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Аннотация 
 
Дисциплина «Экологический туризм» входит в образовательную программу 

высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ 
специальности 43.03.02 «Туризм» направленности «Технологии и организация 
туроператорских и турагентских услуг». Дисциплина реализуется кафедрой «№62». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 
ПК-1 «Способен обеспечивать партнерское взаимодействие с потребителями и 

заинтересованными сторонами, организовывать и управлять комплексом мероприятий по 
оказанию туристских услуг» 

ПК-2 «Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе 
нормативно- правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением 
клиентоориентированных технологий» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением цели и 
задач экологического туризма, его природоохранной и социально-экономической роли в 
обществе, освоением концепции устойчивого развития туризма,  изучением мировой 
практики развития экологического туризма и современного состояния эколого- 
туристской деятельности в России, изучением принципов рационального использования 
эколого-туристского потенциала, изучением правового регулирования отношений и 
безопасности в сфере экологического туризма; - овладение принципами и методами 
использования экологических технологий в туризме.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, мастер-классы, практические занятия, самостоятельная работа 
студента, консультации.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
часа.  

Язык обучения по дисциплине «русский». 
 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
1.1. Цели преподавания дисциплины Целью преподавания дисциплины является 

повышение уровня экологического мировоззрения, формирование способности оценивать 
возможные последствия своей профессиональной деятельности на природные процессы, 
умение планировать и реализовывать мероприятия по снижению экологического риска. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 
образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 
ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 
таблице 1. 
Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  
Категория (группа) 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-1 Способен 
обеспечивать 
партнерское 
взаимодействие с 
потребителями и 
заинтересованными 
сторонами, 
организовывать и 
управлять комплексом 
мероприятий по 
оказанию туристских 
услуг 

ПК-1.В.3 владеть навыками управления 
изменениями состава туристского 
продукта с учетом индивидуальных и 
специальных требований туриста и 
осуществляет поиск туристских 
продуктов, наиболее отвечающих 
требованиям туристов по срокам, цене и 
уровню качества обслуживания 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-2 Способен 
организовать процесс 
обслуживания 
потребителей на основе 
нормативно- правовых 
актов, с учетом запросов 
потребителей и 
применением 
клиентоориентированных 
технологий 

ПК-2.З.1 знать нормативно-правовую 
базу туристской деятельности и 
применять её в решении практических 
задач сферы туризма 
ПК-2.У.2 уметь организовать процесс 
обслуживания потребителей на основе 
анализа рыночного спроса и 
потребностей туристов и других 
заказчиков услуг 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами при 
изучении следующих дисциплин: 

- Информационные технологии 
- Статистика 
Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 
- Краеведение 
- Музееведение 
- Технология формирования турпродукта 
- Бизнес-планирование в индустрии туризма 

 
3. Объем и трудоемкость дисциплины  



Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 
работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 
Трудоемкость по 

семестрам 
№6 

1 2 3 
Общая трудоемкость дисциплины, 
ЗЕ/ (час) 2/ 72 2/ 72 

Из них часов практической подготовки 17 17 
Аудиторные занятия, всего час. 34 34 
в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 
практические/семинарские занятия (ПЗ), 
(час) 17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час)   
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   
экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 38 38 
Вид промежуточной аттестации: зачет, 
дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 
Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: **кандидатский экзамен 
 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 
Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины  Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 6 
Тема 1. История развития, принципы и 
классификация экологического туризма 3 3 - - 6 

Тема 2. Социально-экономические аспекты и 
перспективы развития экологического туризма 
в зарубежных странах 

2 2 - - 5 

Тема 3. Современное состояние и перспективы 
эколого-туристской деятельности в России 2 2 - - 5 

Тема 4. Особо охраняемые природные 
территории как объекты экологического 
туризма 

2 2 - - 5 

Тема 5. Воздействие туризма на окружающую 
среду 2 2 - - 5 

Тема 6. Формирование эколого-туристского 
продукта 2 2 - - 4 

Тема 7. Экологический менеджмент в туризме 2 2 - - 4 
Тема 8. Правовое регулирование отношений и 
безопасность в сфере экологического туризма 2 2 - - 4 

Итого в семестре: 17 17 - - 38 



Итого 17 17 0 0 38 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 
обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 
Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 
Номер 
раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Тема 1. История развития, принципы и классификация экологического 
туризма 
Предмет, цель и задачи изучения дисциплины. Глобальные экологические 
проблемы современности и туризм. История возникновения экологического 
туризма. Цели и задачи экологического туризма, его природоохранная и 
социально-экономическая роль в обществе. Классификация видов и форм 
экотуризма. Взаимосвязь экотуризма и других видов туризма. Модели 
устойчивого развития туризма. 
Тема 2. Характеристика основных мировых центров экологического 
туризма 
Динамика роста и доходы эколого-туристского рынка. Факторы, влияющие на 
развитие экотуризма. Концепция устойчивого развития туризма в современном 
мире. Реализация концепции в разных странах мира. Основные центры 
международного экотуризма. Объекты Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО. Деятельность международных эколого-туристских организаций. 
Тема 3. Российский опыт на международном рынке экологического туризма 
Экологическая доктрина Российской Федерации. Ресурсы экологического 
туризма в России. Состояние развития эколого-туристской деятельности на 
территории России. Проблемы, затрудняющие развитие экотуризма. Подготовка 
специалистов по экологическому туризму. Деятельность российских 
организаций и фондов по экотуризму. 
Тема 4. Организация эколого-туристской деятельности на особо 
охраняемых природных территориях 
Особо охраняемые природные территории мира и их классификация. Принципы 
и цели создания заповедников, их роль в сохранении биологического 
разнообразия планеты. История развития заповедного дела в России. Эколого-
просветительская деятельность на территории заповедников Дальнего Востока и 
Приморского края. Значение национальных и природных парков как основных 
объектов экотуризма в мире. Национальные парки в России и Приморском крае. 
Роль системы природных заказников, памятников природы, ботанических садов 
и дендрариев в туристской деятельности. 
Тема 5. Определение рекреационных нагрузок на туристско-экскурсионных 
маршрутах 
Прямое и косвенное влияние туризма на компоненты природной среды и его 
последствия. Рекреационная нагрузка на природные геосистемы и ее предельно 
допустимые нормы. Понятие рекреационной дигрессии, ее виды, факторы и 
стадии. Меры повышения устойчивости рекреационных территорий. 
Тема 6. Оценка эколого-туристского потенциала Приморского края 
Оценка эколого-туристского потенциала территорий. Основные целевые группы 
клиентов и партнеров. Принципы организации экологических маршрутов. 



Оборудование экологических троп. Разработка экологических туров. 
Размещение и организация питания в экологических турах. Сотрудничество с 
местным населением. Рекламно-информационное обеспечение продвижения 
эколого-туристского продукта. 
Тема 7. Формирование экологической стратегии туристского предприятия 
Определение понятия и функций экологического менеджмента. Концепция 
экологического менеджмента предприятий туризма. Роль экологического 
аудита, экологической экспертизы и экологического мониторинга в сфере 
туризма. Опыт России в области экологического менеджмента. Сертификация 
системы экологического менеджмента предприятий туризма в Европе. 
Тема 8. Разработка программ экологических туров по Дальнему Востоку 
Международная практика управления эколого-туристской деятельностью. 
Природоохранное законодательство в России. Юридическая ответственность за 
экологические нарушения. Безопасность в экологическом туризме. Роль гида, 
экскурсовода в обеспечении безопасности туристов на маршруте. 

 
4.3. Практические (семинарские) занятия 
Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 6 
1 Тема 1. История 

развития, принципы 
и классификация 
экологического 
туризма 

Групповая дискуссия 3 3 1 

2 Тема 2. Социально-
экономические 
аспекты и 
перспективы 
развития 
экологического 
туризма в 
зарубежных странах 

Групповая дискуссия 2 2 1 

3 Тема 3. Современное 
состояние и 
перспективы 
эколого-туристской 
деятельности в 
России 

Групповая дискуссия 2 2 1 

4 Тема 4. Особо 
охраняемые 
природные 
территории как 
объекты 
экологического 
туризма 

Групповая дискуссия 2 2 1 

5 Тема 5. Воздействие Групповая дискуссия 2 2 1 



туризма на 
окружающую среду 

6 Тема 6. 
Формирование 
эколого-туристского 
продукта 

Групповая дискуссия 2 2 1 

7 Тема 7. 
Экологический 
менеджмент в 
туризме 

Групповая дискуссия 2 2 1 

8 Тема 8. Правовое 
регулирование 
отношений и 
безопасность в сфере 
экологического 
туризма 

Групповая дискуссия 2 2 1 

Всего 17 17  
 

4.4. Лабораторные занятия 
Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Учебным планом не предусмотрено 
     

Всего    
 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 
Учебным планом не предусмотрено 
 
4.6. Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы Всего, 
час 

Семестр 6, 
час 

1 2 3 
Изучение теоретического материала 
дисциплины (ТО) 20 20 

Курсовое проектирование (КП, КР)  - - 
Расчетно-графические задания (РГЗ)  - - 
Выполнение реферата (Р)  - - 
Подготовка к текущему контролю 
успеваемости (ТКУ) 8 8 

Домашнее задание (ДЗ) - - 
Контрольные работы заочников (КРЗ)  - - 
Подготовка к промежуточной 
аттестации (ПА) 10 10 

Всего: 38 38 



5. Перечень учебно-методического обеспечения  
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 
п.п. 7-11. 

 
6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 
Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 
URL адрес Библиографическая ссылка 

Количество 
экземпляров 
в библиотеке 

(кроме 
электронных 
экземпляров) 

URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1213084  

Рудский, В. В. Основы 
природопользования : учебное 
пособие / В. В. Рудский, В. И. 
Стурман. - 2-е изд. - Москва : 
Логос, 2020. - 208 с. - ISBN 
978-5-98704-772-9. - Текст : 
электронный.  

 

URL: 
https://znanium.com/catalog/product/927435  

Нагапетьянц, Н. А. Маркетинг 
в отраслях и сферах 
деятельности : учеб. пособие / 
Н.А. Нагапетьянц, Е.В. 
Исаенко ; под ред. Н.А. 
Нагапетьянц. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : 
Вузовский учебник : ИНФРА-
М, 2018. - 282 с. - (Вузовский 
учебник). - ISBN 978-5-9558-
0163-6. - Текст : электронный.  

 

URL: 
https://znanium.com/catalog/product/967125  

Можаева, Н. Г. Туристские 
ресурсы России : практикум / 
Н.Г. Можаева. — М. : ФОРУМ 
: ИНФРА-М, 2018. — 112 с. — 
(Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-
00091-408-3. - Текст : 
электронный.  

 

URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1028847  

Коробко, В.И. Экологический 
менеджмент: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся 
по специальности 
«Менеджмент организации», 
«Государственное и 
муниципальное управление» / 

 



В.И. Коробко. - М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. - 303 с. - ISBN 
978-5-238-01825-6. - Текст : 
электронный.  

URL: 
https://znanium.com/catalog/product/935547  

Дементьева, А. Г. Практика 
принятия решений в 
глобальном бизнесе / А.Г. 
Дементьева. - М.: Магистр:  
НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 336 с. 
ISBN 978-5-9776-0314-0. - 
Текст : электронный.  

 

 
7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
приведен в таблице 9. 
Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 
http://lib.aanet.ru/ Электронные ресурсы ГУАП 
https://e.lanbook.com/ ЭБС «Лань» 
http://znanium.com/ ЭБС «ZNANIUM» 

 
8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 
№ п/п Наименование 

1 Microsoft Windows, Microsoft Office 
 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 
таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 
№ п/п Наименование 

1 ЭБС ZNANIUM 
 

9. Материально-техническая база 
Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 
Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п Наименование составной части материально-технической 
базы 

Номер аудитории 
(при 
необходимости) 

http://lib.aanet.ru/


1 Учебная аудитории для проведения занятий лекционного 
типа – укомплектована специализированной (учебной) 
мебелью, набором демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
учебным программам дисциплин (модулей). 

 

2 Учебная аудитории для проведения занятий семинарского 
типа - укомплектована специализированной (учебной) 
мебелью, техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации. 

 

3 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 
специализированной (учебной) мебелью, оснащено 
компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную 
информационно-образовательную среду организации 

 

4 Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 
аттестации - укомплектована специализированной (учебной) 
мебелью, техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации. 

 

 
10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 
Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 
Зачет Список вопросов; 
 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 
компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 
компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 
100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 
использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 
ГУАП. 
Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции Характеристика сформированных компетенций 5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 



Оценка компетенции Характеристика сформированных компетенций 5-балльная шкала 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 
10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 
Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена Код  
индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  
 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 
Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ 
п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета Код  

индикатора 
1.  Чем обусловлено возникновение глобальных экологических проблем 

человечества? Кратко охарактеризуйте основные из них.  
ПК-1.В.3 

2.  Какова история формирования понятия «экологический туризм»?  ПК-2.З.1 
3.  Дайте определение понятия «экологический туризм».  ПК-2.У.2 
4.  Назовите основные принципы экологического туризма.  ПК-1.В.3 
5.  Опишите классификацию видов экологического туризма.  ПК-2.З.1 
6.  Обоснуйте концепцию «мягкого» туризма.  ПК-2.У.2 
7.  Перечислите тенденции возникновения экологического туризма.  ПК-1.В.3 
8.  Каковы факторы, определяющие рост популярности экологического 

туризма?  
ПК-2.З.1 

9.  Чем отличаются австралийская и западноевропейская модели 
экологического туризма?  

ПК-2.У.2 

10.  Опишите социальное значение экологического туризма.  ПК-1.В.3 
11.  В чем состоит прямая экономическая выгода развития 

экологического туризма для местного населения?  
ПК-2.З.1 

12.  Каковы оценки ЮНВТО относительно доли экологического туризма 
в общем объеме мировой туристкой индустрии и его перспектив 
развития?  

ПК-2.У.2 

13.  Обоснуйте причины возникновения концепции устойчивого развития 
туризма.  

ПК-1.В.3 

14.  Какова история разработки концепции устойчивого развития 
туризма?  

ПК-2.З.1 

15.  Перечислите задачи концепции устойчивого развития туризма.  ПК-2.У.2 



16.  Сравните прямое и косвенное воздействие туризма на окружающую 
среду.  

ПК-1.В.3 

17.  Опишите воздействие туризма на растительность, животных, 
почвенный покров и водные ресурсы.  

ПК-2.З.1 

18.  Составьте десять заповедей для экологического туриста.  ПК-2.У.2 
19.  Оцените эколого-туристский потенциал стран Европейского региона.  ПК-1.В.3 
20.  Оцените эколого-туристский потенциал стран Американского 

региона.  
ПК-2.З.1 

21.  Оцените эколого-туристский потенциал стран Африканского региона.  ПК-2.У.2 
22.  Оцените эколого-туристский потенциал стран Азиатско-Тихо-

океанского региона.  
ПК-1.В.3 

23.  Какие страны лидируют в настоящее время в развитии 
экологического туризма?  

ПК-2.З.1 

24.  Назовите организации, созданные специально для содействия 
развитию экологического туризма в мире.  

ПК-2.У.2 

25.  Охарактеризуйте эколого-туристский потенциал России.  ПК-1.В.3 
26.  Опишите перспективы развития экологического туризма в России.  ПК-2.З.1 
27.  Каким образом различные виды туризма воздействуют на 

окружающую среду?  
ПК-2.У.2 

28.  Сравните признаки стадий изменений леса под действием туристско-
экскурсионной деятельности.  

ПК-1.В.3 

29.  От чего зависит скорость деградации природных комплексов при 
одних и тех же рекреационных нагрузках?  

ПК-2.З.1 

30.  Перечислите признаки, которые учитываются при использовании 
шкалы визуальной оценки рекреационной дигрессии лесных 
насаждений.  

ПК-2.У.2 

 
Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы 

представлены в таблице 17. 
Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 
курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 
 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 
 
Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов Код  
индикатора 

 Не предусмотрено  
 
Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 
№ п/п Перечень контрольных работ 
 Не предусмотрено 

 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 
локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 



проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
ГУАП. 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 
материала 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 
глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 
рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 
фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 
достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 
организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 
конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 
показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

 
Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 
- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
- получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 
- развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 
- появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 
- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 
формулировках); 

- получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 
Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 
особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

 
11.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах 
Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний 

по изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными 
источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать 
прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей 
дидактической целью содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее 
трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной 
формы занятий является совместная работа преподавателя и обучающегося над решением 
поставленной проблемы, а поиск верного ответа строится на основе чередования 
индивидуальной и коллективной деятельности. 

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции 
необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными 
публикациями по теме семинара.  

 
11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий 
Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 
комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 
дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  



Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 
умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  
- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  
Требования к проведению практических занятий 
Практическая работа студента должна быть полностью самостоятельна, лишена 

некорректных заимствований. В учебных дискуссиях все должны демонстрировать 
уважительное отношение друг к другу, критиковать только содержание высказываний без 
перехода на личности. В деловых играх каждый участник стремится не отклоняться от 
заданной роли и достигать поставленного результата в честной борьбе.  
 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 
контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 
обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 
дисциплины. 

Контроль  текущей  успеваемости  осуществляется преподавателем посредством 
оценивания основных компонентов учебного процесса: мотивации  студента,  его  
активности при решении практических задач, своевременное  прохождение   контрольных   
мероприятий, степень усвоения им теоретических знаний самостоятельно,  уровень 
овладения практическими умениями и навыками во всех видах учебной деятельности, его 
способность к самостоятельной исследовательской работе. 

 
11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 
Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 
себя: 

- зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 
учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 
обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 
или «не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 
соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 
образования». 
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