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Аннотация 
 

Дисциплина «Рекреационная география» входит в образовательную программу 

высшего образования по направлению подготовки/ специальности 43.03.02 «Туризм» 

направленности «Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг». 

Дисциплина реализуется кафедрой «№5». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ОПК-4 «Способен осуществлять исследование туристского рынка, организовывать 

продажи и продвижение туристского продукта» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системой 

пространственного (территориального) распределения рекреационных ресурсов, 

туристской освоенностью и перспективами развития туризма. 

Преподавание   дисциплины   предусматривает   следующие   формы   организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «р усский » 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у обучающихся представление о 

роли географической науки в совершенствовании территориальной организации 

рекреационной сферы, ознакомить их с комплексными экономикогеографическими 

сведениями о совокупности факторов экономического, экологического и социального 

порядка, определяющих степень развития туристической деятельности в России и за 

рубежом. 

 

1.2. Дисциплина входит в состав обязательной части 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 

 

 

 
 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

исследование 

туристского 

рынка, 

организовывать 

продажи и 

продвижение 

туристского 

продукта 

 
ОПК-4.З.1 знать маркетинговые 

исследования туристского рынка, 

потребителей, конкурентов 

ОПК-4.В.1 владеть формированием 

каналов сбыта турпродуктов и услуг, а 

также их продвижением, в том числе в 

сети Интернет 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Экология», 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 «Управление качеством в гостеприимстве и туризме». 

 

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 

  №4 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Аудиторные занятия, всего час. 51 51 



 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 

практические/семинарские   занятия   (ПЗ), 

(час) 
34 34 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час) 36 36 

Самостоятельная работа, всего (час) 21 21 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

 
Экз. 

 
Экз. 

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 4 

Раздел 1. 
Тема 1.Введение. Рекреационная география 

как наука. 

Тема 2. Предмет, методы исследования и 

задачи курса "Рекреационная география". 

Тема 3. История развития и концепции 

рекреационной географии. 

 

 
 

3 

 

 
 

6 

   

 
 

4 

Раздел 2. 
Тема 1. Теоретические основы рекреационной 

географии. 

Тема 2. Рекреационное районообразование и 

районирование 

 
 

4 

 
 

8 

   
 

6 

Раздел 3. 
Тема 1. Ресурсный потенциал туристско - 

рекреационной деятельности. 

Тема 2. Учение о территориальных 

рекреационных системах. 

Тема 3. Рекреационное и туристское 

природопользование. 

 

 
 

5 

 

 
 

10 

   

 
 

5 

Раздел 4. 
Тема 1. Особо охраняемые природные 

территории как объект рекреационного 

природопользования 

Тема 2. Новые тенденции, перспективы и 

проблемы развития рекреационной географии. 

 

 
5 

 

 
10 

   

 
6 

Итого в семестре: 17 34   21 

Итого 17 34 0 0 21 



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 Введение. Рекреационная география как наука. Объект, 

предмет и методы курса. Основные задачи рекреационной 

географии на современном этапе. Место рекреационной 

географии       в       системе       географических наук. 

Картографический метод исследования в рекреационной 

географии. Основные понятия и термины, характеризующие 

рекреацию: рекреация, отдых, рекреационная деятельность, 

рекреационное пространство, рекреационный потенциал. 

Туризм как вид рекреационной деятельности. 

2 Теоретические основы рекреационной географии. 

Рекреационное районообразование и районирование. 

Теория феномена рекреации. Рекреация как атрибут 

человеческой деятельности, стандарты пассивной и активной 

рекреации. Циклы рекреации. Эволюция пространственно- 

временной рекреационной деятельности человека и ее 

параметры: временные ритмы перемещения людей 

впространстве (недельный, квартальный, годовой и 

жизненный циклы перемещений), уровни освоенности 

пространства ("неизвестное пространство", 

"место", "свое пространство", "периферия", "чужое 

пространство"), виды рекреационной деятельности 

(экскурсии, туризм, массовый туризм, 

путешествия, миграции с целью освоения территорий). 

Принципы и понятия Лундской  школы  (изучение 

повседневного годографа  человека и  географии его 

временных  перемещений,  структура  окружения,  путь  или 

траектория, колеи доступности, "острова и  призмы 

жизнедеятельности", диорамы, задающий темп и др.). 

3 Ресурсный потенциал рекреационной деятельности. 

Природные рекреационные ресурсы и их оценка. 

Рекреационные и туристские ресурсы. Методы 

рекреационной оценки природных ресурсов туризма и 

рекреации. Комплексная оценка природных условий и 

ландшафтов. Культурно – исторические рекреационные 

ресурсы: сущность, классификация и этапы оценивания. 

Историко – культурный потенциал и методика его оценки. 

Основные принципы рекреационного освоения природного и 

исторического наследия. Культурный ландшафт: 

современные представления и подходы к типологии. 

Рекреационная и туристская сеть. Учреждения лечебно- 

оздоровительного отдыха и туристские учреждения. 

Проблемы размещения рекреационной инфраструктуры. 

Учение о территориальных рекреационных системах (ТРС). 

Инфраструктурная составляющая рекреационной 

деятельности. Рекреационные и территориальные системы. 

Основные подсистемы ТРС. 

Рекреационное и туристское природопользование. 



 

 Функциональная модель и основные типы туристского 

природопользования. Рекреационное природопользование и 

охрана природы. Рекреационные нагрузки на природные 

комплексы и методика их определения. Взаимодействие 

туризма и окружающей среды. 

4 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) как 

объект рекреационного природопользования. ООПТ: 

классификация и рекреационное использование. 

Экологический туризм как потенциал для рекреационного 

развития территорий. Национальные парки как основа 

развития экотуризма в России. Туризм и экология: аспекты 

взаимодействия. 
 

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) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 4 

1 Экологический след 

человека. 

  Практическая работа. 4 1 

2 Экологический след 

предприятия. 

  Групповая дискуссия. 5 1 

3 Историко-культурная 

характеристика 

территорий 

  Индивидуальные задания по 

вариантам. 

5 3 

4 Особо охраняемые 

природные территории 

 Групповая дискуссия. 5 4 

5 Принципы и понятия 

Лундской школы. 

  Групповая дискуссия. 5 2 

6 Оценка туристического 

потенциала конкретного 

региона. 

 Индивидуальные задания по 

вариантам. 

5 3 

7 Развитие продукта в 

формате «экотуризм» 

  Игровое проектирование. 5 4 

  Всего  34  
 

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) 

№ 

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 4, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
4 4 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
4 4 

Домашнее задание (ДЗ) 7 7 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
6 6 

Всего: 21 21 
 

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 экземпляровв 

библиотеке 

(кромеэлектронных экземпляров) 

ЭБС Косолапов, А. Б. 

География российского внутреннего 

туризма : [ Электронный ресурс] : 

электронный учебник / А. Б. Косолапов. - 

Электрон. дан. 

ЭБС 

338 

Г 35 

География туризма : учебник / А. Ю. 

Александрова [и др.] ; ред. А. Ю. 

Александрова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

КноРус, 2009. - 592 с. : рис., табл. - 

Библиогр. в конце глав. 

6 

5 

С 88 

Стурман, В. И. 

Оценка воздействия на окружающую 

среду : учебное пособие / В. И. Стурман. - 

СПб. : Лань, 2015. - 343 с. : 

10 

 

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 

https://nat-geo.ru/ Журнал «National Geographic» 

http://oopt.aari.ru/ Особо охраняемые территории России 

 

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 

 Microsoft Windows 418-7 от 14.06.2013 

 Microsoft Office 744-7 от 28.12.2015 

 

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 

2 ЭБС издательства ЛАНЬ 

 

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) 

1 Лекционная аудитория  

2 Мультимедийная лекционная аудитория  

3 Класс для деловой игры  

 

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 

Экзамен Список вопросов к экзамену 
 
 

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 

http://oopt.aari.ru/


100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы  Университета,  правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценкакомпетенции Характеристикасформированных 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. 

 

 

 

«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 

1 
 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

Объект, предмет и методы курса. Основные задачи рекреационной 

географии на современном этапе. 

Место рекреационной географии в системе географических наук. 

Терминологический аспект рекреационной географии. Проблемы 

терминологии в рекреационной географии и туризме. 

Рекреация как социокультурный феномен современности. Социально- 

экономическая сущность и основные функции рекреации. 

Отдых и рекреация: общее и особенное. 

Время свободное и рекреационное: понятие, соотношение, структура и 

функции. 

Рекреационное время и пространство и их соотношение. Хозяйственный 



7 потенциал рекреации. Рекреационное освоение и рекреационная 

освоенность. 
Рекреационные и туристские ресурсы. 

8 Рекреационная оценка природных ресурсов. Климатические и 
гидрологические условия организации отдыха. 

9 Культурно-исторические рекреационные ресурсы: сущность, 

классификация и этапы оценивания. 

10 Памятники истории и культуры и их разновидности. 
11 Историко-культурный потенциал и методика его оценки. 
12 Основные принципы рекреационного освоения природного и 

исторического наследия. 

13 Природное и культурное наследие в туризме. Объекты всемирного 
наследия в России и развитие туризма. 
Историко-культурный и природный потенциал в системе международного 

14 туризма. Понятие о культурном туризме. 
Культурный ландшафт как объект культурного и природного наследия: 

15 современные представления и подходы к типологии. 
Рекреационные и территориальные рекреационные системы. 

16 Основные подсистемы территориальных рекреационных систем и 

17 взаимосвязи между ними. 
Рекреационное природопользование и охрана природы. Рекреационные 

18 нагрузки на природные комплексы и методика их определения. 
Туризм и окружающая среда: пространство взаимодействия. 

19 Влияние туризма на природную и культурную среду. 

20 Особо охраняемые природные территории: классификация и 

рекреационное использование. 

21 Экологический туризм. 

22 Национальные парки и их виды. 
23 Экология и туризм: аспекты взаимодействия. 
24 Рекреационные потребности как основа территориально-временной 

организации рекреационной деятельности. 

25 Структурные особенности и классификация рекреационной деятельности. 

 

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 

 Учебным планом не предусмотрено 
 

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 

 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 

 Географическая характеристика области, района, края (по вариантам) 
 

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 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у обучающихся представление  о 

роли географической науки в совершенствовании территориальной организации 

рекреационной сферы, ознакомить их с комплексными экономикогеографическими 

сведениями о совокупности факторов экономического, экологического и социального 

порядка, определяющих степень развития туристической деятельности в России и за 

рубежом. 

 

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, еѐ проблемы, дает 

цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими 

дисциплинами. 

 Планир уемы рез ультаты при освоении об учающимся 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; 

 научится 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. 

 Стр укт ура предоставления лекционного материала:  

 формулировка основных тем, разделов и подразделов лекции; 

 введение новых понятий и терминов, формулировка определений, 

 приведение примеров описанных явлений в конкретных ситуациях, 

 ответы на возникающие вопросы, 

 обобщение изложенного материала. 

Рекомендуется вести конспект лекции следующим образом: 



Каждый смысловой раздел целесообразно начинать с абзаца с новой строки. При 

появлении интересных мыслей, вопросов по поводу соответствующей информации, или 

услышав важный комментарий преподавателя, студент может  отметить  это  таким 

образом, чтобы было ясно, к какому разделу лекции эти пометки относятся, насколько 

важными  их  считает  преподаватель,  какое  внимание  следует  уделить  подробному  их 

анализу, изучению. В зависимости от значимости текста целесообразно выделять его 

цветным маркером. В случае, когда преподаватель даѐт лекции не в традиционной, а в 

интерактивной форме, необходимо внимательно выслушать правила и активно работать, 

выполняя указания преподавателя. 

Посещение лекций является обязательным и, в случае пропуска занятия, 

обучающийся должен изучить его содержание самостоятельно. 

 

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. 

Для прохождения курса практических занятий студент должен: 

- ознакомиться с планом проведения каждого занятия, 
- перед каждым занятием изучать теоретический материал, необходимый для 

выполнения предусмотренных планом заданий, анализировать исследуемые проблемы 

и готовить вопросы по теме занятия, 

- в установленные сроки выполнять индивидуальные практические задания и 

участвовать в дискуссиях и коллективном решении поставленных задач, 

- следовать ходу управляемой дискуссии и указаниям преподавателя. 

Практические занятия проводятся в следующих формах: 

- моделирование ситуаций применительно к профилю профессиональной 

деятельности обучающихся; 

- решение ситуационных задач; 

- групповая дискуссия. 

Преподаватель при проведении занятий этих форм выполняет  функцию 

консультанта, который лишь направляет коллективную работу студентов на принятие 

правильного решения. Занятие осуществляется в диалоговом режиме, основными 

субъектами которого являются студенты. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы 
В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для  обучающихся  по  заочной  форме  обучения,  самостоятельная  работа  может 



включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихсяявляются: 

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 
 

1. Изучите названия тем, вынесенных на самостоятельное изучение. Подберите два- 

три источника литературы. 

2. Внимательно  прочитайте текст. Уточните в справочной  литературе  непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

3. Выделите главное, составьте план. 

4. Кратко   сформулируйте   основные  положения   текста,   отметьте  аргументацию 

автора. 

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

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

6. 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. 

 

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. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: 

 письменный – предполагает письменный ответ обучающегося на один или 

несколько вопросов (заданий): домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, проекты, комплексные работы; 

 устный – предполагает устный ответ на один или несколько вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования; 

 комбинированный – сочетание письменного и устного. 

 Результаты текущего контроля оцениваются в форме «зачтено/не зачтено».  

 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной  

аттестации 
Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе 

изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности 

применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в 



период  экзаменационной  сессии  и  завершается  аттестационной  оценкой  «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Подготовка студентов к экзамену включает: 

- Самостоятельную работу в течение семестра. 

- Непосредственную подготовка в дни, предшествующие зачету. 
Подготовку к экзамену целесообразно начинать с планирования и подбора 

литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и 

программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее 

знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На 

эту работу целесообразно отвести большую часть  времени.  Тезисы  ответов  на 

наиболее сложные  вопросы желательно записать. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Для 

полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух 

учебников (учебных пособий). Студент сам вправе придерживаться любой из 

представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 

позиции преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. Наиболее 

оптимальны для подготовки к экзамену учебники и учебные пособия, рекомендованные 

Министерством образования и науки. 

Следует точно запоминать термины, классификации и категории, поскольку в их 

определениях содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти 

понятия от других. 

Для более эффективного понимания программного материала полезно общаться с 

преподавателем на групповых и индивидуальных консультациях. 

Проводится в конце семестра при помощи экзаменационных билетов. 
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