки возникновения брендинга территорий 

Иллюстрации: 

 
https://thepresentation.ru/img/tmb/2/130408/1c47b31a9fd8c0a25de81ab8b4ed6ff0-800x.jpg  

 

  
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=ec5f7bb4f6b44a908d6c03ced22fb028-4399581-images-

thumbs&n=13 

Тема 1.2. Переход от маркетинга территорий к брендингу территорий 

Иллюстрации: 
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https://present5.com/presentation/233887_134109282/image-19.jpg 

 

 
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=3b14cac4fb4b442a252cc6841feb3ef6-5288037-images-

thumbs&n=13 

 

Раздел 2.  

Ребрендинг территории: технологии туристской индустрии 

Тема 2.1. Технология позиционирования города: поиск городской идентичности и 

разработка концепции бренда 

Иллюстрации: 

 
https://cf.ppt-online.org/files/slide/b/BotGv5FfWYZRJaTKH132LOXIjgPicr7ywkdQ9x/slide-

20.jpg 
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https://cf.ppt-online.org/files/slide/d/DkocY8fRzWAd6nbFZMa25jqxXupVy0IGP73UNH/slide-

21.jpg 

 

Тема 2.2. Брендинг территорий как фактор роста депрессивных регионов 

Иллюстрации: 

 
https://cf2.ppt-

online.org/files2/slide/j/J1r3eMaUhTRIn28K46pd0ljCYLOsiE7QmyugWxHcV/slide-30.jpg 

 
 

https://img-fotki.yandex.ru/get/6113/132629812.19/0_87f4e_9431ba27_XL 

 

 

  

https://img-fotki.yandex.ru/get/6113/132629812.19/0_87f4e_9431ba27_XL
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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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 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. 

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. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ТУРИЗМА 

Тема 1.1. Специфика 

регионального туризма 

 

Основные виды внутреннего туризма: лечебно-

оздоровительный, экологический, познавательный; 

основные разновидности: сафари, деревенский, 

ностальгический, юношеский, инклюзивный туризм, 

шопинг и интенсив туры. Процесс производства 

национального туристического продукта. Абсолютные и 

относительные преимущества России в производстве 

турпродукта. Современная интерпретация теории 

жизненного цикла турпродукта.  

Тема 1.2. Система управления 

региональным туризмом 

 

 

Система управления туризмом в РФ. Министерство 

экономического развития РФ. Региональные органы 

управления туризмом. Их роль, функции. Туристский 

имидж РФ. Инновационные направления развития 
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внутреннего туризма - горнолыжный; экологический; 

экстремальный; речные круизы и др. туры. Динамика 

туризма и путешествий в России. Основные направления 

путешествий. Особо охраняемые природные территории. 

Рекреационное районирование России. Туристские центры 

и местности России. 

Раздел 2. ПРОГРАММНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 
 

Тема 2.1. Региональная 

нормативно-правовая база  

туризма 

Специфика и состав туристической индустрии. Понятие 

туристической индустрии, ее роль и место в мировой 

экономике. Структура туристической индустрии. История 

туризма. Социально-психологические факторы в туризме. 

Социально-психологические аспекты развития туризма. 

Понятие туристической мотивации; типология туристов. 

Экономика и организация международного туризма. 

Основные экономические законы и категории в туризме. 

Анализ макроэкономического фактора туристической 

деятельности. Раскрытие основных финансово-

экономических показателей деятельности турфирмы и 

особенности организации турпоездки. Туризм и 

региональная экономика. Страхование в международном 

туризме. Правовое обеспечение туристической 

деятельности. Правовое регулирование туристической 

деятельности. Основные правила и формальности 

международных путешествий. Организация средств 

размещения. Транспортное обеспечение международного 

туризма. 

Тема 2.2. Региональные 

программы развития туризма 

Туристические ресурсы зарубежной Европы. 

Скандинавские страны. Средиземноморский европейский 

курортный очаг. Страны Западной Европы. Альпийские 

страны Европы. Страны Центральной и Восточной 

Европы. Туристические ресурсы Америки. Северная и 

Центральная Америка. Островные государства и 

территории Карибского бассейна. Южная Америка. 

Туристические ресурсы Африки. Северная Африка. Юго-

Восточная и Южная Африка. Западная Африка. 

Туристические ресурсы Азии и стран Азиатско 

Тихоокеанского региона (АТР). Рекреационный потенциал 

и современное развитие туризма в Азии. Рекреационный 

потенциал и современное развитие туризма в Австралии и 

Океании. 

РАЗДЕЛ 3. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ 

ТУРИЗМОМ 
 

Тема 3.1 Выбор 

стратегии развития 

регионального туризма 

 

Анализ потенциала региона для развития туризма. Выявление 

тенденций в развитии регионального туризма, анализ спроса. 

Анализ рисков. Оценка перспектив. Формирование стратегии 

развития регионального туризма. Определение целевых 

показателей, анализ сценария развития регионального туризма 

отдельных регионов РФ. 

Тема 3.2. 

Конкурентоспособность и 

понятие конкурентоспособности в туризме, показатели 

конкурентоспособности, направления повышения, 

состояние туристской инфраструктуры, качество 
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инвестиционная 

привлекательность 

регионального туризма 

 

обслуживания, уровень сервиса, узнаваемость и 

привлекательность туристского бренда региона, 

безопасность, государственная поддержка региональных 

органов управления. Инвестиционная привлекательность 

регионов для туризма. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

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

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

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

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

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

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

чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
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- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Тема 1.1. Специфика регионального туризма 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика России как туристского региона. 

2. Факторы, оказывающие влияние на развитие туризма в России. 

3. Отличительные черты туризма в России. 

4. Анализ динамики развития туризма в России. 

 

Тема 1.2. Система управления региональным туризмом 

Вопросы для самоподготовки: 

Условия развития регионального туризма 

Факторы развития регионального туризма 

Устойчивое развитие регионального туризма 

Ресурсы для развития регионального туризма 

 

Раздел 2. ПРОГРАММНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 

Тема 2.1. Региональная нормативно-правовая база  туризма 

Вопросы для самоподготовки: 

1. География видов туризма в РФ 

2. Внутренний туризм 

3. Въездной туризм 

4. Социальный туризм 

5. Самодеятельный туризм 

 

Тема 2.2. Региональные программы развития туризма 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие региональной программы развития, цели, задачи программ, структура 

программ.  

2. Подпрограммы, отчётность о выполнении программ. 

3. Программы развития туризма как фактор реализации туристского потенциала регионов.  

4. Исполнители и финансовое обеспечение программ развития туризма 

РАЗДЕЛ 3. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ 

ТУРИЗМОМ 
Тема 3.1 Выбор стратегии развития регионального туризма 

1. Туризм в регионах: опыт и перспективные направления 

2. Историко-культурный потенциал и возможности его использования в региональном 

туризме 

3. Природно-ресурсный потенциал и возможности его использования в региональном 

туризме 

4. Условия развития регионального туризма 
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5. Стратегия развития туризма в регионах РФ 

6. Количественные показатели развития туристских территорий 

7. Роль туристкой инфраструктуры в развитии регионального туризма 

Тема 3.2. Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность 

регионального туризма 
 

8. Стратегические виды туризма в РФ 

9. Стратегия развития туризма Европейского Севера РФ 

10. Стратегия развития туризма Центральных регионов РФ 

11. Стратегия развития туризма Юга РФ 

12. Стратегия развития туризма Уральского региона РФ 

13. Стратегия развития туризма Сибири 

14. Стратегия развития туризма Дальнего Востока 

15. Перспективы развития туризма новых регионов РФ 

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

Раздел 1. Индустрия внутреннего туризма и особенности ее формирования  

Тема 1.1. Виды и разновидности внутреннего туризма. Инклюзивный туризм. 

Особенности развития внутреннего туризма 

Иллюстрации: 

 
Источник: https://theslide.ru/img/tmb/3/275245/b6b599929d11860ea9a872b16ce3eb08-800x.jpg 

 

 
Источник: https://only-game.ru/wp-

content/uploads/d/4/5/d4582ca89ca59406d97868ef993ed2fb.jpeg 

 

Тема 1.2. Система управления региональным туризмом 

Иллюстрации: 

https://theslide.ru/img/tmb/3/275245/b6b599929d11860ea9a872b16ce3eb08-800x.jpg
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Источник: 

https://static.mk.ru/upload/entities/2021/10/01/16/articles/facebookPicture/c8/3e/84/30/0915e8e6cdc

d0b67faa6f83b300340d5.jpg 

 

 

Раздел 2. ПРОГРАММНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Тема 2.1. Региональная нормативно-правовая база  туризма 

 

 
Уровни нормативно-правовых актов, регулирующих сферу туризма в РФ 

Источник:https://bon-

aventura.ru/800/600/https/ic.pics.livejournal.com/cand_orel/85803014/2980230/2980230_original.j

pg 

 

Тема 2.2. Региональные программы развития туризма 

Иллюстрации: 
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Источник: https://i.pinimg.com/originals/d9/6e/c9/d96ec992524376dcac571533ca912938.jpg 

 

РАЗДЕЛ 3. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ 

ТУРИЗМОМ 
Тема 3.1 Выбор стратегии развития регионального туризма 

 
Стратегии развития туризма в РФ 

Источник: https://tourlib.net/statti_tourism/images/shepelev3.jpg 

 

 

  
Органы государственной власти и местного самоуправления в сфере туризма 

Источник: https://tourlib.net/statti_tourism/images/shepelev3.jpg 

Тема 3.2. Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность 

регионального туризма 

   

https://tourlib.net/statti_tourism/images/shepelev3.jpg
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Конкурентная среда туристского рынка 

Источник: https://ozlib.com/htm/img/19/20187/15.pn 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Современные технологии и организация 

внутреннего и международного туризма» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности. 
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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 общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 
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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 

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 
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вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

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.  
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Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
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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 к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

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.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

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

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

 

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

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 
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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.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой). 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. Стратегическое управление региональным туризмом   

2. Тема лекционного занятия.   

Раздел 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Тема 1.1. Специфика регионального туризма 

3. Цели занятия.  

− – изучить технологические инновации и современные информационные и 

коммуникативные технологии для обеспечения конкурентоспособности объектов 

сферы туризма; 

− – приобрести профессиональные умения разработки инновационных концепций 

предприятий сферы туризма; 

− – получить навыки реализации маркетинговых концепций предприятий сферы услуг 

их с использованием информационно-коммуникационных средств. 

 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Основные виды внутреннего туризма Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

2. Процесс производства национального 

туристического продукта 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

 

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) 

Текст лекции.  

Наиболее распространенной классификацией туризма является его деление на типы, 

категории, виды и формы. 

Тип туризма определяется национальной принадлежностью туристов. В соответствии с 

рекомендациями ВТО в отношении отдельной страны выделяются следующие типы туризма: 

внутренний туризм - путешествия граждан в пределах государственных границ 

собственной страны; 
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въездной туризм - путешествия нерезидентов в пределах государственных границ какой-

либо страны; 

выездной туризм - путешествия резидентов одной страны в какую-либо иную страну. 

Указанные типы туризма по-разному сочетаются между собой, образуя следующие 

категории туризма: 

туризм в пределах страны, включает внутренний и въездной туризм; 

национальный туризм, включает внутренний и выездной туризм; 

международный туризм, включает въездной и выездной туризм. 

Указанные категории могут использоваться применительно к отдельной стране, к 

региону в данной стране либо к региону, включающему несколько стран. 

Функциональная классификация видов туризма определяется целью поездок. В 

соответствии с данными признаками различают следующие основные виды туризма: 

рекреационный; 

лечебно-оздоровительный; 

познавательный; 

деловой; 

спортивный; 

этнический; 

религиозный; 

транзитный; 

образовательный. 

Наиболее распространенными являются рекреационный и познавательный туризм. 

Рекреационный туризм отличается большим разнообразием и может включать 

зрелищно-развлекательные программы, охоту, рыбалку, музыкальное и художественное 

творчество, посещения спортивных мероприятий в качестве зрителя и т. д. 

Лечебно-оздоровительный туризм обусловлен потребностью в лечении различного рода 

заболеваний и оздоровлении организма после перенесенных заболеваний. Здесь можно 

говорить о турах с исключительно лечебной целью, для лечения каких-либо тяжелых 

заболеваний, реабилитации после травм, аварий, операций и турах лечебно-оздоровительных, 

с целью поддержания молодости, красоты и здоровья, снятия стресса и усталости. 

Познавательный туризм (экскурсионный) включает в себя поездки с целью 

ознакомления с природными и историко-культурными достопримечательностями, музеями, 

театрами, традициями народов в посещаемой стране. Поездка может включать в себя и 

познавательные и рекреационные цели одновременно. 

Деловой туризм охватывает путешествия со служебными или профессиональными 

целями без получения доходов по месту временного пребывания. К этому виду туризма ВТО 

относит поездки для участия в съездах, научных конгрессах и конференциях, 

производственных совещаниях и семинарах, ярмарках, выставках, салонах, а также для 

проведения переговоров и заключения контрактов, монтажа и наладки оборудования. Деловой 

туризм включает: бизнес-поездки, конгрессо-выставочный туризм и инсентив-туризм 

(insentive - стимул, побуждение). Инсентив-туризм представляет собой поездки, 

предоставленные руководством фирмы своим сотрудникам бесплатно в качестве поощрения 

за хорошую работу. Инсентив-туры, как правило, предусматривают хорошее качественное 

обслуживание по системе «все включено». Общая доля делового туризма составляет от 10 до 

20% в международном туристском объеме. 
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Спортивный туризм предполагает выезд для проведения спортивных мероприятий в тех 

или иных странах и регионах. Его, в свою очередь, можно подразделить на профессиональный 

и любительский туризм. Как «специальные виды туризма» нас интересует любительский 

туризм, который можно подразделить на зимний и летний, а также водные, воздушные, 

пустынные и горные виды спорта. 

Этнический туризм преследует цель посещения места рождения или происхождения 

семьи, а также посещения места жительства родственников и/или близких. Этот вид туризма 

носит название ностальгического. Особое приоритетное значение этот вид туризма имеет для 

стран, где проживают большие диаспоры первоначально родом из других стран. У туристов из 

Германии, например, пользуются популярностью поездки в Поволжье, а у туристов из 

Финляндии на Карельскую землю, Ладожское озеро. Финны, около 500 тыс. человек, 

вынужденно покинули эти места в период военных действий 1939-1945 гг. Распространен 

этнический туризм и у китайцев, диаспора которых насчитывает более 60 млн. человек. 

Религиозный туризм основывается на религиозных потребностях людей различных 

конфессий. Религиозный туризм можно назвать древнейшим, его корни уходят в 

незапамятные времена. Он имеет две основные разновидности: паломнический туризм 

(отдельно следует выделить духовно-паломническое направление) и религиозный туризм 

экскурсионно-познавательной направленности. Религиозный туризм в отдельных конфессиях 

имеет свои особенности. 

Транзитный туризм в соответствии с рекомендациями ВТО включает две разновидности: 

перемещения авиапассажиров, которые не въезжают в страну, а лишь делают пересадку 

на стыковочный рейс; 

перемещения туристов, которые едут к месту конечного назначения с небольшой 

остановкой для стыковки рейсов в третьих странах. 

Образовательный туризм предполагает туры продолжительностью от 15 дней до 3 

месяцев с целью повышения квалификации либо углубления знаний по тем или иным 

дисциплинам. Наиболее популярными в настоящее время являются образовательные туры с 

целью изучения иностранных языков или углубления знаний иностранного языка. 

В зависимости от способа организации выделяют организованный и неорганизованный 

туризм. 

Организованный туризм предполагает заранее разработанную и организованную 

туристической фирмой программу путешествия для туриста/туристов, согласно их 

пожеланиям и бюджету. Туристическая фирма заранее бронирует и оплачивает все туристские 

услуги по всему маршруту, оформляет все необходимые выездные документы. 

Неорганизованный туризм предполагает, что туристы сами, без участия и/или 

посредничества туристической фирмы, организовывают свое путешествие. Самостоятельно 

разрабатывают маршрут поездки, определяют объекты экскурсионного посещения, планируют 

места ночлегов, оформляют выездные документы и т.д. Неорганизованный туризм в мире 

очень популярен. Прежде всего в странах, гражданство которых позволяет путешествовать в 

другие страны без оформления въездной визы (например, граждане стран Шенгенского 

соглашения могут передвигаться по всей Европе совершенно свободно, гражданам США 

также не нужна въездная виза в страны Шенгенского соглашения). Относительно небольшие 

расстояния, хорошая транспортная сеть, возможность свободного пересечения границ 

соседних государств, наличие многих экскурсионных объектов и другие немаловажные 

факторы повлияли на то, что доля неорганизованного туризма в Европе составляет 80%. 

По продолжительности путешествий выделяют следующие виды туризма: 

краткосрочный (туры «выходного дня», поездки на срок до 7 дней); 

среднесрочный (туры продолжительностью от 9 до 12 дней); 

долгосрочный (туры на срок от 15 дней до 30 дней). 
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По использованию транспортных средств, задействованных в ходе путешествия, можно 

выделить следующие виды туризма: 

 

Железнодорожный. 

Авиационный. 

Теплоходный/водный (морской и речной). 

Автомобильный. 

Автобусный. 

Велосипедный. 

С использованием иных средств передвижения. 

По интенсивности посещения туризм можно подразделить на постоянный и сезонный. 

Под постоянным туризмом надо понимать относительно равномерные посещения туристских 

регионов и объектов в течение всего календарного года. Под сезонным туризмом понимают 

такие посещения туристских регионов, частота которых зависит от климатических условий 

региона и субъективных характеристик туристского объекта. К сезонным видам можно 

отнести рекреационный туризм, конгрессно-выставочный туризм. На сезонность туризма 

также оказывает влияние вид туризма. Различают высокий, средний и низкий сезоны. 

Высокий сезон характеризуется условиями наиболее полноценного использования туристами 

туристских ресурсов. На сезонность того или иного вида туризма оказывают существенное 

влияние природно-климатические факторы, общенациональные и религиозные праздники, 

каникулы, массовые мероприятия. 

В зависимости от возрастной категории туристов можно выделить следующие виды 

туризма: 

Детский. 

Молодежный. 

Лиц среднего возраста. 

Лиц третьего возраста. 

Всемирная туристская организация предложила следующую градацию туристов по 

возрастному признаку: дети, путешествующие с родителями (до 15 лет), молодежь (15-24 

года), экономически активные молодые туристы (25-44 года), экономически активные туристы 

среднего возраста (45-64 года), туристы третьего возраста (от 65 лет). В практике работы 

предприятий туристской индустрии для целей статистики выделяют следующие возрастные 

категории: 

0-2 года - инфант (грудной ребенок); 

3-12 лет - ребенок; 

14-18 лет - школьник; 

18-25 лет - молодежь (студенты); 

26-45 лет - взрослые 46-65 лет - взрослые; 

65 лет и старше - пенсионеры (третий возраст). 

Для планирования туризма возраст важен с точки зрения мотивации путешествия и 

финансового обеспечения туристской поездки. 

 

По источникам финансирования туризм можно подразделить на типы: коммерческий и 

социальный. 

 

Коммерческий туризм ориентирован на получение туристскими предприятиями 

прибыли, является основным источником для развития производства услуг. Стремясь 

максимизировать прибыль, туристские фирмы постоянно ищут наиболее оптимальное 

сочетание между величиной издержек и конечной ценой турпродукта. Предоставляемые ими 

туристские услуги ориентированы в основном на клиентов со средним и высоким уровнем 

дохода. 
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Социальный туризм субсидируется из средств, выделяемых на социальные нужды в 

целях создания условий для туризма определенных категорий граждан. Субсидии выделяются 

как из государственных, так и из негосударственных фондов, а также от благотворительных 

организаций. В Манильской декларации указывается, что «социальный туризм - это цель, к 

которой общество должно стремиться в интересах менее обеспеченных граждан». Концепция 

социального туризма базируется на 3 основных принципах: 

Обеспечение отдыхом каждого члена общества путем вовлечения в среду туризма людей 

с низким уровнем дохода. 

Субсидирование туристских поездок малоимущих граждан. 

Участие государственных, муниципальных и общественных структур в развитии 

туризма. 

Данная концепция реализована на практике в Швейцарии, Германии и Франции с 

использованием отпускных чеков. В России данный вид туризма реализуется через фонды 

социального страхования и является, прежде всего, лечебно-оздоровительным туризмом. 

Источник: https://tourlib.net/books_tourism/djachenko1-1.htm?ysclid=lh296uv6o1282699206 

 

Инклюзивный туризм. 

Актуальность. Туризм - временные выезды (путешествие) граждан РФ, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, с постоянного места жительства в оздоровительных, 

познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без 

оплачиваемой деятельности в стране (месте) временного пребывания. А как же называется 

туризм для лиц с ОВЗ? Существует множество определений, но кто называет такой вид 

туризма как «Социальный» или «Туризм для всех», так же встречается такое определение 

«Инватуризм», другие называют такой туризм «Инклюзивный туризм». «Инклюзивный 

туризм» не надо путать с термином «all inclusive» - «Всё включено» здесь следует обратить 

внимание, что не Всё включено, а ВСЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА ТУРИЗМ, то есть и туристы-

инвалиды [1]. 

Инклюзивный туризм развивается, что подтверждает количество выставок, форумов, 

конференций, посвященных доступному (безбарьерному) туризму, и число фирм, 

занимающихся реализацией инклюзивного турпродукта. Наиболее опытные и 

профессиональные: «Либерти» (г. Санкт-Петербург), «Паралис - Инватур» (г. Москва), 

«Агентство WELL» (г. Москва). ООО «ЛИБЕРТИ», Санкт-Петербург, существует с 2004 года 

как результат сотрудничества Санкт-Петербургской региональной общественной организации 

инвалидов «Мы - вместе» и частных лиц - авторов и разработчиков проекта. 

Соучредительницы компании - Наталья Гаспарян и Мария Бондарь, пережившие в детстве 

травму позвоночника, искали нишу для собственного бизнеса и остановились на совершенно 

новаторском в тот момент варианте специализированной турфирмы для инвалидов. 

Специализированный экскурсионный тур строится на основе тех же составляющих, что и тур 

для обычных туристов (организация проживания, питания, экскурсионного транспорта, 

разработка программы с учетом бытовых остановок, подготовка гидов), но с условием 

адаптированности всех составляющих к нуждам людей с ограниченными физическими 

возможностями: 

- в гостиницах организуется проживание в специализированных номерах, более 

просторных, чем стандартные номера, и имеющих как минимум более широкие дверные 

проемы, все необходимые поручни и «душ в пол» в санузле; 

- экскурсионный транспорт снабжен лифтом или пандусом; 

- все музейные и культурные объекты по программе доступны (должны иметь адекватные 

пандусы, подъемные устройства, лифты) и имеют специализированный туалет; 

- пункты общественного питания доступны и имеют специализированный туалет; 

- по маршруту предусмотрены бытовые остановки (доступные общественные туалеты); 

- гиды подготовлены, владеют актуальной информацией о доступности объектов, могут 
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сориентироваться в случае спонтанных желаний туристов (неожиданно понадобился туалет, 

туристы проголодались, нужно заменить музейный объект и т.д.) [2]. 

Особого внимания при совершении инклюзивных туров требуют люди с психологическими 

проблемами, так как данной категории свойственны различные эмоциональные реакции, 

которые порой сложно предугадать. Однако не следует делать преждевременных выводов и 

опасаться таких людей: многие из них не проявляют эмоциональных всплесков до 

возникновения чрезвычайных ситуаций. Если человек расстроен, следует постараться его 

успокоить и ни в коем случае не кричать [10]. 

Для составления программ инклюзивного туризма детей с ОВЗ относят к трем социальным 

группам: социально и физически адаптированным; преимущественно социально не 

адаптированным; преимущественно физически не адаптированным. Следует отметить, что для 

детей с ОВЗ, имеющих общие клинико-психологические особенности, различный возраст, 

присутствует фактор осознания ими своей неполноценности. Для детей с ОВЗ характерен 

пониженный жизненный тонус, тенденция самоограничения социальных контактов, 

проявление отчужденности и замкнутости, которое получило название «псевдоаутизации» 

личности. Основными факторами, влияющими на ограничение жизнедеятельности детей с 

ОВЗ, являются нарушения функции передвижения, ухода за собой, общения с окружающим 

миром и снижению способности к обучению. Для многих детей с ОВЗ характерно ощущение 

враждебности окружающего мира. При этом в большинстве случав семья не способствует 

коррекции психологического состояния ребенка с ОВЗ [4]. 

Что касается потребления инвалидами услуг центров отдыха и туризма, то их доля в 

совокупных потребительских расходах составила менее 1%, потребление услуг гостиниц, кафе 

и ресторанов - порядка 3%, из которых пользование услугами средств размещения в среднем 

не превышало 0,2%. 

По данным комплексного наблюдения условий жизни населения в 2016 г. из общего числа 

респондентов в возрасте 15 лет и более туристскую или экскурсионную поездку за последние 

12 месяцев совершили только 13,8% опрошенных. Следует указать причины, по которым 

инвалиды не осуществляют туристские путешествия: 

- во-первых, им не позволяет состояние здоровья (так ответили 46,7% из числа лиц, не 

совершавших туристское путешествие и не участвовавших в экскурсиях); 

- во-вторых, у 24% опрошенных не хватает денежных средств на путешествие; 

- в-третьих, инвалиды предпочитают отдых на даче или с выездом к родственникам, друзьям и 

знакомым в местность, отличную от постоянного места жительства (так ответили 12% 

респондентов); 

- в-четвертых, 8,6% опрошенных инвалидов не выезжают за пределы своей обычной среды 

обитания с туристско-экскурсионными целями по семейным обстоятельствам; 

- в-пятых, у 4,9% инвалидов отсутствует интерес к поездкам туристского характера, на долю 

иных причин, не указанных выше, приходится 3,7% ответов респондентов [5]. 

Инклюзивный туризм может развиваться в том случае, если объекты индустрии 

гостеприимства и туризма отвечают принципу «доступно и удобно для всех». Среди 

исследований по разработке направления развития инклюзивного туризма следует отметить 

Лифанова И.В., который разрабатывает принципы реабилитации детей-инвалидов средствами 

туризма и краеведения [3]. 

Актуализация развития инклюзивного туризма усиливается тем обстоятельством, что 

для людей с ограниченными возможностями туризм является не только средством отдыха и 

реабилитации, способствующим активизации двигательных функций и поддержанию 

физической формы, но и источником, создающим среду для полноценного общения и 

устранения чувства неполноценности, что в свою очередь мобилизует психические ресурсы и 

восстанавливает психоэмоциональный настрой человека, а, следовательно, повышает уровень 

его самооценки и самозначимости. Многоотраслевой характер инклюзивного туризма 

предполагает использование методического инструментария, базирующегося на 
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статистическом изучении совокупности показателей, отражающих динамику и структуру 

туристского рынка, в т.ч. в сфере доступного туризма [6]. 

Выделим следующие факторы, ограничивающие или влияющие на возможность 

организации инклюзивного туризма: 

1. Физическое состояние потенциальных туристов (инвалидность, ограниченная 

дееспособность). 

2. Материальное положение потенциальных туристов (недостаточность средств для 

осуществления путешествия). 

3. Высокие транспортные составляющие туристической поездки. 

4. Завышенные цены на средства размещения. 

5. Наличие бюрократических препятствий (например, сложности процедур оформлении виз 

для зарубежных поездок). 

6. Отсутствие или слабое развитие мер по социальной поддержке туризма и отдыха. 

7. Проблема слабой информированности относительно получения требуемого или желаемого 

туристского продукта, слабое развитие маркетинга. 

8. Ограниченность набора предлагаемых туристских услуг и туристских дестинаций, 

доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Отсутствие необходимой мотивации у людей к совершению путешествий. 

Для решения перечисленных проблем может быть предложен следующий комплекс 

мероприятий: 

1. Создание транспортной и гостевой структуры инклюзивного туризма, включающей 

оборудование аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, вагонов и автобусов, 

специальные стоянки, подъемники, траволаторы, снабжение специальными средствами 

гостиничных номеров. 

2. Развитие медицинского туризма, сети лечебно-оздоровительных учреждений, благодаря 

которым люди с ограниченными физическими возможностями смогут укрепить свое здоровье 

и, как следствие, повышать свои возможности путешествовать. 

3. Развитие социального туризма, поддержка туристской активности населения с невысоким 

уровнем доходов, поощрение семейного и внесезонного туризма. 

4. Строительство и совершенствование дорог, транспортных средств, совершенствование 

системы продажи билетов. Развитие системы конкурирующих между собой видов транспорта 

- железнодорожного, воздушного, водного, транспортных компаний, организация чартерных 

перевозок пассажиров. 

5. Расширение сети гостиниц, поощрение их строительства через налоговые послабления 

владеющих ими физических и юридических лиц, например, освобождение гостиницы от 

налога сроком на пять лет после ее ввода в строй. 

6. Принятие государственной программы по развитию социального туризма, доступного для 

всех. 

7. Развитие системы информационного обеспечения о туристско-экскурсионных услугах, 

доступных для инвалидов. 

8. Расширение турфирмами и туроператорами спектра услуг, формирование туристских 

дестинаций в соответствии с потребностями соответствующих групп населения [7]. 

В связи с требованиями ФГОС ООО перед системой образования встают новые цели и 

задачи, ориентированные на инклюзивное образование. Главной целью такого образования и 

воспитания является формирование духовно-нравственного потенциала личности в 

инклюзивной среде. В современном стандарте образования намечен переход школьников от 

пассивного участника образовательного процесса к активному деятельностному подходу. Это 

позволяет расширить возможности детей с ОВЗ, но вместе с тем наибольшую остроту 

приобретает психолого-педагогический фактор во время процесса их инклюзии в здоровую 

образовательную среду. Одним из активных методов социализации детей с ОВЗ является 

проектно-исследовательская деятельность [9]. 

https://tourlib.net/statti_ukr/myronov16.htm
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Таким образом, можно сделать следующие выводы. Основным критерием, согласно 

которому лица, имеющие ограничения возможностей здоровья, выбирают тот или иной 

туристский маршрут, является доступность среды. В связи с этим перспективной задачей 

развития доступного туризма должно стать формирование такой туристской среды, которая 

бы отвечала туристским потребностям всех путешествующих граждан вне зависимости от их 

половозрастных характеристик, от их образования и социального статуса. В Российской 

Федерации проектирование туристских продуктов с учетом нужд особой категории туристов 

должно стать нормой, однако в целях преодоления противоречий между желаниями и 

возможностями туристской отрасли необходимо обеспечить максимально полную реализацию 

туристского потенциала территории регионов, переведя их потенциальные возможности в 

фактически используемые в деятельности туристской отрасли факторы производства [8]. 

Источник: https://tourlib.net/statti_tourism/ivanov3.htm?ysclid=lh299rzi45924329256 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Анализ динамики развития туризма в России. 

2. Анализ и освоение рынка выездного туризма. 

3. Аннуляция тура. 

4. Безопасность в международном туризме. 

5. Виды договоров на туристское обслуживание. 

6. Виды и формы международной туристкой деятельности. 

 

 

1. Учебная дисциплина. Стратегическое управление региональным туризмом   

2. Тема лекционного занятия. 

Раздел 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Тема 1.2. Система управления региональным туризмом  

Министерство экономического развития Российской Федерации: продвижение 

действующих и создании новых направлений внутреннего туризма 

3. Цели занятия.  

− – изучить технологические инновации и современные информационные и 

коммуникативные технологии для обеспечения конкурентоспособности объектов 

сферы туризма; 

− – приобрести профессиональные умения разработки инновационных концепций 

предприятий сферы туризма; 

− – получить навыки реализации маркетинговых концепций предприятий сферы услуг 

их с использованием информационно-коммуникационных средств. 

 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1.1. Туристский имидж РФ.  Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением 

обратной связи 

1.2. Инновационные направления развития внутреннего 

туризма 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 
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Лекция с применением 

обратной связи 

Заключительная лекция 

1.3. Рекреационное районирование Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением 

обратной связи 

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. Министерство экономического развития 

Российской Федерации: продвижение действующих и создании новых направлений 

внутреннего туризма 

Текст лекции.  

Два новых подразделения — департамент развития туризма и департамент реализации 

проектов в сфере туризма — созданы в министерстве экономического развития РФ, сообщила 

пресс-служба ведомства. - В Минэкономразвития создали два департамента по туризму - РИА 

Новости, 07.12.2022 (ria.ru) 

Директорами назначены Татьяна Шаршавицкая и Сослан Абисалов соответственно.  

"Создание двух департаментов обеспечит успешную работу по взаимодействию с 

отраслью и повысит эффективность доведения федеральных мер поддержки до турбизнеса", 

— отметил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. 

Работа новых подразделений будет направлена на реализацию мероприятий нацпроекта 

"Туризм и индустрия гостеприимства" и создание условий для развития внутреннего туризма 

в стране, считает чиновник. 

В задачи департамента Татьяны Шаршавицкой будет входить развитие туристического 

потенциала страны посредством создания условий для устойчивого роста отрасли, 

поддержания положительного имиджа и комплексного продвижения турпродуктов на 

российском и международном рынках. 

Структура под руководством Сослана Абисалова займется выработкой и реализацией 

госполитики и нормативно-правовым регулированием, координацией работы над 

приоритетными направлениями госрегулирования туристской деятельности и госнадзором за 

деятельностью туроператоров, пояснили в пресс-службе Минэкономразвития. 

Источник: https://ria.ru/20221207/minekonomrazvitiya-

1836855479.html?ysclid=lh29q6pyrm938372508 

ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ИМИДЖА РЕГИОНА 

Сегодня формирование положительного туристического имиджа регионов России имеет 

большое значение. Важность формирования собственного туристического имиджа трудно 

переоценить. Индивидуальность, уникальность туристического образа каждого региона 

https://ria.ru/20221207/minekonomrazvitiya-1836855479.html?ysclid=lh29q6pyrm938372508
https://ria.ru/20221207/minekonomrazvitiya-1836855479.html?ysclid=lh29q6pyrm938372508
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необходима, так как не только привлекает к нему внимание, но и напрямую сказывается на 

инвестиционном климате и возможностях привлечения дополнительных ресурсов для 

развития региональной экономики. Учитывая эту взаимосвязь, очевидно, что положительный, 

запоминающийся имидж необходим региону. Продвижение имиджа регионов - 

перспективный путь в формировании позитивного имиджа нашей страны в целом. 

Имидж и его составляющие 

Как правило, имидж воспринимается людьми в качестве некоей ценности, ассоциируясь 

с успехом в различных видах деятельности (индивидуальной или коллективной). Имидж в 

переводе с английского «image» означает «образ». Понятие «имидж» имеет много разных 

значений. 

Обратимся к одному из общепринятых определений: «Имидж - это искусственный образ, 

формируемый в общественном или индивидуальном сознании средствами массовой 

коммуникации и психологического воздействия. Имидж создаётся с целью формирования в 

массовом сознании определённого отношения к объекту. Может сочетать как реальные 

свойства объекта, так и несуществующие, приписываемые» [2]. 

На данный момент понятие «имидж» можно применить к различным видам объектов, а 

именно к человеку (персональный имидж), организации (корпоративный имидж), профессии, 

образованию, странам, государствам и регионам. В любом случае итогом создания имиджа 

должен стать цельный, законченный образ. 

Имидж должен соответствовать следующим критериям: 

- Вызывать эмоциональную реакцию. Особое значение имеет визуальная картинка, 

способная запасть в сознание человека. 

- Имидж должен вырабатывать позитивный отклик. 

- Имидж не должен утомлять воспринимающего. 

- Имидж должен быть правдивым. 

Отсюда можно сделать вывод, что имидж - это система, включающая различные 

элементы. Основополагающим элементом этой системы является целевая аудитория. В 

отсутствии аудитории исчезает потребность в имидже. 

Структура имиджа характеризуется следующими элементами: 

1. Социальные - имидж является источником информации о месте субъекта в обществе, 

его статусе, партийной или профессиональной принадлежности, а так же семейном 

положении. 

2. Этические, так как имидж, представляя собой своеобразную «упаковку», старается 

раскрыть информацию о внутреннем «содержании» субъекта (человек, организация, 

территория, регион, страна и т.д.), побуждает к социальному поведению, кроме того, имидж 

изначально предстает в качестве идеализированного образа, при этом стимулирует 

«приближение» к этому образу реального субъекта, то есть «подтягивает» настоящее и задает 

ему желаемое направление развития. 

3. Психологические, так как для создания имиджа необходимы природные 

психологические предпосылки, а также искусственные приёмы подачи информации, 

способствующие ее донесению в нужном формате. 

4. Эстетические, взаимосвязанные с точностью выражения основной идеи имиджа, 

подходящей формой, символическими значениями, идеализацией информации. 

Создание туристического имиджа региона 

Имидж региона (территории) - это совокупность рациональных и эмоциональных 

представлений, вытекающих из сопоставления основных признаков региона (территории), 
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собственного опыта людей, их предпочтений и мнений, воздействующих на формирование 

определённого образа. Имидж региона создается администрацией, выдающимися личностями 

данного региона и СМИ. Таким образом, туристический имидж региона, на наш взгляд, 

представляет собой устойчивую совокупность эмоциональных и рациональных убеждений и 

ощущений, которые возникают у целевых аудиторий по поводу туристических особенностей 

региона; формируются на основе информации о туристических объектах, маршрутах, ресурсах 

региона, а так же личного опыта и впечатлений туристов 

Факторы, влияющие на создание туристического имиджа региона: 

1. Природные условия региона (климат, рельеф, флора и фауна). 

2. Экономические, правовые и социальные реалии развития туризма в данном регионе. 

3. Транспортные реалии, определяющие доступность туристских объектов, 

формирующих интерес к региону. 

4. Инфраструктура региона. 

5. Демографическая ситуации в регионе. 

Средства создания положительного туристического имиджа региона 

Приступая к созданию туристического имиджа региона, следует придерживаться 

определённых методологических принципов. В одной из работ А.Ю. Парфиненко [5] были 

выделены следующие принципы: 

1. Туристический имидж формируется в рамках определённой социальной группы, 

которая распространяет далее своё влияние. При этом он отражает уникальные природные и 

историко-культурные памятники [1]. 

2. Одним из ключевых моментов в создании имиджа региона является его восприятие 

гражданами этого региона. 

3. Туристический имидж региона во многом зависит от материальных и духовных 

ценностей, им экспортируемых. В связи с этим актуализируется «развитие культурных 

ориентаций населения… и соответствующей материальной базы в виде образовательных 

учреждений, музеев, театров. библиотек…» [4] и иных форм культурно-образовательного 

влияния. 

4. Основой имиджевой характеристики региона является базовый (исторически 

сложившийся) образ, который он имеет. Каждый регион имеет свой базовый образ. 

Эффективный туристический имидж не может представлять собой сугубо искусственное 

образование, а должен иметь под собой реальную платформу, отражая объективные черты и 

характеристики своего прообраза. 

5. Туристический имидж не должен представлять собой набор культурно-исторических 

объектов, он должен содержать в себе некую фольклорную составляющую: легенды, 

предания, культурные смыслы и коннотации, создающие атмосферу, «душу» региона. 

6. Символам, отвечающим за индивидуализацию и неповторимость региона, необходимо 

отвести центральное место в туристическом имидже. 

7. Романтические и героические составляющие прошлого и настоящего должны стать 

важным методологическим компонентом туристического имиджа региона. 

Таким образом, данные характеристики являются необходимыми для создания 

позитивного туристического имиджа региона. 

Создание положительного имиджа региона неразрывно связано с внутренним туризмом, 

способствует его развитию и популяризации, помогая в решении всего многообразия задач, 

так или иначе связанных с внутренним туризмом, влияя не только на развитие экономики 

региона и увеличение количества средств, поступающих в региональный бюджет от 
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индустрии туризма, но и решая не менее важные воспитательно-образовательные задачи [3] 

патриотического воспитания, любви к малой родине, стране в целом. Поскольку одним из 

методологических оснований формирования имиджа является его культурно-исторический 

базис, то воспитательно-образовательное значение туристического имиджа региона 

становится очевидным. При этом положительный имидж региона влияет не только на 

формирование личности подрастающего поколения, постоянно проживающего в регионе, но и 

оказывает косвенное влияние на формирование общенационального самосознания. 

Можно утверждать, что формирование имиджа региона является одним из важных 

направлений в развитии туристической индустрии и неотъемлемой частью данной отрасли, 

так как этот параметр определяет успешность региона и его составляющих, в том числе 

курортных и туристических. От того, каким образом складывается туристический имидж 

какого-либо региона, на чём акцентируется внимание целевых аудиторий, зависит его 

популярность среди туристов и, как следствие этого, повышение финансовой состоятельности 

курортов и туристических маршрутов. Развитие туриндустрии существенно влияет на 

экономику региона, занятость населения и уровень его благосостояния, а так же на развитие 

культуры и формирование системы ценностей в регионе. 

Источник: https://tourlib.net/statti_tourism/loseva.htm?ysclid=lh29wq73kd868327409 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРИЗМЕ 

Динамика и масштабы происходящих изменений в сфере инновационной деятельности 

предопределили необходимость исследования, упорядочения и систематизации научных 

знаний в этой области. Научных разработок, посвященных проблемам инновационного 

развития экономических систем, сегодня не мало. 

Инновационное развитие экономических систем характеризуется появлением новых 

конкурентных преимуществ, позволяющих хозяйствующим субъектам выживать и 

развиваться во внешней среде. Направления исследований в сфере инновационной 

деятельности затрагивают деятельность организаций различной отраслевой принадлежности. 

В процессе изучения фундаментальных трудов отечественных и зарубежных ученых по 

теории управления инновационными процессами, автор пришел к выводу, что направления 

исследований в области инноваций в полном объеме не раскрыты в такой сфере деятельности 

как туризм. 

В настоящее время в работах отечественных и зарубежных специалистов в области 

туризма, в частности В.М. Аньшина, И. Балабановой, М.Н. Забаевой, М.В. Ефремова, А.А. 

Трифиловой, О.В. Федорова и др рассматривались: проблемы управления 

конкурентоспособными туристскими организациями на основе использования инновационных 

методов; механизмы обеспечения и оценки инновационного развития туристских 

организаций; характеристики хозяйствования и развития отечественных туристских 

предприятий в современных экономических условиях. 

Туризм, являясь одной из самых доходных отраслей национальной экономики, 

предопределяет интерес к себе со стороны многих ученых. В табл. 1 представлены наиболее 

распространенные подходы к экономическому пониманию туризма. 

Таблица 1. Подходы к туризму 

Авторы Понятие туризма 

Осадин Б. индустрия, содержащая в себе различные фирмы, учреждения и 

предприятия, занимающиеся организацией отдыха туристов, предоставляющие потребителю 

разнообразные туристские услуги [7] 
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Дмитриев М.Н., проф., Забаева М.Н., доцент межотраслевой комплекс 

национального хозяйства, удовлетворяющий потребности специфической категории 

потребителей (туристов) и состоящий из организаций отраслей как производственной, так и 

непроизводственной сферы [2] 

Жукова М.А. важная составляющая экономики многих государств, которая 

обеспечивает занятость местного населения, загрузку гостиниц и отелей, ресторанов, 

зрелищных мероприятий, поступления иностранной валюты и т.д. [3] 

Кабушкин Н.Н. отрасль экономики, включающая в себя деятельность 

туристических организаторов и посредников, которыми нужно управлять [4] 

Анализ трактовок понятия «туризм», позволил установить, что большинство авторов 

сходятся во мнении, и считают, что туризм: 

- является отраслью экономики; 

- состоит из организаций, удовлетворяющих потребности туристов; 

- является источником дохода, за счет формирования, продвижения и реализации 

туристских продуктов и услуг. 

На основании сделанного анализа предлагается придерживаться мнения большинства 

ученых и в дальнейшем рассматривать туризм как совокупность организаций, деятельность 

которых существенно влияет на экономические показатели региона за счет формирования, 

продвижения и реализации качественных, уникальных и конкурентоспособных туристских 

продуктов и услуг. 

Результатом туристской деятельности, является продукт, который по разным причинам 

устаревает. На основе того, что потребитель туристских услуг, потребляет некоторое 

количество продуктов или услуг, с одной стороны среди поставщиков туристских услуг 

появляется конкуренция. С другой стороны поставщикам приходится кооперироваться между 

собой, когда потребитель нуждается в дополнительных услугах. В процессе кооперации и 

конкуренции возникает новый туристский продукт. В этот момент традиционный туризм 

преобразуется в инновационный. 

Идея классифицирования туристкой деятельности по степени новаторства не нова. В 

одном из трудов проф Дмитиевым, доц Забаевой, доц Малыгиной дается четкое разграничение 

классического и инновационного туризма [2]. 

Деление туризма на классический и инновационный предопределяет необходимость 

уточнения понятийного аппарата, отражающего особенности развития той или иной модели. В 

контексте настоящего исследования предложим понятия инновационной деятельности в 

туризме, традиционно рассматриваемые исследователями разных стран в различные 

временные периоды: инновационная деятельность, инновационный продукт. 

Исследовав авторские трактовки понятия, туристская деятельность и инновационная 

деятельность автором приводится определение понятия инновационная деятельность в 

туризме. 

Инновационная деятельность в туризме – это тесно связанные между собой процессы по 

формированию, реализации, продвижению и послепродажному обслуживанию 

инновационного туристского продукта субъектами инновационной деятельности в туризме, а 

также по финансовому обеспечению этих процессов, приводящих к получению 

экономического эффекта. 

В контексте данного исследования целесообразно использовать толкование процессов 

входящих в состав инновационной деятельности в туризме на основе определений взятых из 

ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» (таблица 2) 
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Таблица 2. Трактовка процессов инновационной деятельности в туризме 

Процессы Традиционный туризм [10] Инновационный туризм 

Формирование деятельность туроператора по заключению и исполнению договоров с 

третьими лицами, оказывающими отдельные услуги, входящие в туристский продукт 

(гостиницы, перевозчики, экскурсоводы (гиды) и другие) процесс возникновения идеи, 

который представлен как результат упорядоченной деятельности туроператора по 

заключению и исполнению договоров с поставщиками туристских услуг, оказывающими 

отдельные новые или усовершенствованные услуги, входящие в инновационный турпродукт 

Продвижение комплекс мер, направленных на реализацию туристского продукта 

(реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, организация туристских 

информационных центров, издание каталогов, буклетов и другое) деятельность турфирм, 

направленная на стимулирование спроса производимого инновационного туристского 

продукта и на формирование положительного имиджа предприятия 

Реализация деятельность туроператора или турагента по заключению договора о 

реализации туристского продукта с туристом или иным заказчиком туристского продукта, а 

также деятельность туроператора и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг в 

соответствии с данным договором деятельность турфирм по заключению договора о 

реализации инновационного туристского продукта с потребителем, а также деятельность 

турфирм и (или) поставщиков инновационных туристских услуг по оказанию потребителю 

самих инновационных туристских услуг в соответствии с данным договором 

Базируясь на положениях изложенных Новиковым В.С. [6], в туризме инновационная 

деятельность развивается по трем направлениям: 

- внедрение нововведений (организационные инновации); 

- маркетинговые инновации, позволяющие охватывать потребности целевых 

потребителей или привлекать не охваченных на данный период времени клиентов; 

- периодические нововведения (продуктовые инновации). 

Новиковым В.С. проведена классификация основных направлений инновационной 

деятельности в туризме в зависимости от технологических параметров (продуктовая 

инновация), внутреннего содержания (организационная и маркетинговая инновация), по 

принципу принадлежности направления к какому-либо виду инновации. Нами предлагается 

усилить данный подход для использования его в дальнейших исследованиях. Рассмотрев 

предложенные различными авторами виды инноваций и их классификацию, нами выбрана 

классификация, описанная в научных трудах А.И. Пригожина [8] и позволяющая достаточно 

широко описать основные направления инновационной деятельности в туризме. Автором 

классификация разбита на 5 групп: 

1) По распространенности: единичные; диффузные; 

2) По месту в производственном цикле: сырьевые; обеспечивающие (связывающие); 

продуктовые; 

3) По преемственности: замещающие; отменяющие; возвратные; открывающие; 

ретровведения; 

4) По охвату ожидаемой доли рынка: локальные; системные; стратегические; 

5) По инновационному потенциалу и степени новизны: радикальные; комбинаторные; 

совершенствующие. 

В рамках данного исследования для нас наиболее важный интерес представляет 

последнее направление классификации, учитывающие масштаб и новизну инноваций, 

интенсивность инновационного изменения в наибольшей степени выражают количественные 
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и качественные характеристики инноваций в любой отрасли экономики и имеют значение для 

экономической оценки их последствий и обоснования управленческих решений. 

Классификация видов инноваций специалиста А.Н. Кобышева является аналогом 

классификации предложенной А.И. Пригожиным. В своей работе А.Н. Кобышев 

рассматривает результат инновационной деятельности в виде маркетинговой инновации, 

подразумевая приложение маркетинговых усилий в двух направлениях. На стадии маркетинга 

инновационной идеи существенно определение степени ее инновационного потенциала. По 

этому критерию инновации делятся на три типа: радикальные, комбинаторные, 

модифицирующие. 

Несколько иной подход к определению основных направлений инновационной 

деятельности в туризме в своих работах показал Яковлев Г.А. По его мнению основными 

направлениями инновационной деятельности туристских предприятий являются 

использование новой техники и технологий в оказании традиционных услуг, внедрение новых 

услуг с новыми свойствами, изменения в организации производства и потребления 

традиционных туристских услуг, использование новых туристских ресурсов ранее не 

использованных, выявление и использованных новых рынков сбыта туристских услуг и 

товаров. Яковлевым Г.А. не указанна, по какому принципу проведена классификация. 

Рассмотрев предложенные варианты, нами предлагается объединить и усилить подходы, 

принимая во внимание, данное ранее определение экономической категории «инновационная 

деятельность в туризме» и рассмотреть основные направления инновационной деятельности в 

зависимости от того к какому процессу они относятся (таблица 3). 

Таблица 3. Основные направления инновационной деятельности в туризме 

Вид инновации Вид процесса 

Формирование Продвижение Реализация 

радикальные использование при производстве инновационных продуктов и услуг 

новых туристских ресурсов ранее не использованных использование новой техники и 

технологий при продвижении традиционных услуг появление нового потребителя и нового 

рынка сбыта туристских услуг 

комбинаторные внедрение услуг с новыми свойствами в традиционный туристский 

продукт продвижение традиционных туристских услуг с использованием новых, для 

данных услуг, маркетинговых ходов Выявление и использование новых рынков сбыта 

туристских услуг 

совершенствующие изменения в организации производства традиционных туристских 

услуг улучшение организации продвижения традиционных туристских услуг сохранение 

или усиление рыночных позиций туристских фирм 

Принимая во внимания трактовки видов инноваций предложенных Кобышевым А.Н. [5] 

и учитывая отраслевую составляющую инновационной деятельности, нами определены 

основные направления инновационной деятельности в туризме. 

Источник: https://tourlib.net/statti_tourism/kalitvinceva3.htm?ysclid=lh29uwg7qv84556018 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Условия развития регионального туризма 

2. Факторы развития регионального туризма 

3. Устойчивое развитие регионального туризма 

4. Ресурсы для развития регионального туризма 

5. Институциональные ресурсы регионального туризма 
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6. Туристско-рекреационные ресурсы регионального туризма 

 

1. Учебная дисциплина. Стратегическое управление региональным туризмом 

2. Тема лекционного занятия. 

Раздел 2. ПРОГРАММНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Тема 2.1. Региональная нормативно-правовая база  туризма 

3. Цели занятия.  

− – изучить технологические инновации и современные информационные и 

коммуникативные технологии для обеспечения конкурентоспособности объектов 

сферы туризма; 

− – приобрести профессиональные умения разработки инновационных концепций 

предприятий сферы туризма; 

− – получить навыки реализации маркетинговых концепций предприятий сферы услуг 

их с использованием информационно-коммуникационных средств. 

 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Специфика и состав туристической 

индустрии. 

Вводная лекция 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

2 Экономика и организация 

международного туризма. 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

 

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) 

Текст лекции.  

Теоретические и практические основы международного туризма 

В данной главе дается определение международного туризма (МТ) и раскрывается 

комплексный характер туристической деятельности. 

 

1.1. Введение в международный туризм 

Международный туризм (определение и методы исследования). Связь курса 

«Международный туризм» с другими научными дисциплинами. Классификация видов 

туристической деятельности. Перспективы развития международного туризма. Современные 

факторы развития международного туризма. 

 

1.1.1. Международный туризм (определение и методы исследования) 

Сегодня туристической деятельности даются разные определения. Так, понятие 

«туризм» может обозначать временное перемещение людей с места своего постоянного 

проживания в другую страну или местность, находящуюся в пределах своей страны, в 
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свободное время с целью получения удовольствия и отдыха, а также в оздоровительных, 

гостевых, познавательных или профессиональных целях, но без занятия оплачиваемой 

работой в посещаемом месте. В то же время туризм рассматривают и как важнейшее средство 

удовлетворения человеческой потребности в разнообразии. Таким образом, предметом 

изучения курса могут служить следующие составляющие понятия «туризм»: 

 

1. Перемещение или миграция. 

2. Мотивация (цель) перемещения. 

3. Страноведческие особенности, привлекающие туриста. 

4. Экономические факторы, связанные с наличием средств на организацию поездки, а 

также с влиянием туризма на развитие экономики на макро- и микроуровнях. 

 

В курсах по МТ могут быть использованы как общенаучные, так и прикладные методы 

исследования. Метод научной абстракции выражается в обобщении фактов и выявлении 

закономерностей. Исторический метод представляет собой характеристику истории страны. 

Статистические методы позволяют количественно оценивать туристические потоки. 

Социально-психологические методы связаны с выявлением мотивации поездок, социальной 

дифференциацией туристов. Географические методы направлены на оценку территориальной 

дифференциации мест пребывания и анализ природно-климатического потенциала местности. 

Экономические методы показывают, как в условиях ограниченности ресурсов максимально 

удовлетворить потребности, а также позволяют оценить экономический эффект от данного 

вида деятельности. Задача курсов по МТ — подготовить грамотных специалистов, которые 

смогут наиболее эффективно реализовывать турпродукт. 

 

1.1.2. Связь курса «Международный туризм» с другими научными дисциплинами 

Методический аппарат, используемый в курсах по изучению МТ, предполагает его связь 

с другими научными дисциплинами. Так, связь МТ с историей той или иной страны 

обусловлена наличием того наследия, которое оставила деятельность человека в различные 

исторические эпохи и которое является предметом интереса туристов. 

 

Не менее важна связь МТ с географией. Различие в природно-климатических 

особенностях и территориальной структуре хозяйства является мощным стимулом 

международной туристической миграции. Знание физико-географических закономерностей 

позволит получить представление о районах и территориях, где наиболее вероятны стихийные 

бедствия, которые могут произойти в результате землетрясений, цунами, ураганов, 

наводнений, схода снежных лавин и т.п. Это важно для обеспечения безопасности 

международных путешествий. В этой связи целесообразно знакомство с основами таких наук, 

как геоморфология (наука о рельефе местности), океанология (наука о мировом океане), 

гляциология (наука о ледниках), метеорология (наука о многолетнем режиме погоды), 

сейсмология (наука о землетрясениях). Социальная дифференциация населения по 

возрастным, половым, национальным и другим признакам, формирование мотивации к 

поездке предопределили связь туризма с социологией и психологией. Для туристической, как 

и для многих других видов деятельности, актуальны такие категории, как спрос, предложение, 

прибыль, рентабельность. Это обстоятельство обусловило связь МТ с экономикой. Связь со 

статистикой объясняется необходимостью классифицировать различные виды туристической 

деятельности, анализировать туристические потоки. 

 

Комплексность и многообразие туристической деятельности привели к появлению 

нового термина - «туристика». Под туристикой понимается система прикладных наук о 

туризме и туристическом обслуживании граждан. Эти науки охватывают два уровня туризма: 

отрасль и туристический хозяйствующий субъект (туристическую фирму) [5]. 
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1.1.3. Классификация видов туристической деятельности 

Международный туризм - неоднозначное понятие. Различные подходы к классификации 

видов туристической деятельности можно найти, например, в работах В. Квартальнова, А. 

Александровой, Е. Ильиной и др. Так, выделяются следующие разновидности туризма: 

международный и внутренний. Международный туризм охватывает поездки за пределы 

страны, что связано с соблюдением определенных формальностей (таможенный, валютный, 

медицинский контроль). Внутренний туризм, в отличие от международного, не связан с 

пересечением госграницы и, следовательно, не требует соблюдения туристических 

формальностей. 

 

Международный туризм бывает въездной и выездной. Въездной туризм - это 

путешествия в пределах страны лиц, не проживающих в стране постоянно. Выездной туризм - 

это путешествия лиц, постоянно проживающих в стране, но отправляющихся с какими-либо 

целями в другую страну. Обычно страны заинтересованы в развитии въездного туризма, так 

как это привлекает в страну валютные ресурсы, стимулирует экономическую активность. 

Фирмы, которые занимаются развитием въездного туризма, получили название рецептивных 

(принимающих) фирм. 

 

В зависимости от содержания и целей туристическую деятельность можно 

классифицировать следующим образом. Путешествия с целью развлечения и отдыха 

составляют основу международного туристического обмена. На их долю приходится более 

половины всего спроса. Они объединяют оздоровительные, познавательные, любительские, 

спортивные поездки. Повышенным спросом у населения пользуются поездки к морю. 

Купально-пляжный отдых традиционно считается лучшим способом снятия нервного и 

физического утомления. 

 

Деловой туризм охватывает поездки со служебными целями без получения доходов по 

месту командирования. Деловой туризм можно подразделить на собственна бизнес-поездки, 

конгрессно-выставочный и инсентив-туризм (побудительный, поощряющий), 

представляющий собой поездки, которыми фирма награждает своих сотрудников за высокие 

показатели в работе. 

 

Образовательный туризм - поездки с целью получения образования за рубежом. Обычно 

здесь реализуются поездки в развитые страны с целью совершенствования языка, получения 

бизнес-образования, изучения специальных дисциплин. В рамках образовательного туризма 

отдельные страны имеют, как правило, свою специализацию. США привлекает туристов 

большим богатством выбора возможностей в направлениях образования, какого не может 

предложить ни одна другая страна. Одной из самых заманчивых целей для желающих 

получить классическое высшее образование, близкое к российскому, всегда была Германия с 

ее сетью старинных университетов. Испанские школы изящных искусств в рекомендациях не 

нуждаются: в университетах на высоком уровне преподаются архитектура, дизайн, графика, 

декор. Пальму первенства в этой области уверенно держит Барселона. Итальянское высшее 

образование изначально не ориентировано на прагматично-профессиональную подготовку, 

поэтому, собираясь учиться в Италии, лучше выбирать гуманитарные дисциплины. 

Отличительной чертой французского высшего образования является относительно невысокая 

плата за обучение, отсутствие каких бы то ни было ограничений и крайне простые правила 

приема, что создает ситуацию, чрезвычайно благоприятную для иностранцев. В швейцарском 

образовании главное - качество и основательность. Позволить себе элитарное швейцарское 

образование может далеко не каждый. Швейцария - страна, где можно получить настоящее 

европейское образование на английском, немецком, французском и итальянском языках в 

самом живописном и спокойном уголке Европы. 
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Экологический туризм представляет поездки в особо охраняемые природные 

территории, девственные места, заповедники, заказники с исследовательскими и 

промысловыми целями. Экологический туризм предполагает соединение активного отдыха с 

дикой суровой природой. По мнению В.В. Храбовченко, экотуризм должен содержать три 

компонента: 

 

- «познание природы», т.е. путешествие предполагает наличие элементов изучения 

природы, получение туристами новых знаний и навыков; 

- «сохранение экосистем», подразумевающие не только соответствующее поведение 

группы на маршруте, но и участие туристов и туристических фирм в программах, 

мероприятиях по защите окружающей среды; 

- «уважение интересов местных жителей» - это не только соблюдение местных законов и 

обычаев, но и вклад туризма в социально-экономическое развитие туристических дестинаций. 

 

Выделяют четыре вида экотуризма: научный туризм; туры истории природы; 

приключенческий туризм; путешествие в природные резерваты [66]. 

 

В свою очередь Международное общество экотуризма со штаб-квартирой в Вермонте 

(США) определяет экотуризм как «ответственное путешествие в природные зоны, которое 

сохраняет окружающую среду и способствует стабильному благосостоянию местного 

населения» [58]. 

 

Одной из разновидностей международного туризма является религиозный туризм. Это 

паломнический туризм и религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности. 

Разновидностью паломнического туризма является духовно-паломнический туризм. 

Паломничество понимают как «странствие людей для поклонения святым местам» Духовно-

паломнический туризм - это своего рода «религиозная практика» в странах с продвинутыми 

религиозными традициями. В рамках религиозного туризма экскурсионно-познавательной 

направленности предполагается посещение религиозных центров, в которых туристы-

экскурсанты смогут увидеть религиозные объекты [67]. По источникам финансирования 

туризм подразделяется на коммерческий и социальный. Первоначально вся туристическая 

деятельность осуществлялась с целью извлечения прибыли (коммерческий туризм). В случае 

предоставления гражданам гарантий на минимум отдыха со стороны государства и 

предприятий, можно говорить о социальном туризме. Выделяют также массовый и элитарный 

туризм, рассчитанный на состоятельную клиентуру. По числу участников туризм 

классифицируют на индивидуальный (от одного до пяти человек) и групповой (шесть и более 

человек). По возрастному критерию туризм подразделяют на туризм пожилых людей, туризм 

лиц среднего возраста и молодежный туризм. В зависимости от способа организации поездки 

туризм может быть представлен как организованный (приобретение туров через фирму с 

последующим комплексом обслуживающих услуг) и неорганизованный, основанный на 

принципах самодеятельности. Выделяют также специфические разновидности туризма, 

например, экстремальный туризм, автостоп, велотуризм и др. 

 

Туризм можно классифицировать в зависимости от того вида транспорта, которым 

предпочитают пользоваться туристы: автомобильный, железнодорожный, авиационный, 

водный (круизные лайнеры). По прогнозам ВТО в XXI в. наиболее перспективным, 

быстрорастущим видом туризма будут путешествия на круизных лайнерах. Вместе с тем, 

другие виды транспортных перевозок туристов тоже имеют перспективы роста. Так, эксперты 

отмечают, что к 201 0г. 9 

 

протяженность скоростных железнодорожных магистралей в Европе возрастет более чем 

в 10 раз. Вполне вероятно, что к этому времени большинство туристов предпочтут 
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пользоваться не самолетом, а поездом, мчащимся со скоростью 300 км/час. Популярностью 

пользуются у туристов железнодорожные туристические маршруты, такие, как Париж-

Стамбул, Транс-Канада, Транс-Америка. Эти маршруты позволяют на комфортабельных 

поездах пересечь целый континент [25]. Развитие железнодорожного туризма перспективно 

для России - самой большой по площади страны мира. 

 

1.1.4. Перспективы развития международного туризма 

С 1950 г. количество прибывающих международных туристов увеличилось почти в 28 

раз и достигло 698 млн человек в 2000г. Эта цифра, согласно прогнозам, будет удвоена к 2020г 

и достигнет 1,6 млрд. человек. В настоящее время около 80% туристов в мире приходится на 

Европу и Северную и Южную Америку, тогда как лишь 15% на Восточную Азию и 

Тихоокеанский регион и 5% - на Африку, Ближний Восток и Южную Азию вместе взятые 

[58]. К 2020г. ожидается, что Восточная Азия и Тихоокеанский регион будут вторым по 

популярности направлением международного туризма после Европы. В прогнозе развития, 

сделанном Всемирной туристической организацией (ВТО), определены самые перспективные 

направления и виды туризма XXI столетия (см. табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1. Самые популярные туристические направления мира к 2020 г. (по прогнозу 

ВТО) 

  Страна Количество туристических прибытий, млн 

1 Китай 137,1 

2 США 102,4 

3 Франция 93,3 

4 Испания 71,0 

5 Сянган 59,3 

6 Италия 52,9 

7 Великобритания 52,8 

8 Мексика 48,9 

9 Россия 47,1 

10 Чехия 44,0 

Наиболее популярными видами туризма к 2020г. станут: приключенческий, 

экологический, культурно-познавательный, тематический и круизы. 

 

Вместе с тем, можно выделить и факторы, препятствующие развитию туризма. К ним 

можно отнести слишком удаленное от основных географических маршрутов местоположение, 

в частности островов на юге Тихого океана; сейсмическую активность и стихийные бедствия, 

- например, Соломоновы острова и Вануату; гражданскую войну и экономический спад в 

развивающихся странах (Сьерра-Леоне); международный терроризм. 

 

1.1.5. Современные факторы развития международного туризма 

К современным факторам развития МТ относятся политическое (мирное) 

сосуществование населения на большей части планеты, поддержка государственных органов в 

большинстве стран, развивающих МТ, рост общественного богатства, сокращение рабочего 

времени, развитие транспорта, совершенствование уровня общественного сознания. 

Демографические факторы представлены ростом средней продолжительности жизни, 

повышением уровня урбанизации, т.е. роста городского населения. В настоящее время 

международный туризм в постиндустриальном обществе фактически становится основой 

глобального стиля жизни.  

Источник: 

https://tourlib.net/books_tourism/voskresensky11.htm?ysclid=lh29hg6x7x679054768 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
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1. Комиссионное вознаграждение. 

2. Материально-техническая база и организационная структура туристской фирмы. 

3. Международная классификация средств размещения. 

4. Организация международных перевозок российских туристов. 

5. Основные нормативно-правовые документы, регулирующие международный туризм. 

6. Особо охраняемые природные территории России. Краткая характеристика. 

 

 

1. Учебная дисциплина. Стратегическое управление региональным туризмом 

2. Тема лекционного занятия. 

Раздел 2.  

Экономика и организация международного туризма основные экономические законы и 

категории в туризме 

Тема 2.2. География международного туризма 

3. Цели занятия.  

− – изучить технологические инновации и современные информационные и 

коммуникативные технологии для обеспечения конкурентоспособности объектов 

сферы туризма; 

− – приобрести профессиональные умения разработки инновационных концепций 

предприятий сферы туризма; 

− – получить навыки реализации маркетинговых концепций предприятий сферы услуг 

их с использованием информационно-коммуникационных средств. 

 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Туристические зарубежные 

ресурсы  

Вводная лекция 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

2 Рекреационный потенциал и 

современное развитие туризма 

зарубежом 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

 

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. Актуальные области сертификации 

 

Текст лекции.  

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Ответственность принимающей фирмы за соблюдение условий сделки. 
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2. Ответственность турорганизатора за аннуляцию тура. 

3. Правовая основа работы туристских фирм в РФ. 

4. Российская классификация средств размещения и питания. 

5. Согласование с иностранной фирмой условий обслуживания российских 

туристов. 

6. Согласование с иностранным партнером цены пакета услуг. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

1. Учебная дисциплина. Стратегическое управление региональным туризмом   

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Раздел 1. Индустрия внутреннего туризма и особенности ее формирования  

Тема 1.1. Виды и разновидности внутреннего туризма. Инклюзивный туризм. 

Особенности развития внутреннего туризма 

3. Цели занятия.  

– изучить технологические инновации и современные информационные и 

коммуникативные технологии для обеспечения конкурентоспособности объектов сферы 

туризма; 

– приобрести профессиональные умения разработки инновационных концепций 

предприятий сферы туризма; 

– получить навыки реализации маркетинговых концепций предприятий сферы услуг их с 

использованием информационно-коммуникационных средств. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Основные виды внутреннего туризма Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

2. Процесс производства национального 

туристического продукта 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

 

 

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

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Туризм в развивающихся странах. 

2. Туристский ваучер. 

3. Формирование маршрута и пакета туристских услуг. 

4. Формирование продажной цены зарубежной туристской поездки. 

5. Функции международного туризма. 
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6. Характеристика категории особо охраняемых природных территорий. 

7. Характеристика рекреационного потенциала России. 

8. Характеристика России как туристского региона. 

 

1. Учебная дисциплина. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВНУТРЕННЕГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА   

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Раздел 1. Индустрия внутреннего туризма и особенности ее формирования  

Тема 1.2. Министерство экономического развития Российской Федерации: продвижение 

действующих и создании новых направлений внутреннего туризма 

3. Цели занятия.  

− – изучить технологические инновации и современные информационные и 

коммуникативные технологии для обеспечения конкурентоспособности объектов 

сферы туризма; 

− – приобрести профессиональные умения разработки инновационных концепций 

предприятий сферы туризма; 

− – получить навыки реализации маркетинговых концепций предприятий сферы услуг 

их с использованием информационно-коммуникационных средств. 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1.1. Туристский имидж РФ.  Групповая, научная 

дискуссия, диспут Дискуссия 

1.2. Инновационные направления развития внутреннего 

туризма 

Групповая, научная 

дискуссия, диспут Дискуссия 

1.3. Рекреационное районирование Групповая, научная 

дискуссия, диспут Дискуссия 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие региональной программы развития, цели, задачи программ, структура 

программ.  

2. Подпрограммы, отчётность о выполнении программ. 

3. Программы развития туризма как фактор реализации туристского потенциала 

регионов. 

4. Исполнители и финансовое обеспечение программ развития туризма 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат 
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Перечень тем рефератов к темам раздела 1.: 

1. Рекреационные зоны и центры России 

2. Культурно-познавательные туристские центры России. 

3. Золотое кольцо  

4. Серебряное ожерелье России 

5. Санкт-Петербург – крупнейший культурно-исторический центр 

6. Москва – главный культурно-исторический центр России 

7. Московская область – культурно-познавательный центр России. 

8. Ансамбль Кижи – выдающийся памятник древнего деревянного зотчества. 

9. Кижский погост 

10. Соловецкие острова – экскурсионный центр севера России. 

11. Калининград – свидетельство европейской истории и культуры. 

12. Поволжские города - Нижний Новгород, Казань, Волгоград, Астрахань – 

крупнейшие туристские центры. 

13. Красноярский край – центр Сибири. 

14. Республика Тыва – центр буддийской культуры в России. 

15. Бурятия – культурно-исторический центр. 

16. Иркутск – крупный культурный, научный и туристический центр Восточной 

Сибири. 

17. Туристско-рекреационные центры экологического типа. 

18. Карелия, Архангельская и Мурманская область – центры природно-

ориентрованного туризма на Северо-Западе России. 

19. Тверская область. Озеро Селигер. 

20. Национальный парк Куршская коса. 

21. Заповедники и национальные парки Северного Кавказа. 

22. Горный Алтай, Горная Шория и Кузнецкий Алатау. 

23. Западные и Восточные Саяны 

24. Байкал – центр экологического туризма России. 

25. Курильские острова. 

26. Камчатка – регион действующих вулканов. 

27. Туристско-рекреационные центры оздоровительного типа: курорт «Янган-Тау», 

Старая Русса, Кавказские минеральные воды, курорт «Талая» в Магаданской 

области, курорт «Теберда» в Карачаево-Черкессии, курорт «Тинаки» в 

Астраханском крае. 

28. Бальнеологический и климатический курорт «Нальчик». 

29. Санаторно-курортный комплекс Сочи и Анапы. 

30. Туристско-рекреационные центры горного типа. 

31. Туристские зоны федерального значения: общая характеристика. 

32. Характеристика 8 туристско-рекреационных экономических зон на территории 

России. 

 

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

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

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

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
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Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
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современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: Форма рубежного контроля – кейс-задание. 

 

Форма практического задания: практическое задание 

Перечень тем раздела 2: 

1. Проанализировать государственную программу развития туризма одного из регионов 

РФ (по выбору обучающегося) 

2. Разработать программу развития туризма любого территориального образования РФ (в 

том регионе или муниципальном образовании, в котором данная программа отсутствует) 
 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 
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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.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

1. Учебная дисциплина. Стратегическое управление региональным туризмом 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Раздел 2. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ 

ТУРИЗМОМ 

Экономика и организация международного туризма основные экономические законы и 

категории в туризме 

Тема 2.1. Выбор стратегии развития регионального туризма 

3. Цели занятия.  

− – изучить технологические инновации и современные информационные и 

коммуникативные технологии для обеспечения конкурентоспособности объектов 

сферы туризма; 

− – приобрести профессиональные умения разработки инновационных концепций 

предприятий сферы туризма; 

− – получить навыки реализации маркетинговых концепций предприятий сферы услуг 

их с использованием информационно-коммуникационных средств. 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 
Анализ потенциала региона для развития 

туризма. Выявление тенденций в 

развитии регионального туризма, анализ 

спроса. Анализ рисков. Оценка 

перспектив.  

 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

2 Формирование стратегии развития 

регионального туризма. Определение 

целевых показателей, анализ сценария 

развития регионального туризма 

отдельных регионов РФ. 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Анализ потенциала региона для развития туризма.  

2. Выявление тенденций в развитии регионального туризма, анализ спроса. Анализ 

рисков.  

3. Оценка перспектив.  

4. Формирование стратегии развития регионального туризма.  

5. Определение целевых показателей, анализ сценария развития регионального 

туризма отдельных регионов РФ. 
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Раздел 2. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ 

ТУРИЗМОМ 

Тема 2.2. Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность регионального 

туризма 

3. Цели занятия.  

− – изучить технологические инновации и современные информационные и 

коммуникативные технологии для обеспечения конкурентоспособности объектов 

сферы туризма; 

− – приобрести профессиональные умения разработки инновационных концепций 

предприятий сферы туризма; 

− – получить навыки реализации маркетинговых концепций предприятий сферы услуг 

их с использованием информационно-коммуникационных средств. 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 понятие конкурентоспособности в 

туризме, показатели 

конкурентоспособности, 

направления повышения, 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

2 узнаваемость и привлекательность 

туристского бренда региона, 

безопасность, государственная 

поддержка региональных органов 

управления. Инвестиционная 

привлекательность регионов для 

туризма. 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Туризм в регионах: опыт и перспективные направления 

1. Историко-культурный потенциал и возможности его использования в региональном туризме 

2. Природно-ресурсный потенциал и возможности его использования в региональном туризме 

3. Условия развития регионального туризма 

4. Стратегия развития туризма в регионах РФ 

5. Количественные показатели развития туристских территорий 

6. Роль туристкой инфраструктуры в развитии регионального туризма 

7. Стратегические виды туризма в РФ 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем раздела 2: 
1. Стратегия развития туризма Европейского Севера РФ 

2. Стратегия развития туризма Центральных регионов РФ 
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3. Стратегия развития туризма Юга РФ 

4. Стратегия развития туризма Уральского региона РФ 

5. Стратегия развития туризма Сибири 

6. Стратегия развития туризма Дальнего Востока 

7. Перспективы развития туризма новых регионов РФ 

 

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 

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 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
7. 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.  

8. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

9. 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.  

10. 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.  

11. 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.  

12. 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.  
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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. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – реферат. 

 

Темы рефератов: 
Туризм в регионах: опыт и перспективные направления 

Историко-культурный потенциал и возможности его использования в региональном туризме 

Природно-ресурсный потенциал и возможности его использования в региональном туризме 

Условия развития регионального туризма 

Стратегия развития туризма в регионах РФ 

Количественные показатели развития туристских территорий 

Роль туристкой инфраструктуры в развитии регионального туризма 

Стратегические виды туризма в РФ 

Стратегия развития туризма Европейского Севера РФ 

Стратегия развития туризма Центральных регионов РФ 

Стратегия развития туризма Юга РФ 

Стратегия развития туризма Уральского региона РФ 

Стратегия развития туризма Сибири 

Стратегия развития туризма Дальнего Востока 

Перспективы развития туризма новых регионов РФ 

 

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

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  
13. 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.  

14. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

15. 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.  

16. 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.  
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17. 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.  

18. 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. 
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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. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ТУРИЗМА 

Тема 1.1. Специфика регионального туризма 

Иллюстрации: 

 
Источник: https://theslide.ru/img/tmb/3/275245/b6b599929d11860ea9a872b16ce3eb08-800x.jpg 

 

 
Источник: https://only-game.ru/wp-

content/uploads/d/4/5/d4582ca89ca59406d97868ef993ed2fb.jpeg 

 

Тема 1.2. Система управления региональным туризмом  

Иллюстрации: 

 
Источник: 

https://static.mk.ru/upload/entities/2021/10/01/16/articles/facebookPicture/c8/3e/84/30/0915e8e6cdc

d0b67faa6f83b300340d5.jpg 

 

https://theslide.ru/img/tmb/3/275245/b6b599929d11860ea9a872b16ce3eb08-800x.jpg
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Раздел 2. ПРОГРАММНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Тема 2.1. Региональная нормативно-правовая база  туризма 

Нет иллюстраций 

 

 

Тема 2.2. Региональные программы развития туризма 

Иллюстрации: 

Нет иллюстраций 

 

 

 

Раздел 3. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ТУРИЗМОМ 

Тема 3.1. Выбор стратегии развития регионального туризма 

Иллюстрации: 

Нет иллюстраций 

Тема 3.2 Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность 

регионального туризма 
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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. 
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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»: 

– 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. 



22  

 

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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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

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

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. 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 
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общество.  

РАЗДЕЛ 2. Нормативно- правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества 

Тема 2.1. Нормативно- правовые 

основания реализация 

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 (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. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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 
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обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. 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 
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РАЗДЕЛ 2 Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в 

инклюзивном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные 

права людей с инвалидностью. 

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 в инклюзивном 

обществе. 

 

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 реализация возможностей в 

инклюзивном обществе. 

 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного и воспитательного процесса. 
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 
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потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении, а также безбарьерная 

(архитектурная) среда для 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. 

 

2. 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 
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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 

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. 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 
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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;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

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.  



21  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

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

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 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. 
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«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 недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом 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. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю) «Реализация возможностей 

в инклюзивном обществе». Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю)  
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Раздел 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе.  

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Цели занятия: сформировать представление о человеке с ограниченными 

возможностями и инвалидностью, как субъекта современного общества; сформулировать 

основные проблемы, связанные с человеком ОВЗ и социумом. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и 

инвалидностью. Инклюзивное образование: подходы, понятия, 

ценности. Медицинская и социальная модели инклюзии. 
Психологические проблемы, препятствующие инклюзии и 
социализации людей с ОВЗ в общество. 

Словесные (слово 

педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 
(проектор, компьютер, 

интерактивная доска). 

 

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) 

1.1. Проблемы и ресурсы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Текст лекции (ссылка для расширенного доступа по всем лекционным и практическим 

занятиям http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308 ) 
«Образование – право каждого человека, имеющее огромное значение и потенциал. На 

образовании строятся принципы свободы, демократии и устойчивого развития… нет ничего 

более важного, никакой другой миссии, кроме образования для всех…» (Кофи Аннан). 

Государствам следует признавать принцип равных возможностей в области начального, 

среднего и высшего образования для детей, молодежи и взрослых, имеющих инвалидность, в 

интегрированных структурах. Они обязаны обеспечивать включение, образования инвалидов 

в качестве неотъемлемой части в систему общего образования. Правило 6 Стандартных 

правил ООН по обеспечению равных возможностей для людей с ограничениями здоровья. 

«Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для 

страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где 

каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны 

дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, 

полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его 

членом» (Дэвид Бланкет). 

Проблемы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов в последнее время достаточно широко обсуждаются 

в нашей стране и за рубежом учеными, управленцами, психологами, учителями-практиками, 

родителями, а также учащимися, поскольку эти проблемы уже не является дискуссионными.  

http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308
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Для ребенка, имеющего различные нарушения в развитии, получение определенного 

уровня общего образования, (так называемого цензового образования) является очень важным 

для того, чтобы можно было продолжить обучение либо в системе профессионального 

образования, либо ВУЗах, что позволит ему повысить уровень конкурентоспособности на 

рынке труда. 

Утверждение приоритета общечеловеческих ценностей в общественном сознании, 

прежде всего, связано с новым отношением к детям с проблемами в развитии, с решением 

вопросов их социализации и интеграции. 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем развития системы 

образования является расширение возможностей инклюзивного обучения детей с 

отклонениями в развитии. От ее решения во многом зависит судьба таких детей, которые 

должны войти в жизнь полноправными членами общества, способными самостоятельно 

решать проблемы самоактуализации. Это обусловлено, с одной стороны, демократизацией 

всех сторон жизни общества, а с другой - поиском оптимальных условий абилитации и 

реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Инклюзивное образование является закономерным этапом развития системы общего и 

специального образования, оно предполагает обеспечение равного доступа обучающихся к 

образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей (ООП) и 

индивидуальных возможностей.  

Еще Л.С. Выготский указывал, что при всех достоинствах наша коррекционная школа 

отличается тем основным недостатком, что она замыкает своего воспитанника - ребенка с 

различной сенсорной недостаточностью, с ограниченными интеллектуальными 

возможностями в узкий круг школьного коллектива, создает замкнутый мир, в котором все 

приспособлено к дефекту ребенка, все фиксирует его внимание на своем недостатке и не 

вводит в настоящую жизнь. Исходя из этого, ученый считал, что задачами воспитания ребенка 

с нарушениями развития являются его интеграция в жизнь и осуществление компенсации 

недостатков путем активизации деятельности его сохранных анализаторов. 

Целью инклюзивного образования является создание равного доступа к 

образованию детям с нормативным развитием и детям с физическими, сенсорными, 

интеллектуальными отклонениями для активного включения их в жизнь общества.  

Возможность активного участия существенно повышается, когда такие дети общаются с 

нормальными детьми, когда обеспечивается им возможность вести нормальный образ жизни, 

пользоваться образовательными услугами разного уровня (дошкольного, начального, 

основного, среднего, среднего профессионального, высшего), всеми достижениями культуры 

и формами отдыха. Такое понимание цели интеграции в системе образования выдвигает перед 

обществом необходимость предоставить оптимальные условия для воспитания детей с 

проблемами в развитии уже в период их дошкольного детства. 

Инклюзивное образование: подходы, понятия, ценности 

Инклюзивный подход предполагает понимание различных образовательных 

потребностей детей и предоставление услуг в соответствии с этими потребностями через 

более полное участие в образовательном процессе, привлечение общественности и устранение 

сегрегации и дискриминации в образовании.  

Медицинская и социальная модели инвалидности 

До настоящего момента мы фокусировали внимание на определениях инвалидности и 

особых образовательных потребностей, и их идентификации, а также на законодательно 

закрепленных обязательствах школ и других образовательных учреждений. Однако главная 

задача состоит в том, чтобы сделать все школы и учреждения более дружелюбными по 

отношению к детям с ограниченными возможностями. Одно из главных направлений 

деятельности на этом пути – устранение всевозможных барьеров в образовании, основывается 

на социальном подходе к инвалидности. На сегодняшний день существует две модели 

инвалидности, часто применяемые на практике. 
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Медицинская модель определяет инвалидность через наличие нарушений здоровья, 

имеющихся у ребенка. Основное направление деятельности в рамках медицинской модели – 

минимизация нарушений через медицинское вмешательство и терапию. 

В рамках социальной модели люди с инвалидностью – это тоже люди с нарушениями, однако 

они являются инвалидами из-за существующих в обществе физических, организационных или 

отношенческих барьеров, предрассудков и стереотипов.  

Социальная модель пропагандирует равноправие всех детей и предоставление всем 

равных возможностей при получении образования, следовательно, для устранения барьеров 

должны меняться школы и образовательные учреждения, обеспечивая равные права и 

возможности для всех. Ранее существовала и еще одна модель инвалидности, иногда 

характеризуемая как традиционный подход. В рамках такого подхода наличие инвалидности 

рассматривалось как некое «проклятье» или «наказание» инвалидов или их родителей, 

согрешивших или делающих что-то «не так, как нужно». Инвалидность рассматривалась как 

форма колдовства, магии или божественного проведения. Подобные идеи сегодня отражаются 

во многих стереотипах относительно людей с инвалидностью, которые проявляются в 

литературе, искусстве и средствах массовой информации. 

Медицинский подход к инвалидности 

В рамках медицинского подхода ребенок с инвалидностью – это проблема. В прошлом 

дети с ограниченными возможностями рассматривались исключительно через призму их 

нарушения, подвергались обязательному «лечению», институциализации и изоляции от 

остального общества. Иногда у таких детей даже отнималось их право на жизнь. Сегодня 

высокотехнологичные решения, лекарства и методы терапии носят куда более 

конструктивный характер, к примеру, слуховые аппараты для людей с нарушениями слуха.  

От детей с инвалидностью в рамках модели ожидается приспособление к существующей среде 

и обществу. Зачастую забывается о том, что у детей-инвалидов также есть их права человека, 

в частности права быть принятыми такими, какие они есть и право на получение дошкольного 

и школьного образования. Зачастую их пытаются интегрировать в существующую среду (не 

путать интеграцию и инклюзию). При такой «интеграции» проблема все еще рассматривается 

внутри ребенка, а не в школе или детском саду, который этот ребенок посещает. Если ребенок 

не может выполнять некое функциональное действие из-за своего нарушения, проблема вновь 

ищется не в том, как организованно это действие и как его лучше организовать, а в самом 

ребенке, который не может это действие произвести.  Ребенок фактически вбрасывается в 

школу или учреждение, где тратится много сил и времени на адаптацию к существующей 

среде и обществу, чтобы позволить ему наравне с другими участвовать в жизни школы. 

В рамках инклюзивного подхода каждая школа или учреждение еще на этапе 

планирования своей деятельности, образовательных программ и т.д. учитывает ожидаемые 

возможные потребности всех учеников с их индивидуальными потребностями. Именно такого 

подхода требует от школ закон о дискриминации инвалидов и другие действующие законы.   

При применении медицинского подхода родители часто получают искаженную 

информацию от медицинских работников, докторов, социальных работников и психологов о 

реальных возможностях своего ребенка и о наиболее подходящем для него способе получения 

образования. Причем наиболее вероятная рекомендация состоит в обучении ребенка в 

специализированной школе, детском саду или обучении его на дому, и родители часто 

принимают такие рекомендации. Основой данного подхода является сложившаяся практика в 

медицине, в которой существует некое «нормальное» состояние, и любые отклонения 

рассматриваются как девиации или патологии. Это слабо соответствует реальности, когда 

некоторые нарушения фактически являются нормой. Тем не менее, из-за существующих 

общепринятых принципов каждый старается соответствовать «норме» и при возможности 

тщательно скрывать свои нарушения. Нарушения могут сокращать жизнь людей, которые их 

имеют, и могут ограничивать круг того, что эти люди могут делать. Нарушения могут 

причинять значительную боль и неудобство, но они не должны определять жизнь ребенка с 
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инвалидностью. Мы застряли и зациклились на медицинской модели, если нарушения 

определяют дальнейшую жизнь ребенка.  

 

МЕДИЦИНСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

Ребенок несовершенен Каждый ребенок ценен и принимается 

таким, какой он есть 

Диагноз Сильные стороны и потребности, 

определяемые самим ребенком и его 

окружением 

Вешание ярлыков Определение барьеров и решение проблем 

Нарушение становится центром внимания Проведение мероприятий, нацеленных на 

результат 

Оценка потребностей, мониторинг, терапия 

нарушений 

Доступность стандартных услуг с 

использованием дополнительных ресурсов 

Сегрегация и предоставление отдельных, 

особых услуг 

Подготовка и обучение родителей и 

специалистов 

Ординарные потребности откладываются «выращивание» отношений между людьми 

Восстановление в случае более или менее 

нормального состояния, иначе сегрегация  

Различия приветствуются и принимаются. 

Инклюзия каждого ребенка.  

Общество остается неизменным Сообщество развивается 

Социальная модель инвалидности 
Если бы мы задумались о том, что каждый ребенок имеет право быть принятым таким, 

какой он есть и право посещать ближайшую к дому школу или детский сад, мы бы стали 

думать «что не так» со школой и какие сильные стороны есть у каждого ребенка. Этот образ 

мышления отвечает социальной модели инвалидности, которая рассматривает барьеры, 

существующие в обществе и не позволяющие ребенку наравне участвовать в его жизни как 

основную причину, делающую ребенка инвалидом. Социальная модель основывается на 

абсолютно разных определениях нарушения и инвалидности. 

«Нарушение – это потеря или повреждение физической, ментальной или 

интеллектуальной функции на долгое время или навсегда» 

«Инвалидность – это потеря или ограничение возможностей нормальной жизни в обществе на 

равных с остальными его членами из-за физических или отношенческих барьеров». 

Нарушения и серьезные заболевания существовали и будут существовать всегда, зачастую они 

доставляют нам массу неприятностей и затрудняют нормальную жизнедеятельность. 

Общественное движение за права инвалидов, организованное самими инвалидами и всеми, 

кто их поддерживает, основывалось на том, что инвалиды подавляются остальным обществом 

независимо от наличия того или иного нарушения. Они считают, что позиция по отношению к 

инвалидности и направленная на них дискриминация является заслугой общества. Это не 

имеет никакого отношения к наличию нарушений здоровья. Зачастую каждый человек с 

инвалидностью чувствует, как будто это его вина, что он выглядит не так, как все или чем-

либо от всех отличается. Все отличия заключаются в том, что некоторые части тела или ум 

несколько ограничены в способностях. Это является нарушением. Однако ЭТО НЕ ДЕЛАЕТ 

ИЗ НАС НЕЛЮДЕЙ.  К сожалению, большинство людей не могут принять нас такими, какие 

мы есть. Это ваш страх, невежество, незнание, предрассудки, стереотипы, барьеры и 

дискриминация делает нас инвалидами. 

Понимание и принятие социального подхода к инвалидности позволяет повышать 

самооценку людей с инвалидностью и дает им второе дыхание в их борьбе за равные права и 

возможности. Этот процесс повышение самооценки и активности инвалидов должен 

начинаться с ранних лет. Родители, учителя, доктора и все остальные, кто общается с 

ребенком в раннем возрасте, должны понять и принять эту модель. Родители и учителя 

зачастую чувствуют себя неловко рядом с ребенком с ограниченными возможностями. Они, 

безусловно, получат много пользы от тренингов по пониманию инвалидности. Такие тренинги 
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позволяют людям лучше понять проблемы инвалидности, чувствовать себя комфортно рядом 

с людьми с инвалидностью и проводятся также людьми с инвалидностью. Непомерное 

желание и концентрация на поиске способов излечить человека от его нарушений заставляет 

нас забывать и меньше ценить многообразие и непохожесть людей.  Такой подход имеет 

огромное значение для системы образования, в особенности для начальных и средних школ. 

Предрассудки по отношению к людям с инвалидностью и, точно так же, к многим другим 

меньшинствам, не передаются по наследству. Они обретаются людьми после столкновения с 

безразличием, и предрассудками других людей. Следовательно, чтобы избавится от 

дискриминации, мы должны начать с нашей системы образования. 

Борьба за инклюзию абсолютно всех детей, включая детей с «глубокими» 

нарушениями в одну, единую для всех и одинаково доступную и приветливую систему 

образования невозможна до того, как все мы поймем различия в двух подходах к пониманию 

инвалидности – медицинском и социальном. 

Медицинский подход к инвалидности 

 
Социальная модель инвалидности 

 

Основные проблемы 

внутри общества 

Недоступная 

среда 

Недооценка 

возможностей 

Предрассудки 

Недоступный 

транспорт 

Недоступность 

информации 

Приверженность 

медицинскому 

подходу 

Бедность 

Раздельное 

образование 

Дискриминация при 

трудоустройстве 
Стереотипы 

Люди с инвалидностью активно борются за равные права и возможности 

Нарушение здоровья 

является проблемой 

Логопеды 

Социальная 

защита 

УПП 

Школы-

интернаты Школьные 

психологи 

Специальный 

транспорт 

Хирурги 

Социальные 

работники 

дефектологи 
Реабилитологи Доктора 

Люди с инвалидностью – пассивные получатели минимума услуг, удовлетворяющих 

базовые потребности 
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Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

Вопросы для обсуждения и задания 

1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь на 

статистические данные и данные из открытых источников). 

2. Раскройте предпосылки организации инклюзивного образования за рубежом; в 

нашей стране. 

3. Раскройте сущность понятия «нормализация». 

4. 5. В каких нормативных документах дано определение «инклюзивное 

образование»? 

6. Перечислите известные Вам модели инклюзивного образования. Назовите по 3 

«за» и «против» для любой модели. 

 

 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

3. Цели занятия: рассмотреть классификации и типологические особенности лиц с ОВЗ, 

перечислить принципы взаимодействия, коррекционной, образовательной и воспитательной 

деятельности в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Структура лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация презентации «Классификации лиц с 

различными нарушениями в развитии».  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
2. 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. 

Словесные (слово 

педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 
интерактивная доска). 

 

5.Содержание лекции 

Принципы коррекционной, образовательной и воспитательной деятельности в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

Начиная рассматривать принципы как важнейшие теоретические и методологические 

положения образования детей с ООП, обратим внимание на то, что все они так или иначе 

связаны с именем Л.С. Выготского.  
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Одним из основных принципиальных положений, разработанных Л.С. Выготским, 

является положение о том, что объектом для дефектологии является не дефект, а личность 

аномального ребенка. 

Приступая к рассмотрению данного принципа, необходимо отметить следующее. Как 

известно, в научно-исследовательской работе под «объектом» принято понимать часть 

объективной реальности, изучаемую в конкретном исследовании, и, как правило, в психолого-

педагогическом исследовании под «объектом» чаще всего понимается педагогический 

процесс (В.И. Загвязинский, 2006). Л.С. Выготский под «объектом» понимал личность 

аномального ребенка, что вполне современно. 

Ссылаясь на Н.М. Назарову (2020), в специальной педагогике ребенок является 

субъектом коррекционно-образовательного процесса, тогда словосочетание «личность 

аномального ребенка», очевидно, может выступить «объектом для дефектологии», поскольку 

с 20—30-х годов прошлого столетия «дефектология» является комплексной наукой, 

включающей в себя специальную психологию, специальную педагогику и медицину. 

Раскрывая далее сущность данного теоретического положения, следует подчеркнуть то, 

что до начала XX века усилия ученых и практиков были сосредоточены на работе с 

имеющимся дефектом у ребенка, его изучении, анализе, коррекции, и только, как мы уже 

говорили, Г.Я. Трошин обратил внимание на необходимость работы непосредственно с 

ребенком, его личностными (как мы сказали бы сегодня) характеристиками. Л.С. Выготский 

более ярко и точно выразил и сформулировал эту идею в рассматриваемом нами принципе, 

добавив термин «личность», в то время далеко еще не раскрытый, слабо обоснованный, редко 

встречавшийся, поэтому есть все основания считать это теоретическое положение весьма 

значимым, поскольку в контексте теории структуры дефекта он приобретает бесценное 

значение и вот почему. Следуя данному принципу, учитель-дефектолог, учитель-логопед или 

специальный психолог (объединим эти термины в один условный — дефектолог), зная о 

наличии конкретного дефекта у ребенка, а также о его локализации, должен обратить особое 

внимание на личностные качества ребенка и их характеристики, нарушенные высшие 

психические функции, особенности его познавательной деятельности, поведенческие 

особенности и, основываясь на таком комплексном знании о наличии вторичных и третичных 

нарушений, выстраивать коррекционно-образовательную и воспитательную работу с 

ребенком. Строя как-то иначе свою деятельность, педагогу или психологу вряд ли удастся 

достичь серьезных успехов в социализации ребенка. 

Другим, не менее важным принципом является принцип коррекции нарушенных 

функций на основе развития сохранных. Суть данного принципа заключается в следующем. 

У ребенка с ограниченными возможностями имеются как нарушенные, так и сохранные 

функции. Если дефектолог сосредоточит свое внимание только на работе с нарушенными 

функциями, пытаясь их корригировать и при этом не обращая внимания на имеющиеся у 

ребенка сохранные возможности, серьезного успеха он добиться не сможет. Кстати, говоря об 

изучении личностных особенностей развития ребенка, педагоги, психологи совершают порой 

принципиальную методическую ошибку, заключающуюся в том, что при обследовании 

ребенка они выявляют только какие-либо нарушения, не обращая внимания при этом на 

необходимость выявления сохранных возможностей, на основе которых впоследствии 

предстоит строить коррекционную работу. Выражая основную мысль рассматриваемого 

принципа и названному так Л.С. Выготским «обходному пути» коррекции нарушенных 

функций и развития ребенка, суть которого и заключается в поиске сохранных возможностей, 

их развитии и формировании, что в конечном итоге будет способствовать уменьшению 

влияния нарушенных функций на уровень его социализации, будет способствовать 

сглаживанию или даже ликвидации дефекта.  

Основываясь на вышесказанном, следует подчеркнуть то, что педагог должен кроме 

выявленных нарушенных функций обязательно отыскать сохранные и, основываясь на них, 

проводить коррекционно-образовательную или коррекционно-воспитательную деятельность с 

ребенком с целью достижения максимально возможного результата его социализации.  
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Сущность следующего принципа, принципа приоритетного развития высших 

психических функций, заключается в следующем. Психологами определены шесть основных 

высших психических функций у человека: мышление, речь, память, внимание, воображение и 

восприятие. Достаточный уровень их развития позволяет человеку, руководствуясь здравым 

смыслом, управлять собой, на известном уровне управлять природой, создавать технические и 

социальные системы и управлять ими. Все функции очень тесно взаимосвязаны между собой, 

и ни одна из них не может отсутствовать, поскольку нарушится система взаимодействия, 

разумная жизнь в обществе. 

Установлено, что у детей с ограниченными возможностями часто бывают 

нарушенными различные высшие психические функции и в силу этого, можно предположить, 

что нарушение любой высшей психической функции отразится так или иначе на каждой из 

них. Например, нарушение зрительного или слухового восприятия повлечет за собой 

неточную или неполную характеристику объекта восприятия, неверное о нем представление, 

что отразится и в мыслительной деятельности, искаженными окажутся функции памяти, 

внимания, т.е. по существу в работе высших психических функций произойдет некий «сбой», 

по объективной оценке, состояния объекта, явления или создания его образа. А поскольку это 

так, то при изучении степени развития и адекватности той или иной высшей психической 

функции необходимо выяснять — насколько она нарушена, в чем конкретно, как выстроить 

коррекционную работу по улучшению ее функционирования. 

Достаточная степень развития высших психических функций, как мы указывали выше, 

позволяет человеку управлять многими процессами и явлениями, в том числе своим развитием 

и формированием жизненно важных функций. 

Человека делает Человеком возможность управлять своими функциями как 

биологическими, так и психическими, как высшими, так и низшими. Кроме всего прочего, 

развитие высших психических функций позволяет человеку развиваться как в 

физиологическом, так и в социальном аспекте, поэтому основой человеческого развития, по 

мнению Л.С. Выготского, должно стать развитие высших психических функций, причем, по 

его глубокому убеждению, их формирование должно занять приоритетную позицию и только 

тогда человек научится управлять своими и высшими и низшими психическими функциями 

(эмоциями), и биологическими функциями, а это позволит ему развиваться, формировать свой 

уровень социализации, быть активным и достойным членом общества. 

Зона ближайшего развития является одним из важнейших принципов в структуре 

методологического обоснования системы образования детей с особыми образовательными 

потребностями (ООП), используемый не только в работе с детьми с проблемами в развитии, 

но и обычными детьми физиологической нормы. При его изучении важно помнить о трех 

основных моментах, достаточно полно его характеризующих. Это зона актуального развития, 

принятие помощи — обучаемость и зона ближайшего развития. 

Под «зоной актуального развития» понимается уровень или степень развития каких-

либо имеющихся на момент его обследования характеристик ребенка. Если речь идет о 

личности ребенка, то при обследовании определяется максимальное количество показателей, 

характеризующих состояние личности в данный момент. 

Далее мы определяем обучаемость ребенка по принятию помощи педагога, поскольку 

от умения принять помощь во многом зависит конечный результат. Порой нельзя назвать 

принятие помощи умением, скорее это зависит от его интеллектуальных или физических 

возможностей. Например, ребенок с тяжелой степенью умственной отсталости вряд ли поймет 

речь учителя или даже то, что ему нужно делать. А, например, ребенок с тяжелой степенью 

поражения опорно-двигательного аппарата (при ДЦП) не сможет принять помощи в связи с 

проблемами в его двигательной сфере. В обоих случаях надо учитывать посильность и 

адекватность предлагаемой помощи. 

Даже проведя обследование состояния зоны актуального развития и оценку принятия 

ребенком помощи, еще рано говорить о зоне ближайшего развития, под которой понимается 

некий прогнозируемый результат обучения и коррекции. Срок, определяемый для очередного 
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обследования, может составлять одну-две недели, месяц, два или три месяца, может и больше; 

все будет зависеть оттого, чему мы собираемся научить ребенка или что пробуем 

корригировать. 

Принцип педагогического оптимизма был разработан сравнительно недавно, хотя 

идею предложил Л.С. Выготский, когда он говорил о «пудах здоровья» у детей, на которые и 

следует опираться при работе с ребенком. Также с учетом гуманизации педагогического 

процесса принцип педагогического оптимизма вполне уместен в коррекционно-

образовательной работе с детьми с ОВЗ. В основе создания и реализации данного принципа 

лежит тезис о том, что не существует необучаемых детей, все дети обучаемы. 

В процессе реализации этого принципа педагог должен быть уверен, что его 

деятельность пойдет на пользу развития ребенка с ограниченными возможностями, он также 

не вправе забывать об организации коррекционно-образовательного процесса на высоком 

качественном уровне, в результате чего такой ребенок будет получать качественное 

образование и качественное психолого-педагогическое сопровождение своего развития. 

Принцип педагогического оптимизма еще не получил столь подробного рассмотрения 

и изучения, как другие принципы, но он заслуживает внимательного изучения и своего 

перспективного развития в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При рассмотрении принципа дробности следует уяснить одну важную деталь, 

заключающуюся в том, что ребенок с проблемами в развитии лучше усваивает учебный и 

другой материал, если он преподносится малыми дробными дозами: чем меньше доза, тем 

лучше он будет освоен. Мастерство педагога должно заключаться в умении 

дифференцировать материал на мелкие частицы, дозы, которые должны облегчать обучение 

ребенка, в оптимальные сроки осваивать программный материал и на высоком уровне 

закреплять его. Рассмотрим данный принцип с позиции теории дидактических единиц. 

Понятие «дидактическая единица» в нашем случае рассматривается с точки зрения ее объема. 

Так, в работах В.Ф. Шаталова одним из важнейших принципов обучения являлся принцип 

укрупнения дидактических единиц, что позволяло, наряду с применением опорного 

конспектирования, значительно улучшить скорость и качество обучения учащихся. В случае 

обучения детей с ограниченными возможностями, пожалуй, чаще надо идти в обратном 

направлении: не укрупнять, а уменьшать дидактические единицы, разумеется, не доводя до 

абсурда их величину, хотя экспериментировать надо в обоих вариантах. 

Каким должен и может быть объем дидактической единицы для разных категорий, 

возраста детей, глубины их нарушений, различных школьных предметов и занятий в 

специальных детских садах — предугадать невозможно, поэтому только профессионально 

подготовленный дефектолог сможет это определить, основываясь на индивидуальных 

особенностях развития ребенка. А этому должны сопутствовать и соответствующие 

педагогические технологии реализации данного принципа. 

Одним из важных принципов в работе с детьми с ограниченными возможностями 

является принцип единства диагностики и коррекции, причем его, как и все другие 

вышеизложенные принципы, нельзя считать чисто педагогическим. Они имеют большое 

значение в теории и практике специальной психологии и успешно там используются, также 

являясь своеобразной частью методологического ее обоснования, ведь как мы подчёркиваем, 

дефектологическая наука является комплексной наукой, поэтому и сейчас сложно разделить 

принципы на чисто педагогические либо чисто психологические. 

Данный принцип заключается в отражении целостности и единства процесса 

психолого-педагогического сопровождения ребенка, поскольку он включает 

последовательность решения задач диагностики и коррекции нарушенного развития. 

Реализация данного принципа подразделяется на два основных этапа. Первый этап 

заключается во всестороннем комплексном диагностическом обследовании, на основании 

которого составляется заключение. Затем на основании заключения формулируются целевая 

установка и задачи, составляется алгоритм коррекционно-развивающей работы, определяются 

средства, методы, технологии работы с ребенком. 
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Вторым этапом реализации данного принципа является организация и проведение 

коррекционно-развивающей работы, в процессе которой продолжается осуществление 

процедур диагностики, т.е. чтобы грамотно управлять процессом коррекции, необходимо 

постоянно отслеживать состояние корригируемых функций, 

В работе дефектолога большую роль и значимость имеет принцип нормативности, 

суть которого заключается в том, что при проведении коррекционной работы следует 

ориентироваться на возрастную норму развития детей, которую необходимо знать, понимать 

ее признаки, стремиться к ней, видеть в ней своеобразный эталон развития Для этого 

начинающему педагогу важно иметь перед собой нормативные характеристики, чтобы, 

работая с ребенком, корригируя его недостатки можно было ориентироваться на норму 

развития, определяться в параметрах зоны ближайшего развития. 

Какими должны быть ориентиры, показатели нормативного развития — это будет 

зависеть от того, на какую функцию будет направлено коррекционное воздействие. Например, 

педагог работает с ребенком по улучшению его характеристик чтения — быстроты, внимания, 

четкости проговаривания слов. При этом он должен знать нормативные показатели чтения — 

той же быстроты (скорость чтения слов в минуту примерно одинакового текста), в основе чего 

будет лежать и внимание, и четкость самого чтения. Конечно, на все случаи жизни такими 

нормативами запастись сложно, их трудно встретить и в литературе, поэтому педагог должен 

уметь проводить оперативные исследования по важным, базовым характеристикам в том или 

ином процессе у нормально развитых детей и тогда ему легко сориентироваться в реализации 

принципа нормативности. Опытный же педагог на память может помнить многие 

нормативные показатели развития и, ориентируясь на них, грамотно, профессионально 

проводить коррекционно-образовательный процесс. 

Принцип деятельностного подхода в организации и проведении коррекционно-

направленной работы основывается на теории психического развития ребенка, разработанной 

Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, суть которого заключается следующем. 

На основании этой теории принято считать, что основным механизмом коррекционно-

развивающего воздействия является активная деятельность самого ребенка, в процессе 

которой педагог создает условия коррекционного воздействия на нарушенные функции, 

регулируя тем самым его интенсивность, продолжительность, организационно-методические 

условия, т.е. создавая необходимую основу для положительных сдвигов в коррекции 

нарушений личностного развития. 

Виды деятельности могут быть самыми разнообразными, адекватными для конкретного 

ребенка с учетом его возраста, структуры дефекта, глубины нарушений, а также следует 

учитывать и гендерные особенности. Тогда адекватная коррекционно-образовательная 

деятельность, ее объем и интенсивность позволят реализовывать принцип деятельностного 

подхода в инклюзивном образовании. 

Принцип «коррекции сверху вниз» был разработан Л.С. Выготским, и он 

основывается на положении о ведущей роли обучения в процессе психического развития 

ребенка, формировании высших психических функций. Это положение является одним из 

основных в теоретических разработках великого ученого, суть которого заключается в том, 

что обучение «ведет» за собой развитие. Согласно этому теоретическому постулату, главное 

содержание коррекционно-развивающей работы должно быть направлено на создание зоны 

ближайшего развития ребенка, и педагог должен создавать при этом адекватные формы 

организации и содержания сотрудничества ребенка и взрослого, т.е. сотрудничество, а не 

назидание должно стать основой положительных сдвигов в коррекции того или иного 

недостатка. А поскольку мы ранее рассматривали принципиальные положения зоны 

ближайшего развития ребенка, то некое сочетание, соединение этих теоретических положений 

только усилит как теоретическую, так и практикоориентированную деятельность педагога. 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач 
можно считать одним из принципов, разработанных сравнительно недавно, в основе которого 

также лежат труды известных ученых-дефектологов. В основе данного принципа лежит 
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взаимосвязанность и гетерохронность развития различных сторон личности, оценка динамики 

особенностей их развития. Ведь если целостно посмотреть на систему образования, то можно 

увидеть иерархию целей и задач коррекционно-развивающего характера: профилактического, 

развивающего и коррекционного, т.е. три своеобразных уровня, обеспечивающих успешность 

и эффективность работы. Следует подчеркнуть, что при проведении развивающей или 

коррекционно-направленной работы будет реализовываться и ее профилактическая 

направленность, поскольку, корригируя, например, нарушения внимания, мы проводим 

профилактическую работу по улучшению чтения, письма, ориентировки в пространстве и т.д. 

С другой стороны, проведение какой-либо профилактической работы связано с 

развитием либо коррекцией какой-либо функции, например, профилактическая работа по 

предупреждению делинквентного поведения позволяет вырабатывать умения и навыки 

оптимальных поведенческих реакций на те или иные фрустрационные явления, форс-

мажорные обстоятельства, что вполне впоследствии может стать нормой поведения и не 

повлечет за собой специальную коррекционно-направленную работу. Таким образом, принцип 

системности коррекционных, профилактических и развивающих задач является важным 

теоретическим положением в системе методологического обеспечения инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода, активно, применяемый в 

образовании детей с ОВЗ, основывается на принципе общей дидактики — принципе 

индивидуализации, и он подразделяется на два подхода — индивидуальный и 

дифференцированный. 

Суть индивидуального подхода заключается в следующем. При проведении с детьми 

коррекционно-образовательной деятельности дефектолог должен хорошо знать особенности 

развития каждого ребенка: его анамнез, диагноз, хронические и текущие заболевания, 

особенности проявления высших психических функций (речи, мышления, памяти, внимания, 

воображения, восприятия), социально-поведенческих характеристик, степень обучаемости, 

образованности. Зная все вышеперечисленные особенности личности ребенка, необходимо 

постоянно их учитывать, опираться на них, отслеживать продвижение ребенка в учебе, быту, 

поведении и т.д. 

Все диагностические параметры педагог может получить из индивидуальной карты 

обследования ребенка на психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или при его 

обследовании на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк образовательной 

организации — школы или детского сада). Кроме того, педагог сам должен изучить ребенка в 

процессе работы с ним, наблюдая, сравнивая, беседуя с другими специалистами. С учетом 

всего вышесказанного мы можем свидетельствовать о реализации принципа индивидуально-

дифференцированного подхода, в частности индивидуального подхода при работе с 

определенным конкретным ребенком. 

Дифференцированный подход заключается в следующем. При обучении в классе (или 

группе) или проведении каких-либо коррекционно-развивающих мероприятий дети 

дифференцируются на две—четыре подгруппы с учетом их индивидуальных особенностей. 

Например, на уроке математики или ручного труда учащиеся подразделяются на подгруппы 

по уровню их обученности, работоспособности и другим характеристикам с тем, чтобы 

учитель мог задавать оптимальные для каждой подгруппы задания, знать, что они будут 

реализованы каждым учеником такой подгруппы, что темп и качество проделанной работы 

будут примерно одинаковыми. 

Вместе с тем следует учитывать, что специалист, работающий с детьми, должен 

хорошо знать индивидуальные особенности развития каждого ребенка (т.е. то, о чем мы 

говорили при рассмотрении индивидуального подхода) с тем, чтобы сформировать 

подгруппы, определить планку заданий, темп работы, контроль за выполнением, т.е. 

оптимально реализовывать коррекционно-образовательную деятельность. 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю) «Реализация возможностей 

в инклюзивном обществе». Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю)  
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в инклюзивном 

обществе. 

3. Цели занятия: раскрыть основные положения и перечень нормативно-правовой базы 

в области образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской 

Федерации. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 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. 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

2 Создание условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами. Документы РФ по инклюзивному 
образованию. 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 
интерактивная доска 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

1. 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 

составляют документы нескольких уровней: 

 международные (подписанные СССР или Российской Федерацией); 

 федеральные (Конституция, законы, кодексы – семейный, гражданский и др.); 

 правительственные (постановления, распоряжения); 

 ведомственные (Министерства образования СССР и Российской Федерации); 

 региональные (правительственные и ведомственные). 

Международные документы 

Международное законодательство в области закрепления права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования имеет более чем полувековую историю 

развития. 
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Одним из первых специальных международных актов, обратившихся к вопросу 

соблюдения прав личности, к которым относится и право на образование, является Всеобщая 

декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, ставшая основой для других 

международно-правовых документов в области защиты прав личности. Декларация 

провозгласила как социальные, экономические и культурные права, так и политические и 

гражданские права. 

Декларация содержит историческое положение в статье 1: «Все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах» 

При этом международное сообщество сравнительно недавно обратило внимание на 

вопросы защиты прав инвалидов. До конца 70-х годов доминировала концепция признания за 

инвалидами всех основных прав без специальных мер защиты. Считалось, что принципы не 

дискриминации и уважения человеческого достоинства, провозглашенные в Международном 

билле о правах человека, достаточны для инвалидов. Однако изучение проблем инвалидности 

и практическая деятельность по защите прав инвалидов выявили необходимость создания 

отдельной международной системы защиты их прав. 

История международных документов, посвященных правам инвалидов, начинается с 

1971 года, когда Организацией Объединенных Наций (ООН) была принята Декларация о 

правах умственно отсталых лиц (утверждена Резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 декабря 1971 года). Международно-правовым документом 

обобщенного характера, признавшим право инвалидов на удовлетворительную жизнь, а также 

все гражданские и политические права, стала Декларация о правах инвалидов, 

утвержденная Резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН 09.12.1975 года. 

16 декабря 1976 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1981 год 

Международным годом инвалидов, а период с 1983 по 1992-й год – Десятилетием инвалидов 

ООН. Наиболее важным результатом проведения Международного года инвалидов стало 

принятие Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря 1982 года Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов. Международно-правовые документы по правам 

инвалидов, принятые до 1993 года, разрешали отдельные проблемы инвалидов, но не 

защищали права инвалидов в целом. И только в 1993 году был принят основной 

всеобъемлющий документ, посвященный правам инвалидов, – Стандартные правила 

обеспечения равных возможностей для инвалидов. 

На Всемирной конференции по образованию для лиц с особыми потребностями: доступ 

к образованию и его качество (Саламанка, Испания, 7–10 июня 1994 года) были 

приняты «Саламанкская декларация» и «Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями», в которых правительства всех стран призывают: 

 уделять первоочередное внимание необходимости придать «включающий» 

(инклюзивный) характер системе образования; 

 включить принцип «включающего» (инклюзивного) образования как компонент 

правовой или политической системы; 

 разрабатывать показательные проекты; 

 содействовать обмену с государствами, имеющими опыт работы в сфере 

«включающей» (инклюзивной) деятельности; 

 разрабатывать способы планирования, контроля и оценки образовательного 

обеспечения детей и взрослых; 

 способствовать и облегчать участие родителей и организаций инвалидов; 

 финансировать стратегию ранней диагностики и раннего вмешательства; 

 финансировать развитие профессиональных аспектов «включающего» (инклюзивного) 

образования; 

 обеспечивать наличие должных программ по подготовке учителей. 

В «Рамках действий по образованию лиц с особыми потребностями» содержится 

общее описание новых подходов к системе образования, учитывающей специальные 
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потребности, а также основные направления деятельности на национальном, региональном и 

международном уровнях. 

Вместе с тем усилия международного сообщества не были в достаточной мере 

эффективными: проведенный ООН дважды (1987, 1992) мониторинг показал, что, несмотря на 

все изменения, инвалиды так и не получили равных возможностей, а во многих странах 

остались изолированными от общества. В связи с этим в 1994 году Генеральная Ассамблея 

ООН одобрила долгосрочную стратегию дальнейшего осуществления Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов, основной целью которой было провозглашено создание 

«общества для всех», охватывающего все разнообразные человеческие ресурсы и 

позволяющего каждому человеку максимально развить его потенциал. 

Самым значимым международным документом в области защиты прав лиц с 

ограниченными возможностями является Конвенция о правах инвалидов (принята 

резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года). 

В статье 24 Конвенции говорится: «Государства-участники признают право 

инвалидов на образование. В целях реализации этого права без дискриминации и на 

основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное 

образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни». 

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов образование должно быть 

направлено на: 
 развитие умственных и физических способностей в самом полном объеме; 

 обеспечение инвалидам возможности эффективно участвовать в жизни свободного 

общества; 

 доступ инвалидов к образованию в местах своего непосредственного проживания, при 

котором обеспечивается разумное удовлетворение потребностей лица; 

 предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки в общей системе 

образования, облегчающих процесс обучения; 

 создание условий для освоения социальных навыков; 

 обеспечение подготовки и переподготовки педагогов. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов» Россия ратифицировала Конвенцию о 

правах инвалидов и приняла на себя обязательства по включению всех вышеназванных 

положений в правовые нормы, регулирующие правоотношения в сфере образования, в том 

числе определение «инклюзивного образования» и механизмов его реализации. 

Федеральные документы 

Сравнительно-правовой анализ положений Конвенции о правах инвалидов и норм 

российского законодательства показал, что в целом принципиальных противоречий между 

нормами нет. 

Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование. Принцип 

равноправия включает также запрещение дискриминации по состоянию здоровья. Государство 

гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность общего и начального 

профессионального образования. 

В свою очередь, родителям предоставляется право выбирать формы обучения, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать 

участие в управлении образовательным учреждением. Указанные права закреплены 

Семейным кодексом РФ и Законом «Об образовании». 

Основным Федеральным законом, определяющим принципы государственной 

политики в области образования, является Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. Закон регулирует вопросы 

образования лиц с ограниченными возможностями и содержит ряд статей (например, 42, 55, 

59, 79), закрепляющих право детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-

инвалидов, на получение качественного образования в соответствии с имеющимися у них 

потребностями и возможностями. Закон устанавливает общедоступность образования, 
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адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников. Статья 42 гарантирует оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. В статье 79 

установлены условия организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные положения и понятия, закрепленные новым законом «Об образовании в РФ» 

в части образования детей с ОВЗ: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья – условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективно-го и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение до-ступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» также устанавливает гарантии получения образования детьми с инвалидностью. 

Основные понятия, изложенные в статье 1 указанного закона: 

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. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 

жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, 

а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 
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Ст. 18 определяет, что образовательные учреждения совместно с органами социальной 

защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное 

воспитание и образование детей-инвалидов, получение инвалидами среднего общего 

образования, среднего профессионального и высшего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Детям-инвалидам 

дошкольного возраста предоставляются необходимые реабилитационные меры и создаются 

условия для пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа. Для детей-

инвалидов, состояние здоровья которых исключает возможность их пребывания в детских 

дошкольных учреждениях общего типа, создаются специальные дошкольные учреждения. 

При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих 

или специальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях органы управления 

образования и образовательные учреждения обеспечивают с согласия родителей обучение 

детей-инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому. 

Порядок воспитания и обучение детей-инвалидов на дому, а также размеры компенсации 

затрат родителей на эти цели определяются законами и иными нормативными актами 

субъектов Российской Федерации и являются расходными обязательствами бюджетов 

субъектов Российской Федерации. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях являются расходными обязательствами субъекта 

Российской Федерации. 

Устанавливается право всех инвалидов обучаться как в общеобразовательных 

учреждениях, так и в специальных образовательных учреждениях в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Как было уже отмечено ранее, несмотря на отсутствие официального определения 

инклюзивного образования на федеральном уровне, российское законодательство все же 

определяет его общие правовые основы и не препятствует обучению детей с особыми 

образовательными потребностями в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, что в 

целом соответствует конвенции. 

Это дополнительно было подчеркнуто статьей 10 Закона РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ: 

«Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и 

свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации». 

Вместе с тем рассматриваемые правовые нормы федерального законодательства носят 

в большей степени рамочный характер и не содержат четкого механизма обеспечения 

инклюзивного образования и предоставления образовательных услуг конкретным категориям 

детей инвалидов. 

Следует отметить, что термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья» 

появился в российском законодательстве относительно недавно. В соответствии с 

Федеральным законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными 

возможностями здоровья» употребляемые в нормативных правовых актах слова «с 

отклонениями в развитии» заменены словами «с ограниченными возможностями здоровья», то 

есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Еще один федеральный документ, требующий внимания, – это Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом Российской 

Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр271). В нем был сформулирован 

основной принцип инклюзивного образования: 

Новая школа – это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться 

успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
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инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В каждом образовательном учреждении должна быть создана универсальная без 

барьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

Документом была предусмотрена разработка и принятие пятилетней государственной 

программы «Доступная среда», направленная на разрешение этой проблемы. 

В июне 2012 года Президент РФ подписал Указ «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» № 761 от 01.06.2012. 

Стратегия действий в интересах детей признает социальную исключенность 

уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном положении) и ставит задачи: 

 законодательного закрепления правовых механизмов реализации права детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в 

существующую образовательную среду на уровне дошкольного, общего и 

профессионального образования (права на инклюзивное образование); 

 обеспечения предоставления детям качественной психологической и коррекционно-

педагогической помощи в образовательных учреждениях; 

 нормативно-правового регулирования порядка финансирования расходов, 

необходимых для адресной поддержки инклюзивного обучения и социального 

обеспечения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 внедрения эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере образования 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в случае 

нарушения их права на инклюзивное образование; 

 пересмотр критериев установления инвалидности для детей; 

 реформирования системы медико-социальной экспертизы, имея в виду комплектование 

ее квалифицированными кадрами, необходимыми для разработки полноценной 

индивидуальной программы реабилитации ребенка, создание механизма 

межведомственного взаимодействия бюро медико-социальной экспертизы и 

психолого-медико-педагогических комиссий. 

 внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов. 

Документы правительства Российской Федерации 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

октября 2012 г. № 1916-р, утвердившим план первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы, всеми ведомствами социальной сферы Российской Федерации начата работа 

по приведению законодательства Российской Федерации в соответствие с положениями 

Конвенции о правах инвалидов и иными международными правовыми актами и обеспечение 

замены медицинской модели детской инвалидности на социальную, в основе которой лежит 

создание условий для нормальной полноценной жизни на всех ее этапах. 

Наиболее важными документам, составляющими нормативно-правовой базу обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, являются федеральные правительственные 

документы, определяющие общеобразовательную и профессиональную подготовку лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наиболее значимо в этом плане Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 

года «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

В соответствии с ним созданы и функционируют коррекционные (компенсирующие) 

учреждения дошкольного образования, коррекционные общеобразовательные учреждения, 

коррекционные учреждения начального профессионального образования. Типовое положение 

распространяется на специальные (коррекционные) образовательные учреждения различных 

видов: 
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 для неслышащих, слабослышащих и позднооглохших (I-II видов); 

 незрячих, слабовидящих и поздноослепших (III-IV видов); 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи (V вида); 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (VI вида); 

 с задержкой психического развития (VII вида); 

 для умственно отсталых (VIII вида). 

Положение регулирует деятельность всех государственных, муниципальных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, создавая благоприятные 

условия обучающимся, воспитанникам с отклонениями в развитии для обучения, воспитания, 

лечения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Обязательной составляющей индивидуального коррекционного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья является его психолого-педагогическое 

сопровождение. Принятие постановления Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 867 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 N 919, от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 

216) позволило решать задачи по осуществлению индивидуально-ориентированной 

педагогической, психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ. 

Основополагающим государственным документом, устанавливающим приоритет 

образования в государственной политике, определяющим стратегию и основные направления 

его развития, служит Постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 г. «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации». Доктрина определяет 

цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством государственной политики в 

области образования, ожидаемые результаты развития системы образования на период до 

2025 г. Она предусматривает многообразие типов и видов образовательных учреждений и 

вариативность образовательных программ, обеспечивающих индивидуализацию образования, 

личностно-ориентированное обучение и воспитание. 

Одной из основных задач, поставленных в доктрине, является «создание и реализация 

условий для получения общего и профессионального образования детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами и детьми из малообеспеченных 

семей». 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья гарантируется общедоступное и 

бесплатное специальное образование, а также бесплатное среднее и высшее профессиональное 

образование. 

С национальной доктриной образования была непосредственно связана «Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010 года», одобренная 

Правительством РФ 29 декабря 2001 г. 

Согласно Концепции, дети с ограниченными возможностями здоровья «должны 

быть обеспечены медико-психологическим сопровождением и специальными условиями 

для обучения преимущественно в общеобразовательной школе по месту жительства, а 

при наличии соответствующих медицинских показаний в специальных школах и 

школах-интернатах». 

Важное место в концепции отводилось вопросам подготовки социальных 

педагогов и психологов в целях совершенствования работы с детьми группы риска, 

осуществления профилактики социального сиротства. 

Заслуживают специального внимания и положения концепции о структурной и 

институциональной перестройке профессионального образования выпускников 

общеобразовательных (в том числе коррекционных) учебных заведений, о разработке 

различных моделей интеграции среднего и высшего профессионального образования, о 

создании университетских комплексов. 
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Распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 163-р 

утверждена Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011–

2015 годы, которая определила, что: 

Стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

Важным федеральным документом в области образования детей-инвалидов 

является Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–

2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175. В 

числе целевых индикаторов программы – доля общеобразовательных учреждений, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений. Программа определяет, что одним из приоритетных 

направлений государственной политики должно стать создание условий для предоставления 

детям инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к 

качественному образованию в общеобразовательных и других образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования (обычные образовательные 

учреждения), и с учетом заключений психолого-медико-педагогических комиссий. 

Ведомственные документы 

Среди ведомственных нормативных документов – приказов и писем Министерства 

образования Российской Федерации, обеспечивающих развитие образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в России, следует выделить Концепцию 

реформирования системы специального образования, принятую коллегией Министерства 

образования РФ 9 февраля 1999 г. 

Согласно концепции, образование учащихся-инвалидов должно предусматривать 

создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

воспитанникам адекватные условия и равные с «обычными» детьми возможности для 

получения образования, лечение и оздоровление, коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 21 года могут 

пользоваться услугами специального образования в различных его организационных формах 

(обучение на дому, в коррекционном учреждении, в общеобразовательном учреждении 

общего назначения). 

Вместе с тем в концепции отмечалось, что в Российской Федерации еще недостаточно 

развита система дошкольной коррекционной психолого-педагогической помощи детям; 

общественным воспитанием охвачено чуть более половины всех детей от 1 года до 6 лет, 

остальные воспитываются в семье; отсутствуют единая система раннего выявления 

отклонений в развитии детей и ранней коррекционно-педагогической помощи детям, 

консультирование семей; не разработан государственный стандарт дошкольного образования 

детей, имеющих отклонения в развитии. 

В этом контексте в концепции были определены наиболее значимые направления 

совершенствования системы специального образования, а именно: 

 структурная перестройка; 

 содержание и оценка качества образования, образовательные технологии; 

 научно-исследовательская и инновационная деятельность; 

 обновление системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

психолого-педагогических кадров для системы специального образования. 

Письмом Министерства образования и науки от 16.04.2001 N 29/1524-6 в регионы была 

направлена Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными образовательными возможностями), 
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разработанная специалистами Института коррекционной педагогики Российской академии 

образования. 

В письме отмечалось, что отечественная концепция интегрированного обучения 

строится на трех принципах: интеграции через раннюю диагностику, через обязательную 

коррекционную помощь каждому ребенку и через разноуровневые модели интеграции. 

Реализация идеи интеграции рассматривалась как одна из ведущих тенденций современного 

этапа в развитии отечественной системы специального образования (коррекционной помощи, 

абилитации и реабилитации и др.). Особо было подчеркнуто то, что принятие концепции не 

означает ни в коей мере необходимости свертывания системы дифференцированного 

обучения разных категорий детей. 

Эффективная интеграция возможна лишь в условиях постоянного совершенствования 

систем массового и специального образования. 

2. В Письме Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» развитие интегрированного образования 

рассматривается как одно из наиболее важных и перспективных направлений 

совершенствования системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях общего типа, расположенных, как правило, по месту жительства ребенка и его 

родителей, позволяет избежать помещения детей на длительный срок в учреждение 

интернатного типа, создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их 

постоянное общение с нормально развивающимися детьми и, таким образом, способствует 

эффективному разрешению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество. 

Следует отметить, что в вышеупомянутом Письме Министерства образования и науки 

РФ рассматриваются, по сути, вопросы организации инклюзивного образования, хотя 

употребляется термин «интегрированное обучение». Понятие «интегрированное обучение» 

уже по значению, чем «инклюзивное образование». «Интеграция означает приведение в 

соответствие потребностей детей с психическими и физическими нарушениями с системой 

образования, остающейся в целом неизменной: массовые школы не приспособлены для детей-

инвалидов (причем ученики с инвалидностью, посещая массовую школу, не обязательно 

учатся в тех же классах, что и все остальные дети).  

Инклюзия – это наиболее современный термин, который толкуется следующим 

образом: это реформирование школ и создание такой образовательной среды в школе, 

чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех без исключения детей». 

В письме даны разъяснения, что формы и степень образовательной интеграции ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья могут варьироваться в зависимости от степени 

выраженности недостатков его психического и (или) физического развития. 

Например, дети, уровень психофизического развития которых в целом 

соответствует возрастной норме, могут на постоянной основе обучаться по обычной 

образовательной программе в одном классе со сверстниками, не имеющими нарушений 

развития, при наличии необходимых технических средств обучения. При этом число 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в обычном классе, как 

правило, не должно превышать 3–4 человека. 

Ведущую роль в решении вопросов, касающихся своевременного выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведения их комплексного обследования, 

подготовки рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи и 

определения форм их дальнейшего обучения и воспитания, играют психолого-медико-

педагогические комиссии. Законодательную основу их деятельности составляют ст. 50 Закона 

РФ «Об образовании», ст. 14 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Положение о психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденное приказом Минобразования России от 24.03.2009 № 

95. 
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В соответствии с Приказом № 95 Комиссия создается в целях выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания и обеспечивает: 

 проведение комплексного психологомедико-педагогического обследования (далее – 

обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей; 

 подготовку по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психологомедико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

года № 373 с 1-го сентября 2011 года в нашей стране все первые классы начали работать по 

ФГОС начального образования. 

В письме Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

дано разъяснение, что стандарт учитывает образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В основной образовательной программе начального 

и основного общего образования, которая должна быть разработана в образовательном 

учреждении на основе ФГОС, можно заложить все специфические особенности обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 увеличение сроков обучения; 

 программу коррекционной работы; 

 специальные пропедевтические разделы, направленные на подготовку обучающихся к 

освоению основной образовательной программы; 

 особые материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и др. 

В настоящее время признано целесообразным включение положений, отражающих 

специфику получения образования обучающимися с ограниченными возможностями, в ФГОС 

общего образования. Данный подход согласуется с восприятием системы образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как полноправной составляющей системы 

образования России в целом и приоритетным развитием различных форм интегрированного 

образования обучающихся этой категории. 

В соответствии с п. 19.8. ФГОС начального образования Программа коррекционной 

работы в образовательном учреждении должна быть направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования и должна обеспечить: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Документы РФ по инклюзивному образованию 

ФЗ от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/fz_ot_3_maya_2012_g._no_46-fz_o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_24_noyabrya_1995_g._n_181-fz_o_socialnoy_zashchite_invalidov_v_rossiyskoy_federacii_.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_24_noyabrya_1995_g._n_181-fz_o_socialnoy_zashchite_invalidov_v_rossiyskoy_federacii_.pdf
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. N 1921-р Об утверждении 

комплексных мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 

образования на 2012-2015 годы 

Методические рекомендации об организации приема инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации высшего 

образования (утв. Минобрнауки России 29.06.2015 N АК-1782/05)   

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) 

Методические рекомендации по обеспечению доступности зданий 

Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 "О направлении Требований" 

(вместе с "Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки 

России 26.12.2013 N 06-2412вн) 

Письмо Рособрнадзора от 16.04.2015 01-50-174/07-1968 О приеме на обучение лиц с 

ОВЗ 

Постановление РФ от 15 апреля 2014 года №295 об утверждении государственной 

программы РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы 

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О социальной защите 

инвалидов в РФ (с изм. и .доп., вступившими в силу с 01.01.2019) 

Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ (с изм. и доп. ) "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 №363 "Об утверждении 

государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2025 гг." 

Письмо Минобрнауки России от 16.04.2014 №05-785 "О напрвлении методических 

рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов" 

Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 №ВК-270 07 "Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования" 

Приказ Минобрнауки России от 12.02.2015 №1399 "Об утверждении Плана 

мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов" 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образоательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программа специалитета, программа 

магистратуры " 

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов" 

Приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 №13 (ред. от 31.08.2018) "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре" 

Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147 (ред. от 31.08.2018) "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" 

Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 №227 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_29_dekabrya_2012_g._n_273-fz_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_29_dekabrya_2012_g._n_273-fz_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_po_obespecheniyu_dostupnosti_zdaniy.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_16.04.2015_01-50-174_07_1968_o_prieme_na_obuchenie_lic_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_16.04.2015_01-50-174_07_1968_o_prieme_na_obuchenie_lic_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/razvitie_obrazovaniya_295.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/razvitie_obrazovaniya_295.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/o_soc_zashchite_invalidov_01.01.19.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/o_soc_zashchite_invalidov_01.01.19.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_28_dekabrya_2013_g_n_442_fz_ob_osnovah_socialnogo_obsluzhiva.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_28_dekabrya_2013_g_n_442_fz_ob_osnovah_socialnogo_obsluzhiva.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_29_marta_2019_g_n_363_ob.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_29_marta_2019_g_n_363_ob.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_ot_16_aprelya_2014_no05-785.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_ot_16_aprelya_2014_no05-785.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo-minobrnauki-rf-ob-obespechenii-uslovij-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo-minobrnauki-rf-ob-obespechenii-uslovij-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09_11_2015_n_1309_ob_utverzhdenii_poryadka_obespechen.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09_11_2015_n_1309_ob_utverzhdenii_poryadka_obespechen.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
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образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки" 

Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 (ред. от 05.04.2016) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" 

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 №955 "Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования" 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 (ред. от 15.12.2017) "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы высшего образования" 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 (ред. от 28.04.2016) "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 №136 "О внесении 

изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 №1324" 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки" 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" 

Письмо Рособрнадзора от 02.02.2018 № 07-205 О поручении Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по делам инвалидов 

Руководство по соблюдению организациями законодательства РФ в части обеспечения 

доступности образования для инвалидов 

СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения для обучающихся с ОВЗ 

 

Практические вопросы и задания 

 

Задание 1. Составить таблицу по указанным выше документам и раскрыть основные 

положения каждого из них. 

Задание 2. Разработать презентации с докладом по следующим темам: 

Темы презентаций 

Концептуальные основы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью за рубежом. 

Внедрение инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью в ДОО: перспективы и проблемы. 

 

Требования к выполнению практического задания/презентации 

Презентация должна быть оформлена в формате программы Power point. Количество 

слайдов – не более 15-20 слайдов. Презентация должна содержать теоретические основы 

рассматриваемого вопроса, быть схематичной. Не следует располагать много текста на слайде. 

Рекомендовано воспользоваться элементами Smart art.  

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;  

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_22_sentyabrya_2017_g_n_955_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_22_sentyabrya_2017_g_n_955_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_599_o_merah_po_realizacii_gosudarstvennoy_p.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_599_o_merah_po_realizacii_gosudarstvennoy_p.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_597_o_meropriyatiyah_po_realizacii_gosudarstv.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_597_o_meropriyatiyah_po_realizacii_gosudarstv.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_02.02.2018_no_07-205_o_poruchenii_komissii_pri_prezidente_rossiyskoy_federacii_po_delam_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_02.02.2018_no_07-205_o_poruchenii_komissii_pri_prezidente_rossiyskoy_federacii_po_delam_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/rukovodstvo_po_soblyudeniyu_organizaciyami_zakonodatelstva_rf_v_chasti_obespecheniya_dostupnosti_obrazovaniya_dlya_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/rukovodstvo_po_soblyudeniyu_organizaciyami_zakonodatelstva_rf_v_chasti_obespecheniya_dostupnosti_obrazovaniya_dlya_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/sanpin_2.4.2.3286-15_sanitarno-epidemiologicheskie_trebovaniya_k_usloviyam_i_organizacii_obucheniya_dlya_obuchayushchihsya_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/sanpin_2.4.2.3286-15_sanitarno-epidemiologicheskie_trebovaniya_k_usloviyam_i_organizacii_obucheniya_dlya_obuchayushchihsya_s_ovz.pdf
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˗ год выполнения работы.  

В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого материала, 

цели и задачи работы.  

Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а также, 

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

звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  
6. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

7. Правильность оформления титульного слайда. 

8. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

3. Цели занятия: рассмотреть основные понятия «досягаемость», «безопасность», 

«комфортность, «безбарьерность»; охарактеризовать основные средства обеспечения 

доступности в социуме и образовании лиц с ОВЗ. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Стандарты формирования безбарьерной среды для 

инвалидов. Нормативное регулирование параметров 

установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

2. 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». 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 
(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

 

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

 

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. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

Введение. 

Под техническим средством понимают любое изделие, инструмент, оборудование, 

устройство, прибор, приспособление или техническую систему.  

Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности 

и здоровья, сокращенно МКФ, предлагает изучение факторов окружающей среды на разных 

уровнях: индивидуума и общества. Данный подход применим и к систематизации 

технических средств. Можно выделить технические средства реабилитации инвалида и 

технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры. 
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Технические средства реабилитации инвалидов - устройства, содержащие 

технические решения, в том числе и специальные, используемые для компенсации и 

устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.  К данным техническим 

средствам относятся инвалидные коляски, трости, слуховые аппараты, и т.п. Эти 

технические средства предназначены, как правило, для индивидуального использования. 

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры — это пандусы, тактильная плитка, автоматические системы открывания 

дверей, и т.п. Данные технические средства предназначены для коллективного 

использования. Они не предоставляются конкретному инвалиду, а устанавливаются 

стационарно на объекте социальной инфраструктуры, приспосабливая его таким образом 

для использования различными категориями инвалидов. 

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры могут быть классифицированы по функционально-целевому признаку: 

1. Технические средства, используемые на территории, прилегающей к зданию 

(участке); 

2. Технические средства, используемые на входе (входах) в здание; 

3. Технические средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в 

т.ч. путях эвакуации); 

4. Технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта); 

5. Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях; 

6. Технические средства, используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их системы). 

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов учреждений 

(организаций), предоставляющих услуги населению. 

С 01.01.2016 вступил в силу Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с 01.01.2016 работа по обеспечению 

условий доступности для инвалидов осуществляется собственниками (пользователями) 

объектов по отраслевому принципу в соответствии с установленными федеральными 

органами исполнительной власти порядками по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в 

соответствующих сферах деятельности по двум направлениям: обеспечение доступности 

объектов и обеспечение доступности предоставляемых услуг с учетом проведения 

собственниками (пользователями) объектов их паспортизации. 

По новым объектам (строящимся либо реконструированным) – через организацию 

должного контроля на этапе проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию. 

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной 

инфраструктур обязательно с 01.07.2016 в отношении вновь вводимых в эксплуатацию 

объектов, а также объектов, прошедших капитальный ремонт и реконструкцию. 

При этом обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры осуществляется с учетом действующих на момент проведения работ 

требований строительных норм и правил: 

до 01.07.2015 обязательных к исполнению при проектировании требований СНиП 35-

01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 

утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 № 73 (в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р); 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Finc.school688.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B6-%25D0%25BF%25D0%25BE-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC-%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8-.doc&amp;name=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-.doc&amp;lang=ru&amp;c=580ce2a91543&amp;footnote_45
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с 01.07.2015 обязательных к исполнению при проектировании требований СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521); 

с 01.07.2016 обязательных к исполнению при вводе новых объектов требований СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 (в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ»); 

с 01.08.2020 обязательных к исполнению при проектировании СП 59.13330.2016 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 14.11.2016 № 798/пр (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.07.2020 № 985). 

c 01.09.2021 обязательных к исполнению при проектировании СП 

59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 N 904/пр (в соответствии с 

постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815). 

 

Вопросы к обсуждению: 

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? 

4. Приведите примеры технических средств реабилитации, диагностики и коррекции в 

работе с детьми с ОВЗ. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов 

проектирования градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, 

видео личных наблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть 

правильно. 

Задание 2. Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с 

подробным описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда 

подобных устройств. 

 

Требования к выполнению практического задания: презентация (см. выше) 

 

Задание 2. Проанализировать и законспектировать модели инклюзивного образования для 

различных нозологий. (Фуряева, Т. В.  Модели инклюзивного образования : учебное пособие 

для вузов. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 176 с. — Текст : электронный. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/454537) 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

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

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. 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 
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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 (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 
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ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
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вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- 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) 

 

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 

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: 
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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. 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. 

Германия 23 % [10] 1. Адаптация 70% транспортной сети для инвалидов-
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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 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Рекреационный туризм и сервис для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» предполагает изучение материалов 

https://class-tour.com/wp-content/uploads/e/c/0/ec0503bf1005d98585af0782a27210d7.jpeg
https://gp6tmn.ru/userfiles/images/pam565.jpg
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дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности. 

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). 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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 



16  

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
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Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

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 

– 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 
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проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

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»: 
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– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

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; 
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используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой). 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 
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дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. 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  Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

2. Особенности обслуживания туристов 

с ОВЗ  

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

 

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 
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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. 

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: 
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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 

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-
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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 

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 
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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 

 

 
Источник: https://theslide.ru/img/thumbs/a314d7db02f5a81d3b4c328b205bc830-800x.jpg 
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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 

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, 
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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 

жизнедеятельности. Нарушение взаимоотношений человека в обществе приводит к 

https://bstudy.net/754398/psihologiya/klient_osobymi_potrebnostyami_turistskih_uslugah?ysclid=lh2he4bixi560667455#gads_btm
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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; 

 ? 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 

https://bstudy.net/754398/psihologiya/klient_osobymi_potrebnostyami_turistskih_uslugah?ysclid=lh2he4bixi560667455#gads_btm


34  

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. 

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 
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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. 

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. 
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 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. 

 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. Учебная дисциплина. 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 Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

2. Государственное регулирование сферы 

инклюзивного туризма 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

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]. 
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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. 

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 

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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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. 
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Финляндия в своей практике, благодаря системе толерантного отношения с 

использованием законодательной базы, интегрирует в сферу социальной защиты и 

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 
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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, 

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. 
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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 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 

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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качественной инфраструктуре в сочетании с ограниченными государственными бюджетами и 

нехваткой инвестиционного капитала. 

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. Учебная дисциплина. 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 Вводная лекция 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

2. Источники финансирования Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

3. Социальное предпринимательство Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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 

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. Учебная дисциплина. 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 

Вводная лекция 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

2. Инфраструктурные  и географические 

аспектов специализации и 

специализированных санкур 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

 

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. 
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Принцип предоставления 

Результат предоставления 

Предоставление путевки на санаторно‑курортное лечение, осуществляемой в целях 

профилактики основных заболеваний, в санаторно‑курортные организации, определенные в 

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 
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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; 

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. 
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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 

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 
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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. 

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 (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

1. Учебная дисциплина. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ И СЕРВИС ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ   

2. Тема практического (семинарского) 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 (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Инвалидность по нозологиям  Групповая, научная 

дискуссия, диспут Дискуссия 

2. Особенности обслуживания туристов с ОВЗ  Групповая, научная 

дискуссия, диспут Дискуссия 

 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

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.  
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3. Факторы, влияющие на показатели здоровья: социальные, природно-

климатические, генетические, здравоохранение 

 

 

1. Учебная дисциплина. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ И СЕРВИС ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ   

2. Тема практического (семинарского) 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 (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Инклюзивный туризм Групповая, научная 

дискуссия, диспут 

Дискуссия 

2. Государственное регулирование сферы 

инклюзивного туризма 

Групповая, научная 

дискуссия, диспут 

Дискуссия 

 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

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 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Всемирная программа действий в отношении инвалидов. Основные принципы 

Конвенции ООН о правах инвалидов.  
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2. Законодательно-нормативная база, регламентирующая оказание услуг и сопровождение 

инвалидов при посещении объектов, оказывающих услуги населению в сфере гостеприимства 

и туризма 

3. Основы этики общения с инвалидами 

4. Правила этикета при общении с инвалидами 

5. Методы взаимодействия персонала при оказании ситуационной помощи различным 

группам инвалидов 

6. Международные практики оказания услуг в сфере туризма и гостеприимства лицам с 

ОВЗ 

7. Правовые основы организации услуг для лиц с особыми потребностями в Российской 

Федерации. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

8. Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности лиц с ОВЗ 

9. Обзор общих практик работы с лицами ОВЗ.  

10. Понятие туротерапия. Особенности участия лиц с ОВЗ в туристских мероприятиях. 

11. Социальные туры и их отличительные особенности. 

12. Система социального туризма в России. 

13. Социально-психологические проблемы туристов с ограниченными возможностями при 

подготовке туристических мероприятий и пути их решения. 

14. Специфические особенности подготовки туристических мероприятий с участием лиц с 

ограниченными возможностями и обеспечение безопасности. 

15. Формы обслуживания людей инвалидов. Использование возможностей человека с ОВЗ. 

16. Культура сервиса и морально-нравственный характер общения людей. 

17. Особенности организации и финансирования социального туризма. 

18. Виды социального туризма. Организация финансирования социального туризма. 

19. Подходы к санаторно-курортному лечению. Социальное страхование. 

20. Психолого-когнитивные практики как здоровьесберегающие технологии. Творчество в 

практике работы с лицами с ОВЗ. 

21. Менеджмент безопасности в адаптивной физической культуре, спорте и туризме лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья.  

22. Основные факторы риска при возникновении чрезвычайных ситуаций у различных 

категорий лиц с нарушениями в состоянии здоровья.  

23. Обеспечение безопасности туристской деятельности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

24. Предупреждение и преодоление конфликтных ситуаций в обслуживании туристов из 

числа лиц с ОВЗ. 

25. Стартапы в социально-культурной реабилитации инвалидов (СКРИ). 

 

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

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. 



58  

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. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: Форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. 

1. Перечислите нозологические группы по ОВЗ: 

a) хронические соматические инфекционные заболевания; 

b) слуховые нарушения;  

c) зрительные нарушения;  

d) речевые нарушения; 

e) интеллектуальные нарушения; 

f) расстройства эмоционально-волевой сферы;  

g) нарушения опорно-двигательной сферы, со сложными нарушениями  

2.Что необходимо для ориентации и передвижения в пространстве людям с нарушением 

опорно-двигательного аппарата.  

Вычеркните лишнее.  

a) Специальное парковочное место шириной 3,5м.;  

b) Специальное парковочное место шириной 4,0м.;  

c) Пандус (уклон не более1:10; ширина не менее 0,9);  

d) Пандус (уклон не более1:0,8; ширина не менее 1,0);  
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e) Поручни двойные высотой 0,7 и 0,9 параллельны поверхности пандуса 

3. Основные функции  адаптивного туризма для лиц с отклонениями в состоянии здоровья? 

Выберите один ответ: 

a. лечебно-восстановительная, социализирующая, гуманистическая  

b. гедонистическая, творческая, коммуникативная 

c. развлекательная, преобразовательная, спортивная 

d. спортивная, оздоровительная, ценностная 

 

1. Спортивно – оздоровительный и краеведческий туризм  — это? 

Выберите один ответ: 

a. спортивное мероприятие в искусственной природной среде, связанное с преодолением 

различных препятствий в дикой природе по определённому маршруту 

b. самостоятельная сфера, реализующая потребности личности через экстримальные ситуации 

c. самостоятельная и социально – ориентированная сфера, образ жизни значительной 

прослойки общества, эффективное средство духовного и физического развития личности, 

воспитания бережного отношения к природе, взаимопонимания и взаимоуважения между 

народами и нациями  

d. путешествие в естественной среде, связанное с преодолением различных природных 

препятствий 

2. Что не относится к формам реагирования в экстремальных ситуациях? 

Выберите один ответ: 

a. повышение эффективности действий 

b. резкое торможение активных действий 

c. смех  

d. резкое понижение организованности 

3. Алгоритм  подготовки туристического мероприятия для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья: 

Выберите один ответ: 

a. Выбор организационной формы мероприятия в соответствии с возможностями контингента, 

работа с контингентом, анализ имеющихся возможностей: волонтеры, снаряжение, транспорт 

и т.п., определение ответственных за решение организационных вопросов, подготовка 

документации. 

b. Разработка Положения о мероприятии, выбор организационной формы мероприятия в 

соответствии с возможностями контингента,  выбор цели и задач, анализ имеющихся 

возможностей: волонтеры, снаряжение, транспорт и т.п., определение ответственных за 

решение организационных вопросов, подготовка документации, анализ эффективности 

подготовительных действий и их коррекция.  

c. Выбор цели и задач, выбор организационной формы мероприятия в соответствии с 

возможностями контингента и нозологической группы, анализ имеющихся возможностей: 

волонтеры, снаряжение, транспорт и т.п., определение ответственных за решение 

организационных вопросов, подготовка документации, работа  с контингентом, анализ 

эффективности подготовительных действий и их коррекция. 

d. Выбор цели и задач,  подготовка контингента, анализ имеющихся возможностей: 

волонтеры, снаряжение, транспорт и т.п., определение ответственных за решение 

организационных вопросов, подготовка Положения о мероприятии. 

4. Что не относится к главным задачам врачебно – педагогических наблюдений? 

Выберите один ответ: 

a. повышение мышечного тонуса и общего состояния  

b. медико – физиологическая оценка организации и методики проведения тренировок с целью 

соответствия предъявляемых физических нагрузок состоянию здоровья и физической 

подготовленности туристов 
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c. санитарно – гигиеническая оценка и коррекция условий питания, размещения, отдыха и 

тренировочных занятий туристов 

d. назначение и проведение профилактических и лечебных мероприятий и процедур во время 

тренировок, в походах и после них 

5. Что не относится к главным задачам врачебно – педагогических наблюдений? 

Выберите один ответ: 

a. повышение мышечного тонуса и общего состояния  

b. медико – физиологическая оценка организации и методики проведения тренировок с целью 

соответствия предъявляемых физических нагрузок состоянию здоровья и физической 

подготовленности туристов 

c. санитарно – гигиеническая оценка и коррекция условий питания, размещения, отдыха и 

тренировочных занятий туристов 

d. назначение и проведение профилактических и лечебных мероприятий и процедур во время 

тренировок, в походах и после них 

 

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. 
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ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

1. Учебная дисциплина. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ И СЕРВИС ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

2. Тема практического (семинарского) 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 (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Понятие социального туризма Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

2. Источники финансирования Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

3. Социальное предпринимательство Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

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 

 

1. Учебная дисциплина. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ И СЕРВИС ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Раздел 2. Социальный туризм 

Тема 2.2. Обеспечение санаторно-лечебными услугами клиентов с особыми 

потребностями 

3. Цели занятия.  
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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. Санаторно-курортное лечение для 

льготных категорий граждан 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

2. Инфраструктурные  и географические 

аспектов специализации и 

специализированных санкур 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

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.  

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: кейс-задание. 

Содержание кейс-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. Санаторно-курортный комплекс 

2. Санаторий 

3. Профилакторий 

В ходе обследования определяются: 
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- 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.  

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

6. Записать дату, тему и цель задания; 

7. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

9. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

10. 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):  
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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. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

1.Что в первую очередь необходимо учитывать при организации туристического  лагеря, 

оздоровительной направленности для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

(колясочники)? 

2.Выберите один ответ: 

a. санитарно – гигиеническую обстановку местности, 

b. доступность среды,  

c. назначения лечащего врача, 

d. спортивные навыки контингента 

Какой вид туризма нельзя выделить, в зависимости от возрастной категории туристов? 

Выберите один ответ: 

a. молодёжный 

b. детский 

c. лиц четвёртого возраста  

d. лиц среднего возраста 

3. Формы организации  туристических мероприятий на природе для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья: 

Выберите один ответ: 

a. многодневный поход спортивной физкультурно-спортивной направленности, 

туристический слет, 

b. сплав по реке, многодневный поход спортивной направленности, туристический  слет, 

c. поход выходного дня, многодневный поход рекреационной направленности, 

оздоровительный туристический лагерь,  

d. оздоровительный семинар, туристический слет, многодневный поход спортивной 

направленности 

4. Для удобства пребывания и передвижения инвалидов вокзалы должны быть 

оборудованы:  

Выберите один ответ: 

a. пандусами;  

b. грузопассажирскими лифтами для инвалидов в коляске с сопровождающими лицами;  

c. местами для инвалидных колясок в зале ожидания; специальными столиками в буфетах, 

кафе, ресторанах, с учетом размера колясок;  

d специальными кабинами в общественных туалетах;  

e. всем. 

5.Что из перечисленного ниже относится к правилу работы с людьми, испытывающим 

затруднения в речи? 

Выберите один ответ: 

a. понимайте, что затруднение в речи — чаще всего показатель низкого уровня интеллекта; 

b. человек, испытывающий затруднения в речи, скорее всего, плохо вас понимает; 
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c. постарайтесь поменьше общаться с людьми, которым трудно говорить, потому что вам 

будет трудно их понять; 

d. старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивков. 

1.Каким документом установлены права инвалидов во всем мире:  

Выберите один ответ: 

а. Конституция РФ;  

b. Конвенция о правах инвалидов;  

c. Всеобщая декларация прав человека. 

2. Разумное приспособление:  

Выберите один ответ: 

a. это обязанность предоставлять инвалидам возможность пользоваться на вокзалах залом 

повышенной комфортности для официальных делегаций;  

b. это обязанность приспособить для инвалидов с учетом имеющихся у них ограничений 

жизнедеятельности помещения организации путем оборудования их пандусами, широкими 

дверными проемами, надписями шрифтом Брайля, и т.п.;  

c. это обязанность для обеспечения доступности инвалидов полностью реконструировать 

здание XVI в., которое является памятником архитектуры. 

3. Инвалидом в российском правовом поле считают в соответствие с Федеральным законом 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ:  

Выберите один ответ: 

a. лицо, у которого выявлено тяжелое заболевание;  

b. лицо, которое имеет определенные проблемы жизнедеятельности;  

c. 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.  

4. Что из перечисленного не входит в содержание критерия доступности для инвалидов зданий 

и сооружений через изложение ряда соответствующих ему требований (п. 5.2 Свода правил по 

проектированию и строительству СП 31-102-99):  

Выберите один ответ: 

a. возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости и т. п. из-за свойств 

архитектурной среды зданий; 

b. возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться 

предоставленным обслуживанием; 

c. беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;  

d. возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего 

обслуживания.  

5. В аэропорту инвалидам предоставляются следующие бесплатные услуги:  

Выберите один ответ: 

a. сопровождение и помощь при перемещении по территории аэропорта;  

b. горячее питание в период ожидания посадки на самолет;  

c. услуги интернет-кафе.  

 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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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. 

Германия 23 % [10] 1. Адаптация 70% транспортной сети для инвалидов-
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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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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в  

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 



5  

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. 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 
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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. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.  

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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



7  

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». 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 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, 
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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. 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. 

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 
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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: 

 
Источник: https://theslide.ru/img/thumbs/a314d7db02f5a81d3b4c328b205bc830-800x.jpg 

 
Источник:  
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https://cf2.ppt-

online.org/files2/slide/4/4B9XiLJZV8M5aRojP6fdEYHGIvekwQg7lAzCpx/slide-3.jpg 

 
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: 
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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 

https://1economic.ru/lib/117194?ysclid=lh2hhz5v3n502218120
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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://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 

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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Тема 2.2. Современные требования к гостиничной инфраструктуре, транспорту с 

учетом задач безбарьерного туризма  

Иллюстрации: 

 

 
 

https://i.ytimg.com/vi/LGguW9Ue0fw/maxresdefault.jpg 
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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=1
0740  

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Формирование инклюзивной среды для 

лиц с ОВЗ в различных организациях и учреждениях индустрии туризма» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной  литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.  

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:  

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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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− 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. 

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 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, 
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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 

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.  

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

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

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

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

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  
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1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

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  
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Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы.  При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

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 грамотн о 

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 
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негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ 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.  
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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; 

 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; 
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 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.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации . 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

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

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:  

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 
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из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.  

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой). 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).  
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. 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 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

2. Особенности обслуживания туристов 

с ОВЗ  

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

 

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. Характеристика лиц ОВЗ как потребителей 

услуг туризма и гостеприимства 

Текст лекции.  
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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. 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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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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, 
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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 

жизнедеятельности. Нарушение взаимоотношений человека в обществе приводит к 

https://bstudy.net/754398/psihologiya/klient_osobymi_potrebnostyami_turistskih_uslugah?ysclid=lh2he4bixi560667455#gads_btm
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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; 

 ? 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 

https://bstudy.net/754398/psihologiya/klient_osobymi_potrebnostyami_turistskih_uslugah?ysclid=lh2he4bixi560667455#gads_btm
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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. 

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 
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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. 

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. 
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 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. 

 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. Учебная дисциплина. 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 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением 

обратной связи 

2. Государственное регулирование сферы 

инклюзивного туризма 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением 

обратной связи 

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. 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 
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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.  

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.  



40  

Один из архитекторов-колясочников Рон Мейсон совместно с коллегами из 

Государственного университета Северной Каролины сформировали 7 принципов 

универсального дизайна для организации инклюзивного туризма.  

 
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 

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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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 

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; 
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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 

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. 
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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, 

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. 

https://1economic.ru/lib/111100
https://1economic.ru/lib/111100
https://1economic.ru/lib/111100
https://1economic.ru/lib/40450
https://1economic.ru/lib/40450
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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 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 
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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. 

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, 

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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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. Учебная дисциплина. 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. Вводная лекция 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

2. Социально-исторические аспекты 

создания безбарьерной среды 

жизнедеятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

3. Общие подходы к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры и услуг. 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением обратной связи 

 

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. 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 



48  

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. 

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 [5, c. 59]. 

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 [9, c. 25]. 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 [5, c. 62]. 

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 
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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» [7, c. 25]. 

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; 

· 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) [6, c. 68]. 

Особое внимание необходимо уделить внутренней инфраструктуре гостиницы и 

содержанию гостиничного номера. К сожалению, в Положении о классификации гостиниц и 

других средств размещения ?9? нет никаких особых требований к содержанию номеров, 

предназначенных для размещения инвалидов. Также не прописаны требования к количеству 

таких номеров. Поэтому руководство гостиниц вынуждено самостоятельно определять 

содержание номерного фонда и общественных помещений. Гораздо лучше ситуация в странах 

Европы, так как опыт приема гостей с ограниченными возможностями уже наработан.  

Обустройство внутренней инфраструктуры средства размещения необходимо начинать 

уже при подходе к гостинице. Для того чтобы гость воспользовался оборудованием номера, 

ему прежде всего необходимо до него добраться. Поэтому вся территория должна 

обеспечивать удобство передвижения. 

Использование информации гостями с ограниченными возможностями имеет свои 

особенности. Стенды должны располагаться таким образом, чтобы при подъезде к ним 

коляска освобождала дорогу, а не становилась поперек нее, так как это может затруднить 

движение. Наиболее удобны для этой цели специальные карманы площадью 5-6 м2. В 

карманах можно предусмотреть скамейки для сопровождающих лиц и навес достаточной 

длины и ширины для укрытия в непогоду. Формат надписей на стендах, размер и стиль 

шрифтов следует предусматривать такими, чтобы даже самые мелкие из них читались без 

напряжения из сидячего положения и с расстояния 2-2,5 м [6, c. 72]. 

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. 

Для западных гостиниц наличие в фонде номеров для инвалидов уже давно хороший 

тон, а то и непременное правило сети. Это отражается в информации о гостинице как 

«доступность для инвалидной коляски» (wheelchair aссeess) или «удобства для гостей с 

инвалидностью» (facilities for disabled guests) [11]. Однако турагентам трудно оценить 
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доступность гостиничных услуг с точки зрения инвалида. Те мелочи, на которые обычный 

человек не обращает внимания, для гостя с ограниченными возможностями может 

превратиться в неразрешимую проблему. Поэтому инвалиду еще при бронировании номера 

может понадобиться очень разнообразная информация - о дополнительных дверных ручках, 

поручнях, ширине дверей и т.п. Малейшее несоответствие - и инвалид просто не сможет 

самостоятельно передвигаться по комнате [12]. Площадь номера для удобства гостей должна 

превышать площадь стандартного номера - 28 м2. 

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.  

Таким образом, создание безбарьерной среды для гостей с ограниченными 

возможностями является задачей не только средства размещения, которое таких гостей 

принимает, но также государства и социума [7, c. 14]. Реализация целей туризма для особых 

категорий граждан невозможна без организации доступа на культурные и социальные 

объекты. А это является уже задачей общества в целом. 

Организация безбарьерного пространства внутри гостиничного комплекса поможет 

создать конкурентное преимущество и привлечь более широкий контингент потребителей 

помимо гостей с ограниченными возможностями и членов их семей, а именно семей с 

маленькими детьми, людей, имеющих временные ограничения в плане передвижения, группы 

пожилых людей [8, c. 25]. 

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.  

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. Учебная дисциплина. 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 2.2. 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.  

Вводная лекция 

Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

2. Паспорт доступности. Информационная лекция 

Обзорная лекция 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция с применением 

обратной связи 

 

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 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 
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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. Зарубежный опыт вовлечения лиц с инвалидностью в общественную жизнь копился 

десятилетиями: в Великобритании законодательство об инвалидах существует с 1944 г., а в 

1961 г. в США был принят стандарт о доступности зданий для инвалидов. Большие изменения 

произошли в США после принятия в 1975 г. «Закона об инвалидах», которое спровоцировало 

движение лиц с инвалидностью против их дискриминации [1]. Создавались специальные 

бригады строителей, которые ежедневно формировали доступную городскую среду, 

происходил активный поиск способов налаживания общения людей с инвалидностью с 

людьми без инвалидности. В России первые санатории для лиц с ограниченными 

физическими возможностями появились в 1950-70-е гг. прошлого столетия. Тогда 

организатором услуг туризма выступали всесоюзные организации слепых и глухих. Они 

предлагали туристические походы выходного дня и лечебно-оздоровительные туры в 

соответствующие санатории. В настоящее время эти организации переименованы. Создано 

Всероссийское общество инвалидов (далее – ВОИ). Один из санаториев был открыт в 1947 г. 

на курорте Сергиевские минеральные воды [2]. Через год открылось специализированное 

спинальное отделение на курорте Саки. В 1974 г. в Саках был построен санаторий, 

предназначенный для лечения больных с последствиями травм позвоночника и заболеваниями 

спинного мозга. Важно отметить, что его открытие способствовало произошедшим изменения 
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в инфраструктуре города: подъезды были оборудованы пандусами, а в парковой зоне были 

проложены широкие аллеи. Несмотря на то, что история распространения доступного туризма 

началась давно, Россия находится на начальной стадии его развития. Особую приоритетность 

и распространение он получил лишь в последние десятилетия. В частности, отмечаются 

преобразования объектов гостеприимства. Так, в Санкт-Петербурге открылся мини-отель на 

восемь комнат (семь комнат по два места и одна комната на одно место) специально для лиц с 

инвалидностью, которые любят путешествовать и должны иметь возможность для этого. Его 

создатель отмечает, что такие гости составляют значительный сегмент рынка. Задачей 

данного проекта является привлечение внимания к проблеме не только общественности, но и 

бизнеса в сфере гостеприимства. Помещение включает в себя зону для проведения семинаров 

с необходимым оборудованием, что позволяет устраивать встречи с коллегами из разных 

регионов России и из других стран, обсуждать проблемы создания доступной среды, вести 

социальную работу. Важно, что 92 Вестник университета № 1,  2018 при разработке 

внутренней планировки помещения учитывались советы потенциальных клиентов. Ими же 

были протестированы дорогостоящие спальные места. В России есть гостиницы, которые 

предоставляют номера для лиц с ограниченными физическими возможностями, но, как 

правило, они не являются бюджетным вариантом. Более того, таких номеров на весь отель 

приходится не так много (обычно 1-2). Мини-отель в Санкт-Петербурге отличает социальная и 

минимально возможная стоимость, так как четко прослеживается граница между 

коммерческим и социальным бизнесом, а общая вместимость составляет до 15 человек. 

Другим примером является гостиница «Кузьминки», которая в результате проведенной 

реконструкции может предлагать удобства для лиц с инвалидностью. Также в ней действуют 

специальные социальные тарифы. Еще на стадии проектирования необходимо учитывать 

потребности людей с ограниченными физическими возможностями, следуя обновленным 

нормативно-правовым актам. Особое значение имеют следующие документы [4]. 1. СП 257. 

1325800. 2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования». 2. СП 59. 13330. 2016 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 3. СП 35-101-2001 

«Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп 

населения. Общие положения». 4. СП 31-102-99 «Требования доступности общественных 

зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей». 5. СП 35-103-

2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям». 6. СП 

35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам». В 

перечисленных документах находит отражение принцип универсального дизайна, 

разработанный архитектором-колясочником Р. Мейсом. Основная идея заключается в том, 

чтобы создать среду, в которой будут комфортно чувствовать все категории населения. 

Предложены следующие принципы: справедливого использования всеми категориями 

потребителей; гибкости в использовании; интуитивности в использовании; ощутимости 

информации; толерантности к случайным и непреднамеренным действиям; минимальных 

физических усилий; доступности и универсальности использования (независимо от размера, 

положения или мобильности пользователя) [2]. Учитывая их при проектировании и создании 

обстановки, предметов, услуг, можно создать среду, в которой комфортно будут себя ощущать 

все категории населения. Средства размещения должны иметь следующие основные удобства 

для лиц с ограниченными физическими возможностями: – широкий дверной проем (не менее 

0,9 м); – зона около кровати, позволяющая разворачивать инвалидное кресло на 360 градусов; 

– достаточное пространство для пересадки на кровать; – дверь в номер оборудована двумя 

глазками (на уровне стоящего человека и на уровне сидячего человека); – более низкое 

расположение дверных замков, выключателей, розеток, вешалок для одежды в шкафах, 

дополнительного одеяла (на уровне 1,0-1,2 м); – отсутствие порожков в дверных проемах; – 

оборудованные ванная и туалетная комнаты (доступный душ; поручни в санузлах, 

обеспечивающие переход в ванну и на сиденье унитаза; незакрепленные и расположенные на 

уровне сидячего человека санитарно-гигиенические принадлежности; раковина, 

расположенная ниже обычной; поручни на стенах; кнопка экстренного вызова); – наличие 
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кнопки экстренного вызова и непосредственно в самом номере; – углы комнаты оборудованы 

защитными панелями; – магнитный стопор, позволяющий фиксировать двери в открытом 

состоянии; – наличие изогнутого письменного стола, специального оборудования для 

перехода с инвалидного кресла на кровать, переносного телефона, телевизора на 

вращающейся панели и др. [3]. Рассматривая общественные места, следует отметить, что они 

также должны иметь некоторые удобства: – входная зона в отель оборудована пандусом, 

ширина которого составляет 1,0-1,1 м, а угол наклона составляет не более 30-35 градусов); – 

для слепых и слабовидящих людей в лифте предусмотрены обозначения шрифтом Брайля; – 

лифт обладает более низким расположением кнопок на панели; – выделено место для 

парковки автомобилей инвалидов-колясочников; 93 Развитие отраслевого и регионального 

управления – отсутствие порогов и бордюров на пути следования и наличие специальных 

перил и поручней; – противоскользящее покрытие на ступенях и в ванной и др. [3]. 

Мониторинг российских отелей позволяет сделать вывод, что не все соблюдают данные 

требования. Например, некоторые не имеют возможности обеспечить необходимые условия, 

так как это не учитывалось при проектировании. Несмотря на это, нужно находить способы 

удовлетворять потребности гостей. Другие отели не задумываются о мелких деталях 

(например, о переносном телефоне с нанесением шрифта Брайля), что препятствует 

полноценному пользованию услугами отеля и портит общее впечатление о нем. Также не 

учитывается тот факт, что существуют не только ограничения в подвижности, но и другие 

формы инвалидности. 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. Так, важным шагом в решении проблемы социальной 

интеграции является принятие в 2011 г. программы «Доступная среда», которая была 

продлена до 2020 г. Ее основная цель заключается в том, чтобы обеспечить людям с 

инвалидностью беспрепятственный доступ к любому объекту и к любой услуге в той или иной 

сфере (здравоохранение, транспорт, культура, образование, спорт и физическая культура, 

туризм и др.). Принятие данной программы вызвало необходимость внесения изменений в 

законодательную базу с целью ее совершенствования. Был подписан Федеральный закон «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

который установил требования к доступности объектов и услуг. Есть и другие нормативно-

правовые акты, закрепляющие требования по созданию условий для лиц с ограниченными 

физическими возможностями с целью их беспрепятственного доступа к тем или иным 

объектом инфраструктуры и услугам: – Градостроительный кодекс Российской Федерации; – 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 

24.11.1995 г.; – Федеральный закон «О физической культуре и спорте Российской Федерации» 

№ 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; – Федеральный закон «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. Но доступна должна быть вся цепочка услуг: 

не только средства размещения, но и транспорт, информация, объекты досуга и развлечения, 

общественные учреждения. В России можно наблюдать фрагментарную среду открытости для 

лиц с инвалидностью, эпизодические вкрапления ее элементов. Необходимо внедрять опыт 

Европы и США, которые следуют принципу непрерывности безбарьерной среды, 

выражающемуся в том, что человек может не только комфортно пребывать в гостинице, но и 

также беспрепятственно добраться как до нее, так и до любых других необходимых объектов 

(аптека, банк, музей и т. д.). Также важно реализовывать аудио- и видеодублирование 
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информации, то есть она должна быть многократно представлена различными способами. 

Обслуживающий персонал гостиниц должен проявлять терпение и особое внимание данной 

категории гостей. В некоторых европейских гостиницах действуют соответствующие системы 

обучения сотрудников, включающие получение теоретических знаний, медицинскую 

подготовку. Это опыт, который полезно перенять. Изучая подробнее доступность всей 

цепочки услуг, отметим, что архитектура городов претерпевает изменения. Так, становятся 

доступны различные объекты культуры, что важно для развития гостиничного сектора, 

доступного для лиц с инвалидностью. Остановимся подробнее на доступности объектов 

культуры для посещения лицами с ограниченными физическими возможностями. В качестве 

объекта проверки доступности была выбрана Третьяковская галерея, расположенная в 

Москве. Она имеет значок «Инвалид», что говорит о том, что должна быть обеспечена 

доступность лицам с инвалидностью. Галерея успешно прошла данную проверку, о чем 

свидетельствует следующее: – соответствие дверных проемов нормативам для проезда 

инвалидов-колясочников; – наличие телескопического пандуса, позволяющего заехать в 

помещение с высокими порогами и быстро устанавливающегося там, где это будет 

необходимо; 94 Вестник университета № 1, 2018 – наличие лифтов, размеры которых 

позволяют въехать в них инвалидам-колясочникам; – оборудованные соответствующим 

образом туалеты; – возможность беспрепятственно добраться от метро; – расположение 

большинства экспонатов на низком уровне; – наличие широких дверных проемов; – 

позитивное отношение персонала. Третьяковская галерея адаптирована и для лиц с другими 

формами инвалидности. В частности, присутствует тактильная разметка. Тактильная плитка 

применяется черного цвета, а не желтого. Дело в том, что есть регламентация именно 

контрастности цветов. В Третьяковской галерее пол белого цвета. В таком случае применение 

плитки желтого цвета было бы неверным решением. Подобное сочетание цветов не помогает 

ориентироваться слабовидящим людям. Для идентификации экспонатов внедрены таблички с 

нанесением шрифта Брайля, изготовлена мнемосхема, позволяющая получить информацию по 

расположению объектов. Первая и последняя ступени обозначены путем нанесения 

контрастной противоскользящей полосы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

Третьяковская галерея – это образец доступности. Рассмотрим противоположный пример. Это 

будет музей-квартира Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге. Сразу отметим, что этот 

объект не имеет значка «Инвалид». Значит, вероятность того, что музей успешно пройдет 

проверку на предмет доступности для посещения лицами с ограниченными физическими 

возможностями, является достаточно низкой. Это действительно оказалось так, о чем 

свидетельствует следующее: – отсутствие пандусов; – отсутствие кнопки вызова персонала; – 

узкий дверной проем; – узкие проходы в музее, которые не позволяют проехать к некоторым 

объектам; – высокий уровень расположения экспонатов; – отсутствие специально 

оборудованного туалета. В таких условиях помогает только позитивное отношение персонала, 

которые очень внимательны и отзывчивы. Результаты подобного эксперимента можно 

объяснить тем, что данный объект ниже по статусу, чем Третьяковская галерея. Но важно, 

чтобы и менее популярные музеи были доступны для посещения. Также следует отметить 

наличие в России транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп 

населения, так как важна доступность и близлежащих территорий. В табл. 1 представлены 

статистические данные, позволяющие оценить обеспеченность страны средствами 

перемещения, оборудованных соответствующим образом. 

Хорошим примером опыта создания в России доступного города является Сочи, где в 

рамках подготовки к Олимпиаде была проведена большая работа по приспособлению среды к 

комфортному пребыванию лиц с ограниченными физическими возможностями. В частности, 

открылся первый пляж, где инвалиды-колясочники получили свободный доступ к морю. 

Можно наблюдать, что из большого числа туркомпаний, действующих на территории России, 

только некоторые из них оказывают услуги для инвалидов: – «Инватрэвел» (проект, в 

которым собрана информация о путешествиях для лиц с ограниченными физическими 

возможностями); – социальный гериатрический центр «Опека» (организация и проведение 
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обзорных экскурсий для инвалидов по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и странам 

Балтии); – «Инватур» (организация экскурсий по Москве, Подмосковью, групповые туры в 

Санкт-Петербург, по Золотому кольцу, в Турцию, в Грецию и в США); – «Либерти» 

(исследование доступности городских объектов и формирование специализированных 

экскурсионных туров для людей с ограниченными возможностями); – небольшое число таких 

организаций свидетельствуют о том, что у компаний отсутствует желание работать с данной 

категорией гостей. Богатый ресурсный потенциал страны и возрастающее внимание властей 

выступают предпосылками для развития доступного туризма. 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 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
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1  

 

1. Учебная дисциплина. ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ 

С ОВЗ В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНДУСТРИИ 

ТУРИЗМА   

2. Тема практического (семинарского) 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 (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Инвалидность по нозологиям  Групповая, научная 

дискуссия, диспут Дискуссия 

2. Особенности обслуживания туристов с ОВЗ  Групповая, научная 

дискуссия, диспут Дискуссия 

 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 
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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 

 

 

1. Учебная дисциплина. ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ 

С ОВЗ В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНДУСТРИИ 

ТУРИЗМА   

2. Тема практического (семинарского) занятия  

Раздел 1. Услуги туризма и гостеприимства для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 1.2. Технологии и факторы развития туризма для лиц с ОВЗ3. 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. 

Групповая, научная 

дискуссия, диспут 

Дискуссия 

2. Государственное регулирование сферы 

инклюзивного туризма 

Групповая, научная 

дискуссия, диспут 

Дискуссия 

 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

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  

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 
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Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Всемирная программа действий в отношении инвалидов. Основные принципы 

Конвенции ООН о правах инвалидов.  

2. Законодательно-нормативная база, регламентирующая оказание услуг и сопровождение 

инвалидов при посещении объектов, оказывающих услуги населению в сфере гостеприимства 

и туризма 

3. Основы этики общения с инвалидами 

4. Правила этикета при общении с инвалидами 

5. Методы взаимодействия персонала при оказании ситуационной помощи различным 

группам инвалидов 

6. Международные практики оказания услуг в сфере туризма и гостеприимства лицам с 

ОВЗ 

7. Правовые основы организации услуг для лиц с особыми потребностями в Российской 

Федерации. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

8. Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности лиц с ОВЗ 

9. Обзор общих практик работы с лицами ОВЗ.  

10. Понятие туротерапия. Особенности участия лиц с ОВЗ в туристских мероприятиях.  

11. Социальные туры и их отличительные особенности. 

12. Система социального туризма в России. 

13. Социально-психологические проблемы туристов с ограниченными возможностями при 

подготовке туристических мероприятий и пути их решения. 

14. Специфические особенности подготовки туристических мероприятий с участием лиц с 

ограниченными возможностями и обеспечение безопасности.  

15. Формы обслуживания людей инвалидов. Использование возможностей человека с ОВЗ.  

16. Культура сервиса и морально-нравственный характер общения людей. 

17. Особенности организации и финансирования социального туризма.  

18. Виды социального туризма. Организация финансирования социального туризма. 

19. Подходы к санаторно-курортному лечению. Социальное страхование. 

20. Психолого-когнитивные практики как здоровьесберегающие технологии. Творчество в 

практике работы с лицами с ОВЗ. 

21. Менеджмент безопасности в адаптивной физической культуре, спорте и туризме лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья.  

22. Основные факторы риска при возникновении чрезвычайных ситуаций у различных 

категорий лиц с нарушениями в состоянии здоровья.  

23. Обеспечение безопасности туристской деятельности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

24. Предупреждение и преодоление конфликтных ситуаций в обслуживании туристов из 

числа лиц с ОВЗ. 

25. Стартапы в социально-культурной реабилитации инвалидов (СКРИ). 

 

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

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

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

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
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Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для  

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

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

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к  

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
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современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных 

в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: Форма рубежного контроля – аналитическое 

задание. 

 

Охарактеризуйте международные практики оказания услуг в сфере туризма и гостеприимства 

лицам с ОВЗ. 

Охарактеризуйте Федеральную целевую государственную программу «Доступная среда» на 

2011-2020 гг. Дайте оценку ее реализации. 

Правовые основы организации услуг для лиц с особыми потребностями в Российской 

Федерации. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности лиц с ОВЗ 

Сделайте обзор общих практик работы с лицами ОВЗ.  
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Назовите специфические особенности подготовки туристических мероприятий с участием лиц 

с ограниченными возможностями и обеспечение безопасности.  

Виды социального туризма. Организация финансирования социального туризма.    

Охарактеризуйте нормативно-правовую и организационную основы системы обеспечения 

доступности для лиц с ОВЗ на предприятиях, организациях и учреждениях в сфере туризма и 

гостеприимства.  

Общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры и услуг.  

Перечислите виды доступности среды. 

Формы обслуживания людей инвалидов. Использование возможностей человека с ОВЗ.  

Психолого-когнитивные практики как здоровьесберегающие технологии. Творчество в 

практике работы с лицами с ОВЗ. 

Обеспечение безопасности туристской деятельности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Дайте рекомендации о предупреждении и преодолении конфликтных ситуаций в 

обслуживании туристов из числа лиц с ОВЗ. 

Социально-исторические аспекты создания безбарьерной среды жизнедеятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Какова связь между отклонениями в состоянии 

здоровья, особыми потребностями, способом реализации инклюзивных процессов и 

условиями доступности среды?  

Приведите примеры технических средств 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.  

Перечислите виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности, и 

вызываемые ими ограничения способности осуществлять социально-бытовую деятельность.  

Перечислите действия персонала при оказании ситуационной помощи различным группам 

инвалидов.  

Охарактеризуйте особые потребности лиц с ОВЗ при различных видах коммуникации и в 

различных коммуникативных ситуациях.  

Правила этикета при общении с инвалидами. 

Каковы методы взаимодействия персонала при оказании ситуационной помощи различным 

группам инвалидов? 

Приведите примеры видов барьеров при оказании услуг инвалидам.  

Что понимается под разработкой и эксплуатацией средств пассажирского и индивидуального 

транспорта инвалидов? 

Что понимается под разработкой средств информации и связи с учетом приспособления их 

для лиц с ограниченными возможностями?  

Что понимается под реабилитацией инвалидов, каковы цели и средства реабилитации?  

 

Методические материалы по выполнению практического задания 
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ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

1. Учебная дисциплина. ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ 

С ОВЗ В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНДУСТРИИ 

ТУРИЗМА 

2. Тема практического (семинарского) 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 (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Понятие доступной среды. Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

2. Социально-исторические аспекты 

создания безбарьерной среды 

жизнедеятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

3. Общие подходы к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры и услуг. 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

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 

 

1. Учебная дисциплина. ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ 

С ОВЗ В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНДУСТРИИ 

ТУРИЗМА 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   
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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 (семинарского) 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.  

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

2. Понятие доступной среды. Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дискуссия 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

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.  

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: кейс-задание. 

Содержание кейс-задания. 

Вариант 1.  

Провести обследование объекта по степени приспособленности для инвалидов объектов 

городской инфраструктуры, заполнить анкету доступности для инвалидов общественных 
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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 

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.  

Вариант 2. 

– 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. 

Вариант 3. 

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. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

6. Записать дату, тему и цель задания; 

7. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

8. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

9. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
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10. 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. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

аналитическое задание 

 

Назовите и охарактеризуйте государственные программы по развитию безбарьерной среды 

для лиц с ограничениями жизнедеятельности: цель и задачи, механизмы реализации, 

результаты. 

Охарактеризуйте участие общественности в решении проблем инвалидов. Приведите 

примеры.  

Особенности организации и финансирования социального туризма.  

Каковы могут быть формы подачи информации для лиц с ОВЗ? 

Что понимается под культурой сервиса и морально-нравственным характером общения 

людей? 

Дайте характеристику лиц с ОВЗ как потребителей услуг туризма и гостеприимства.  

Приведите пример программы туров для лиц с ОВЗ. 

Дайте характеристику санаторно-курортным программам для лиц с ОВЗ. 
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Каковы современные требования к гостиничной инфраструктуре, транспорту с учетом задач 

безбарьерного туризма? 

Что понимается под комплексной оценкой и проектированием пространств туристских 

центров на основе принципов безбарьерного туризма? 

Приведите пример инновационных технологий, оборудования для организации путешествий 

для лиц с ОВЗ. 

Что такое паспорт доступности. Дайте его характеристику. 

Безбарьерная (доступная) среда жизнедеятельности для лиц с ограниченными физическими 

возможностями: понятие, состояние, пути развития и совершенствования. 

Назовите элементы архитектурной доступности при получении услуг лицами с ОВЗ  

Охарактеризуйте современное состояние и перспективы развития доступной и комфортной  

среды для лиц с ограниченными физическими возможностями.  

Что понимается под доступностью зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения?  

Каковы требования к уровню подготовки персонала для работы с лицами с ОВЗ в сфере 

гостеприимства? 

Охарактеризуйте сопровождение инвалидов при заселении в гостиницу и при оказании им 

услуг? 

Охарактеризуйте особенности общения с инвалидами, имеющими нарушение зрения или 

незрячими.  

Охарактеризуйте особенностями общения с инвалидами, имеющими нарушение слуха.  

Опишите сопровождение лиц с ОВЗ в сфере гостеприимства и туризма.  

Что такое здоровьесберегающие туристско-рекреационные технологии для лиц с ОВЗ?  

 

Методические материалы по выполнению практического задания 
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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. 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


73  

 
 

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=1
0740  

 

  

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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