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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – дать студентам представление о специфике этических проблем в профессии, сформировать у 

них культуру профессионального труда, этическое сознание, моральную систему ценностей, знания делового этикета. 

Курс ставит своей задачей: 

- сформировать у будущих работников сферы сервиса понятие своего профессионального долга и чести,  

- привить навыки культуры общения, как с клиентами, так и со своими коллегами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины (модули) части, формируемой участниками образовательных 

отношений, - обязательные дисциплины (Б.1.В.16) ООП ВО по данному направлению подготовки и находится в логи-

ческой и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям обучающихся: студент должен оперировать основны-

ми понятиями из области сервисной деятельности, экспертизы и диагностики предприятий сервиса. 

Приобретённые в ходе изучения данной дисциплины теоретические знания должны быть закреплены студента-

ми при прохождении соответствующих дисциплин и видов практики. 

Предшествующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

Сервисология Организация контактной зоны сервисного предприятия 

Сервисная деятельность Преддипломная практика 

Психология  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и индикатор 

(индикаторы) достижения 

компетенции 

Результаты обучения  

ПК-1.Способен 

организовать сер-

висную деятель-

ность 

ПК-1.2. Осуществляет 

привлечение клиентов на 

предприятиях социокуль-

турного сервиса 

Знает методы ведения деловых переговоров, методы эффектив-

ных публичных выступлений и презентаций 

Знает инструменты эффективного осуществления продаж 

Умеет осуществлять коммуникации с разными типами клиен-

тов, возможно с использованием мультимедиа-презентации, в 

том числе на русском и иностранном языках 

Владеет навыками проведения презентация предприятия социо-

культурного сервиса, новостей для размещения в сети Интернет 

ПК-1.3. Осуществляет 

взаимодействие с потреби-

телями и заинтересован-

ными лицами на предпри-

ятиях социокультурного 

сервиса 

Знает стандарты, нормы, правила оказания услуг на предприя-

тиях сервиса 

Знает методы организации деловых коммуникаций в контакт-

ной зоне предприятия сервиса 

Знает основы управления проектами, тайм-менеджмент 

Умеет формировать детальный план организации сервисной 

деятельности на предприятиях сервиса 

Умеет быстро принимать решения в случае отклонения от раз-

работанного детального плана организации процесса предостав-

ления услуг на предприятиях сервиса 

Владеет навыками решения оперативных вопросов, возника-

ющих в ходе предоставления услуг предприятием сервиса 

Владеет навыками контроля качества предоставляемых услуг 

сервисного предприятия 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

ОФО 

Вид учебной работы Всего часов Курс 3 

7 триместр 

Контактная работа (всего) 30 30 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 10 10 

из них    

– лекции 10 10 



4 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 20 20 

из них   

– семинары (С) - - 

– практические занятия (ПР) 20 20 

– лабораторные работы (ЛР) - - 

3) групповые консультации - - 

4) индивидуальная работа - - 

5) промежуточная аттестация  - - 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 78 78 

в том числе:   

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Контрольная работа - - 

Реферат - - 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

78 78 

Подготовка к аттестации - - 

Общий объем, час 108 108 

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 

ЗФО  

Вид учебной работы Всего часов Курс 3 

8 триместр 

Контактная работа (всего) 12,3 12,3 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 6 6 

из них    

– лекции 6 6 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 6 6 

из них   

– семинары (С) - - 

– практические занятия (ПР) 6 6 

– лабораторные работы (ЛР) - - 

3) групповые консультации   

4) индивидуальная работа - - 

5) промежуточная аттестация  0,3 0,3 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 95,7 95,7 

в том числе:   

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Контрольная работа - - 

Реферат - - 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

92 92 

Подготовка к аттестации 3,7 3,7 

Общий объем, час 108 108 

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 

 



5 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Этика как наука о морали. 

Основные категории этики 

Генезис и историческая эволюция понятий «этика», «мораль», 

«нравственность», их различные смысловые значения в совре-

менном языке. Этика как «практическая философия», теория 

морали. Предпосылки возникновения морали. Происхождение 

морали как философская проблема. Мораль как выражение по-

требности и способности человека строить гармонические от-

ношения с другими, общественная форма отношений между 

людьми, мера их человечности. Своеобразие связи морали с бы-

тием. Назначения морали. Специфика моральных норм, отличия 

от права. 

Определения этики с философской и православной точек зре-

ния. Задачи и цели этики. Предмет этики. Связь этики с психо-

логией. Проблема соотношения нормативно-ценностного и тео-

ретического знания в этике. Сущность нормативной этики как 

связующего звена между этической теорией и моралью как 

формой общественного сознания.  

Основные категории этики. Развитие этических взглядов в ис-

тории философии. 

2 Профессиональная этика и 

профессиональная мораль 

 

Место и роль профессиональной этики в общей системе нрав-

ственных отношений современного общества. Специфичность 

содержания и форм моральных требований в различных про-

фессиях. 

Назначение профессиональной этики. Основные понятия, прин-

ципы и методы профессиональной этики работников сервиса 

(принцип моральной ответственности перед клиентом; принцип 

моральной ответственности перед профессией и коллегами; 

принцип моральной ответственности перед обществом и др.). 

Профессионально-этические кодексы. Этические требования к 

профессиональному поведению и ценностям в этических кодек-

сах. 

Пути и средства формирования нравственно-этической культу-

ры в различных профессиях. Понятие профессиональной мора-

ли. Связь технологически целесообразных и моральных сторон 

профессиональных групп. Основные принципы профессиональ-

ной морали: профессиональный долг, профессиональная со-

весть, корпоративная честь и честность, профессиональное до-

стоинство. 

Кодекс профессиональной этики работников сервисной сферы. 

3 Профессиональное поведе-

ние работников сервисной 

сферы 

 

Поведение человека как явление, его составляющие. Решение 

работником профессионально-этических задач при его взаимо-

действии с клиентом. 

Социальная роль работника сферы сервиса и ее составляющие. 

Роль клиента. Ожидания со стороны клиента и со стороны ра-

ботника. 

Функции профессионального поведения работника. Требования, 

предъявляемые к профессиональному поведению работника. 

Понятия о стиле обслуживания, сценарии обслуживания. 

Понятие об общении. Формы общения и его результаты. Стиль 

общения. Специфические особенности общения в сфере обслу-

живания. 

Понятие о культуре общения. Обстановка, расстояние между 

работников и клиентом, поза, жесты, мимика, интонация, другие 

паралингвистические средства общения. Положительный 

настрой, использование закрытых и открытых вопросов в беседе 

с клиентом, умение выслушать. 

Культура речи работника. Требования, предъявляемые к речи 

работника: содержательность, ясность, доходчивость, понят-

ность, грамотность, выразительность. 
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Пять ключевых этапов в процессе продажи услуг: установление 

контакта, разведка потребностей и возможностей клиента, пре-

зентация коммерческого предложения, работа с возражениями 

клиента, завершение продажи. 

Умение сформировать первое впечатление: компоненты первого 

впечатления, основные каналы (вербальный, звуковой, визуаль-

ный). Типы вопросов. Техники задавать вопросы, техники опро-

са клиента. Техники заинтересованного или активного слуша-

ния. Приемы успешной презентации. Типы возражений клиен-

тов и техники работы с возражениями. Методы завершения про-

даж. 

4 Нравственно-

психологические основы 

конфликтов и пути их пре-

одоления 

 

Понятие конфликта. Типология конфликтов. Внутриличност-

ные, межличностные, групповые конфликты. Конфликты между 

личностью и организацией. Конфликты горизонтальные, верти-

кальные, смешанные. Конструктивные и деструктивные кон-

фликты. Субъективные и объективные конфликты. 

Источники, причины и поводы конфликтов. Коммуникативные 

конфликты и их последствия. Конфликты и трудности 

коммуникации. Ошибки, разрушающие общение. Факторы, 

влияющие на общение. Барьеры общения. Коммуникативные 

просчеты. Структура конфликта, стадии его протекания. 

Стратегия поведения в конфликтных ситуациях: приспособле-

ние, компромисс, сотрудничество, игнорирование, соперниче-

ство. Факторы, влияющие на выбор стратегии поведения в кон-

фликте. Способы разрешения конфликтов между работником и 

клиентом. Этапы разрешения конфликтных ситуаций. Профи-

лактика конфликтов. 

Понятие конфликтной личности. Типы трудных людей и модели 

поведения в общении с ними. 

Нравственно-психологические основы выхода из конфликтных 

ситуаций. 

5 Этические проблемы 

управления коллективом. 

Права и обязанности персо-

нала 

 

Основные стили и типы управления. Влияние моральных норм 

на стиль управления, методы принятия решения.  

Схема управленческого процесса. Функции управленческой де-

ятельности и связанные с ними психологические проблемы ру-

ководства. Способы решения проблем руководства. Этические 

приемы эффективного руководства. Система ценностей руково-

дителя и ее роль в управленческой деятельности. Этичность 

методов подготовки управленческих решений. 

Понятие и формальная структура трудового коллектива. Клас-

сификация трудовых коллективов. Степень зрелости коллекти-

ва. Права и обязанности персонала. 

Неформальная структура коллектива и психологические меха-

низмы регуляции коллективной деятельности: адаптация, ком-

муникация, идентификация и интеграция. Лидер неформальной 

группы. Типы лидеров. 

Морально-психологический климат коллектива. Степень спло-

ченности рабочей группы. Типы взаимоотношений в коллекти-

ве: невмешательство, теплая компания, задача, золотая середина 

и команда.  

Виды взаимоотношений в системе «руководитель – подчинен-

ный»: приказание, внушение, участие и делегирование. Роль 

руководителя в становлении коллектива. 

6 Этикет и культура поведе-

ния работника сферы серви-

са 

 

Этикет как социальное явление. История мирового этикета. За-

дачи этикета: соединение сфер взаимоотношений людей в об-

ществе. Правовой и нравственный аспект. Требования совре-

менного этикета. 

Понятие этикета. Правила служебного этикета. Внешний вид, 

манеры, доброжелательность работника сферы сервиса. Другие 

составляющие этикета. Правила вербального этикета. Правила 

общения по телефону. Правила деловой переписки. 
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5.2. Структура дисциплины 

ОФО 
№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего Л ПЗ (С) ЛР СР 

1 Этика как наука о морали. Основные кате-

гории этики 

16 2 2 - 12 

2 Профессиональная этика и профессио-

нальная мораль 

16 2 2 - 12 

3 Профессиональное поведение работников 

сервисной сферы 

16 - 4 - 12 

4 Нравственно-психологические основы 

конфликтов и пути их преодоления 

18 2 4 - 12 

5 Этические проблемы управления коллек-

тивом. Права и обязанности персонала 

20 2 4 - 14 

6 Этикет и культура поведения работников 

сферы сервиса 

22 2 4 - 16 

 Общая трудоёмкость 108 10 20 - 78 

 
ЗФО 

№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего Л ПЗ (С) ЛР СР 

1 Этика как наука о морали. Основные кате-

гории этики 

16 2 - - 14 

2 Профессиональная этика и профессио-

нальная мораль 

16 2 - - 14 

3 Профессиональное поведение работников 

сервисной сферы 

18 2 - - 16 

4 Нравственно-психологические основы 

конфликтов и пути их преодоления 

18 - 2 - 16 

5 Этические проблемы управления коллек-

тивом. Права и обязанности персонала 

18 - 2 - 16 

6 Этикет и культура поведения работников 

сферы сервиса 

18 - 2 - 16 

 Промежуточная аттестация  4     

 Общая трудоёмкость 108 6 6 - 92 

5.3. Практические занятия и семинары 

ОФО 
№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 

Тема Количество 

часов 

1 1 Этика как наука о морали. Основные категории этики 2 

2 2 Профессиональная этика и профессиональная мораль 2 

3 3 Профессиональное поведение работников сервисной сферы 4 

4 4 Нравственно-психологические основы конфликтов и пути их 

преодоления 

4 

5 5 Этические проблемы управления коллективом. Права и обязан-

ности персонала 

4 

6 6 Этикет и культура поведения работников сферы сервиса 4 

ЗФО 
№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 

Тема Количество 

часов 

1 1 Этика как наука о морали. Основные категории этики - 

2 2 Профессиональная этика и профессиональная мораль - 

3 3 Профессиональное поведение работников сервисной сферы - 

4 4 Нравственно-психологические основы конфликтов и пути их 

преодоления 

2 

5 5 Этические проблемы управления коллективом. Права и обязан-

ности персонала 

2 

6 6 Этикет и культура поведения работников сферы сервиса 2 
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5.4. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, контрольная работа) 

Курсовой проект не предусмотрен 
 

5.5. Самостоятельная работа  

№ раздела 

(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество 

часов 

ОФО 

Количество 

часов 

ЗФО 

1. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных ис-

точников 

Подготовка конспектов  

12 14 

2. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных ис-

точников 

Подготовка конспектов  

12 14 

3. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных ис-

точников 

Подготовка конспектов  

12 16 

4. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных ис-

точников 

Подготовка конспектов  

12 16 

5. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных ис-

точников 

Подготовка конспектов  

14 16 

6. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных ис-

точников 

Подготовка конспектов  

16 16 

 Общий объём 78 92 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Технологии деятельностного и диалогового обучения (дискуссия, подготовка докладов) 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисци-

плине 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых си-

стем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения 

возникших учебных проблем. 

На практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с помощью программного 

приложения MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

Интерактивные и активные образовательные технологии 

№ раздела 

(темы) 

Вид заня-

тия (ЛК, 

ПР, С, ЛР) 

Используемые интерактивные и активные образова-

тельные технологии 

Количество 

часов 

ОФО 

Количество 

часов 

ЗФО 

4 ПР Дискуссия 4 2 

5 ПР Подготовка доклада 4 2 

Практическая подготовка обучающихся 

№ раздела 

(темы) 

Вид заня-

тия (ЛК, 

ПР, ЛР) 

Виды работ Количество 

часов 

ОФО 

Количество 

часов 

ЗФО 

6 ПР Разработка мультимедийной презентации 2 2 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

1. Банк заданий для текущего контроля успеваемости 

1.1. Перечень типовых тестовых заданий 

 

1. Этика – это наука 

А) о праве 

Б) о морали 

В) о человеке 

Г) о бытии 

 

2. Личность – это 

А) индивид 

Б) субъект общения и деятельности 

В) индивидуальность 

Г) человек 

 

3. Какую человеческую черту характеризует следующее утверждение: «Человек ясно сознаёт своё собствен-

ное существование»: 

А) свобода выбирать 

Б) культура как способ жизни 

В) свобода от предзаданности 

Г) отъединённость от мира 

 

4. Какую человеческую черту характеризует следующее утверждение: «Человек открыт для безграничной са-

мореализации»: 

А) свобода выбирать 

Б) культура как способ жизни 

В) свобода от предзаданности 

Г) отъединённость от мира 

 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Количество правильных ответов: 

Менее 52% - «неудовлетворительно» 

53-70% – «удовлетворительно» 

71-85% – «хорошо» 

86-100% – «отлично» 

 

1.2. Перечень типовых практических заданий 

 

Задание 1 1. Сравнить определения этики и морали в разных источниках. 

2. Подготовить самостоятельные выступления по вопросам лекции. 

3. Написать эссе по вопросам для обсуждения. 

4. Подготовить выступление на тему «Основные категории этики в представлениях 

разных философов» (выбрать эпоху и философа).  

Задание 2 1. Подготовить выступление о профессиональном кодексе профессии типа «чело-

век – человек». 

1. Проанализировать кодексы профессионального поведения различных компаний. 

2. Сравнить проанализированный кодекс с профессиональным кодексом работника 

контактной зоны. 

Задание 3 Смоделировать и инсценировать ситуации общения работника с клиентом, применяя 

требования, предъявляемые к профессиональному поведению работника. 

 

Критерии и шкала оценки выполнения практического задания 

Оценка «отлично» выставляется студенту: 

правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

полнота ответа: знание определений понятий, основных положений, рассмотрение различных точек зрения 

(если вопрос предполагает, характеристика концепций (положений) разных авторов), раскрытие содержания вопроса, 

установление внутрипредметных и межпредметных связей; 

собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос предполагает, сопоставление концепций 

(положений) разных авторов), примеры, раскрытие возможных противоречий, проблем, их оценка; 

четкость, последовательность и грамотность речи; 
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самостоятельность и правильность ответа, уверенность, логичность, последовательность и аргументирован-

ность изложения своего решения, используя понятия профессиональной сферы; 

системность знаний; 

допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентами. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

полнота ответа: недостаточно знание определений понятий, основных положений, рассмотрение различных 

точек зрения (если вопрос предполагает, характеристика концепций (положений) разных авторов), раскрытие содер-

жания вопроса, установление внутрипредметных и межпредметных связей; 

собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос предполагает, сопоставление концепций 

(положений) разных авторов), отсутствуют примеры (не демонстрирует способности к интеграции теоретических зна-

ний и практики), слабое раскрытие возможных противоречий, проблем, их оценка; 

достаточная четкость, последовательность и грамотность речи; 

самостоятельность и в основном правильность решения ситуационного задания, уверенность, логичность, по-

следовательность и аргументированность изложения своего решения, используя понятия профессиональной сферы; 

достаточность и обоснованность; 

допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом после указания преподавателя на 

них. 

  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если:                  

правильность и относительная четкость ответа; 

не полностью раскрыт ответ: фрагментарное знание определений понятий, основных положений, рассмотре-

ние различных точек зрения (если вопрос предполагает, характеристика концепций (положений) разных авторов), 

раскрытие содержания вопроса, установление внутрипредметных и межпредметных связей; 

затруднения при выявлении причинно-следственных связей и формулировке основных положений, рассмот-

рение различных точек зрения, выводов при ответе на вопрос (если вопрос предполагает, сопоставление концепций 

(положений) разных авторов), отсутствуют примеры (обнаруживает понимание материала, но не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения или привести свои примеры), отсутствуют представления о меж-

дисциплинарных связях; 

непоследовательность при изложении материала; 

в основном ответил на вопрос, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, ис-

пользуя в основном понятия профессиональной сферы; 

допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если; 

изложение ответа на устный вопрос неполное, бессистемное, или ответ не предоставлен; 

неумение производить простейшие операции анализа и синтеза; делать обобщения, выводы при ответе на во-

прос; 

не ответил на вопрос или ответил с грубыми ошибками; 

допускаются существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя. 

 

1.3. Перечень типовых заданий для устного опроса 

1. Этические приемы эффективного руководства. Система ценностей руководителя и ее роль в управленческой дея-

тельности. 

2. Права и обязанности персонала. 

3. Этика делового общения как часть профессиональной деятельности. Общие этические принципы и характер дело-

вого общения. 

4. Основные уровни делового общения (руководитель – подчиненный; подчиненный – руководитель; сотрудник – 

сотрудник). 

5. Ведение деловой беседы. Ведение коммерческих переговоров. 

6. Ведение делового совещания. Культура делового разговора. 

7. Понятие, основные составляющие и положения служебного этикета работника сферы сервиса. 

8. Телефонный этикет. 

9. Эпистолярный этикет. 

10. Этикет: сущность, функции, история. Требования этикета в современном мире. 

 

Критерии и шкала оценки устных ответов 

Оценка «отлично» выставляется студенту: 

правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

полнота ответа: знание определений понятий, основных положений, рассмотрение различных точек зрения 

(если вопрос предполагает, характеристика концепций (положений) разных авторов), раскрытие содержания вопроса, 

установление внутрипредметных и межпредметных связей; 

собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос предполагает, сопоставление концепций 

(положений) разных авторов), примеры, раскрытие возможных противоречий, проблем, их оценка; 

четкость, последовательность и грамотность речи; 
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самостоятельность и правильность ответа, уверенность, логичность, последовательность и аргументирован-

ность изложения своего решения, используя понятия профессиональной сферы; 

системность знаний; 

допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентами. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

полнота ответа: недостаточно знание определений понятий, основных положений, рассмотрение различных 

точек зрения (если вопрос предполагает, характеристика концепций (положений) разных авторов), раскрытие содер-

жания вопроса, установление внутрипредметных и межпредметных связей; 

собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос предполагает, сопоставление концепций 

(положений) разных авторов), отсутствуют примеры (не демонстрирует способности к интеграции теоретических зна-

ний и практики), слабое раскрытие возможных противоречий, проблем, их оценка; 

достаточная четкость, последовательность и грамотность речи; 

самостоятельность и в основном правильность решения ситуационного задания, уверенность, логичность, по-

следовательность и аргументированность изложения своего решения, используя понятия профессиональной сферы; 

достаточность и обоснованность; 

допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом после указания преподавателя на 

них. 

  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если:                  

правильность и относительная четкость ответа; 

не полностью раскрыт ответ: фрагментарное знание определений понятий, основных положений, рассмотре-

ние различных точек зрения (если вопрос предполагает, характеристика концепций (положений) разных авторов), 

раскрытие содержания вопроса, установление внутрипредметных и межпредметных связей; 

затруднения при выявлении причинно-следственных связей и формулировке основных положений, рассмот-

рение различных точек зрения, выводов при ответе на вопрос (если вопрос предполагает, сопоставление концепций 

(положений) разных авторов), отсутствуют примеры (обнаруживает понимание материала, но не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения или привести свои примеры), отсутствуют представления о меж-

дисциплинарных связях; 

непоследовательность при изложении материала; 

в основном ответил на вопрос, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, ис-

пользуя в основном понятия профессиональной сферы; 

допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если; 

изложение ответа на устный вопрос неполное, бессистемное, или ответ не предоставлен; 

неумение производить простейшие операции анализа и синтеза; делать обобщения, выводы при ответе на во-

прос; 

не ответил на вопрос или ответил с грубыми ошибками; 

допускаются существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя. 

 

2. Банк заданий для промежуточной аттестации 

 

Типовые контрольные вопросы  

1. Этика как «практическая философия», теория морали. Определение и сущность морали.  

2. Характеристика основных категорий этики. 

3. Понятие и сущность профессиональной этики. Сущность профессиональной этики работников обслуживания. 

4. Профессионально-этические кодексы. Профессиональный кодекс работника обслуживания. 

5. Профессиональное поведение работника контактной зоны, его функции и основные требования, предъявляемые к 

работнику. 

6. Основные этапы в процессе продажи услуг: установление контакта, разведка потребностей и возможностей клиен-

та, презентация коммерческого предложения, работа с возражениями клиента, завершение продажи. 

7. Умение сформировать первое впечатление: компоненты первого впечатления, основные каналы (вербальный, зву-

ковой, визуальный).  

8. Типы вопросов. Техники задавать вопросы, техники опроса клиента. Техники заинтересованного или активного 

слушания.  

9. Приемы успешной презентации.  

10. Типы возражений клиентов и техники работы с возражениями.  

11. Методы завершения продаж. 

12. Конфликты работника с клиентами: понятие о конфликте, виды конфликтов. 

13. Нравственно-психологические основы конфликтов, их  типология. 

14. Структура конфликтов. Модели развития конфликтов и их исходы. 

15. Основные способы и стратегии разрешения конфликтов. 

16. Основные стили поведения при конфликтных ситуациях. 

17. Типы конфликтных личностей. 
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18. Этика взаимоотношений в трудовом коллективе. 

19. Понятие о морально-психологическом климате коллектива. 

20. Основные стили и типы управления. 

 

Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации – зачета 

Оценка Критерии  

«Зачтено» Оценка «зачтено» ставится, если студент получил оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» и/или «зачтено» за 80% и более занятий семинар-

ского типа и практических работ. 

«Не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится, если студент получил оценки «неудовлетвори-

тельно» и/или «зачтено» за менее чем 80% занятий семинарского типа и прак-

тических работ. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1. Скворцов, А. А.  Этика : учебник и практикум для вузов / А. А. Скворцов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09812-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510525 

2. Собольников, В. В.  Этика и психология делового общения : учебное пособие для вузов / В. В. Собольников, Н. А. 

Костенко ; под редакцией В. В. Собольникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06415-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515611 

8.2. Дополнительная литература 

1. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для вузов / А. П. Панфилова, А. В. 

Долматов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 488 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16685-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531485 

2. Родыгина, Н. Ю.  Этика деловых отношений : учебник и практикум для вузов / Н. Ю. Родыгина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 430 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16498-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531174 

3. Скибицкая, И. Ю.  Деловое общение : учебник и практикум для вузов / И. Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16428-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531022 

 

8.3. Программное обеспечение 

Microsoft Windows – Операционная система 

Microsoft Office – Офисное программное обеспечение (текстовый редактор, табличный редактор, редактор 

презентаций, почтовый клиент) 

8.4. Профессиональные базы данных 

База данных «Корпоративный менеджмент. Библиотека управления» – www.cfin.ru  

База данных «Стратегическое управление и планирование» – http://www.stplan.ru  

База данных отелей по всему миру. - https://ru.hotels.com/skidki-na-oteli/ 

База документов и нормативных актов для гостиницы - http://file.prohotel.ru/ 

Главный интернет-портал Индустрии гостеприимства и питания. – http://www.horeca.ru/  

 

8.5.Информационные справочные системы 

АНО ВО СКСИ - 1С: Библиотека 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – http://www.consultant.ru/  

 

8.6. Интернет-ресурсы 

Поисковая система Google. – https://www.google.ru    

Поисковая система Yandex. – https://www.yandex.ru 

Поисковая система Rambler. – http://www.rambler.ru  

Поисковая система Yahoo. – https://www.yahoo.com/  

Административно-управленческий портал –  www.aup.ru/management 

 

8.7. Методические указания по освоению дисциплины 

Методические указания по ведению конспектов лекций 

Конспектирование лекции – важный шаг в запоминании материала, поэтому конспект лекций необходимо 

иметь каждому студенту. Задача студента на лекции – одновременно слушать преподавателя, анализировать и кон-

спектировать информацию. При этом как свидетельствует практика, не нужно стремиться вести дословную запись. 

Таким образом, лекцию преподавателя можно конспектировать, при этом важно не только внимательно слушать лек-

https://urait.ru/bcode/510525
https://urait.ru/bcode/515611
https://urait.ru/bcode/531485
https://urait.ru/bcode/531174
https://urait.ru/bcode/531022
http://www.cfin.ru/
http://www.stplan.ru/
https://ru.hotels.com/skidki-na-oteli/
http://file.prohotel.ru/
http://www.horeca.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.google.ru/
https://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
https://www.yahoo.com/
http://www.aup.ru/management
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тора, но и выделять наиболее важную информацию и сокращенно записывать ее. При этом одно и то же содержание 

фиксируется в сознании четыре раза: во-первых, при самом слушании; во-вторых, когда выделяется главная мысль; в-

третьих, когда подыскивается обобщающая фраза, и, наконец, при записи. Материал запоминается более полно, точно 

и прочно. 

Хороший конспект – залог четких ответов на занятиях, хорошего выполнения устных опросов, самостоятель-

ных и контрольных работ. Значимость конспектирования на лекционных занятиях несомненна. Проверено, что со-

ставление эффективного конспекта лекций может сократить в четыре раза время, необходимое для полного восста-

новления нужной информации. Для экономии времени, перед каждой лекцией необходимо внимательно прочитать 

материал предыдущей лекции, внести исправления, выделить важные аспекты изучаемого материала 

Конспект помогает не только лучше усваивать материал на лекции, он оказывается незаменим при подготовке 

экзамену. Следовательно, студенту в дальнейшем важно уметь оформить конспект так, чтобы важные моменты куль-

турологической идеи были выделены графически, а главную информацию следует выделять в самостоятельные абза-

цы, фиксируя ее более крупными буквами или цветными маркерами. Конспект должен иметь поля для заметок. Это 

могут быть библиографические ссылки и, наконец, собственные комментарии. 

Методические указания по подготовке к устному опросу 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских занятиях. Для 

этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-

ресурсов. 

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной про-

грамме и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от каче-

ства ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу студенту необ-

ходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной литера-

туре, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неяс-

ные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдель-

ным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 

2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной рабо-

ты.  

Методические указания по подготовке к занятиям семинарского типа (практические занятия) 

Занятия семинарского типа (ЗСТ) являются одним из основных звеньев процесса изучения дисциплины. Цель 

занятий заключается в уяснении и усвоении студентами важнейших правовых категорий и понятий, выработанных 

юриспруденцией и имеющих принципиальное методологическое и практическое значение для всего комплекса право-

вых наук. 

В ходе ЗСТ студент закрепляет и углубляет знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной подго-

товки, приобретает навыки научного мышления, обработки общей и специальной информации о праве, умение после-

довательно, четко и аргументировано излагать свои мысли, отстаивать собственные позиции. 

Планы ЗСТ, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо просмотреть основные вопросы плана семинара. Начи-

ная подготовку к ЗСТ, студентам необходимо, прежде всего, посмотреть конспекты лекций, разделы учебников и 

учебных пособий, чтобы получить общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует  

поработать с дополнительной литературой, сделать конспекты семинарских занятий по рекомендованным источни-

кам. 

На ЗСТ каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта, тем более учебника. Необходимо, чтобы высту-

пающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, 

обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 

конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание учебной и дополнительной литерату-

ры, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться каж-

дый. Преподаватель, в свою очередь, будет внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях 

студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, в случае необходимости разрешить спор-

ную ситуацию. 

ЗСТ является важнейшей формой усвоения знаний. 

Владение понятийным аппаратом – необходимое условие усвоения предмета. В усвоении их весьма эффектив-

но проведение письменных и устных понятийных контрольных работ, терминологических диктантов, тестов. Кроме 

того, используются различные виды устного опроса: экспресс-опрос, опрос-инверсия. 

Экспресс-опрос – это предложение раскрыть названные понятия. Опрос-инверсия, в отличие от задания пояс-

нить значение термина, предложение поставить вопросы. Такой прием способствует не просто «узнаванию» термина, 

но и вводит его в активный словарь студента. 

ЗСТ по предложению преподавателя могут быть проведены в виде свободной дискуссии по существу обсужда-

емой темы, в форме выступлений с заранее подготовленными докладами (эссе) по рекомендуемым вопросам и их по-
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следующего обсуждения. В ходе занятий студенты могут выполнять письменные задания по вопросам темы, отвечать 

на контрольные тесты. Также практикуется проведение семинарских занятий в компьютерном классе в интерактивной 

форме (обучающие игры, тестирование). 

Подготовка к ЗСТ проходят в несколько этапов: во-первых, необходимо внимательно изучить вопросы и лите-

ратуру, рекомендованную для анализа; во-вторых, следует произвести поиск дополнительной информации из извест-

ных источников (это могут быть электронные ресурсы; домашние и вузовские библиотеки; кабинет кодификации и 

т.д.). В третьих, студент может готовиться к семинару как самостоятельно, так и при участии преподавателя, у которо-

го можно проконсультироваться по вопросам семинарского занятия. В-четвертых, подготовка к семинару может быть 

как индивидуальной, так и коллективной (совместное обсуждение вопросов семинара, решение казусов, задач). В-

пятых, подготовку к семинару можно проводить (желательно) в письменном виде, составляя конспект литературы по 

теме или конспект ответа на вопросы семинара. В-шестых, при подготовке к семинару необходимо проводить репети-

ции, если это связана с деловыми играми, ролевыми играми. В-седьмых, при подготовке к практическому занятию 

студенту необходимо особое внимание обратить на состояние законодательства, которое очень динамично и может 

измениться накануне занятия. В-восьмых, студент должен обратить внимание на степень научной разработанности 

темы в смежных дисциплинах: философии, политологии, социологии, истории, культурологи и других. 

Методические указания по организации самостоятельной работы студента 

Для индивидуализации образовательного процесса самостоятельную работу (СР) можно разделить на базо-

вую и дополнительную.  

Базовая СР обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприя-

тиям для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на заня-

тиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего 

контроля. Базовая СР может включать следующие формы работ: изучение лекционного материала, предусматрива-

ющие проработку конспекта лекций и учебной литературы; поиск (подбор) и обзор литературы и электронных ис-

точников информации по индивидуально заданной проблеме курса; выполнение домашнего задания или домашней 

контрольной работы, выдаваемых на практических занятиях; изучение материала, вынесенного на самостоятельное 

изучение; подготовка к практическим занятиям; подготовка к контрольной работе или коллоквиуму; подготовка к 

зачету, аттестациям; написание реферата (эссе) по заданной проблеме.  

Дополнительная СР направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических 

навыков по проблематике учебной дисциплины. К ней относятся: подготовка к экзамену; выполнение курсовой ра-

боты или проекта; исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпи-

адах; анализ научной публикации по заранее определенной преподавателем теме; анализ статистических и фактиче-

ских материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических ма-

териалов и др. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная 

самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы студентов с участием преподавате-

лей являются: текущие консультации; коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисци-

плин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); выполнение курсовых работ (проектов) в 

рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным 

планом); прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профес-

сиональных умений и навыков); выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование 

и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непо-

средственного участия. Основными формами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей явля-

ются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литера-

туры, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); со-

ставление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, пси-

хологических, методических и др.); углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, 

аннотаций на статью, пособие и др.); выполнение заданий по сбору материала во время практики; овладение студен-

тами конкретных учебных модулей, вынесенных на самостоятельное изучение; подбор материала, который может 

быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; подготовка презентаций; состав-

ление глоссария, кроссворда по конкретной теме; подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). Границы между 

этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной работы пересекаются. 

Методические указания по подготовке к тестированию 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки 

в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возмож-

ность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по 

их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный ма-

териал.  Для формирования заданий использована как закрытая, так и открытая форма. У студента есть возможность 

выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения 
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тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, 

учебных пособий и других источников. 

Если какие–то вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к учеб-

ной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений. Также при подготовке к тестиро-

ванию следует просмотреть конспект практических занятий и выделить в практические задания, относящиеся к дан-

ному разделу. Если задания на какие-то темы не были разобраны на занятиях (или решения которых оказались не 

понятыми), следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника све-

дений. Полезно самостоятельно решить несколько типичных заданий по соответствующему разделу. 

Методические указания по выполнению практических заданий 

Практические задания могут выполняться как индивидуально, так и небольшими группами. При выполне-

нии практических заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями. Для выполнения 

практического задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответ-

ствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную; если задание выдается по вариантам, то 

получить номер варианта исходных данных у преподавателя, либо подобрать исходные данные самостоятельно, ис-

пользуя различные источники информации. 

Для выполнения практического задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах 

предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждени-

ем полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, 

аналитические способности. Он предусматривает распределение в рамках группы ролей: ведущего (организатор ра-

боты группы), секретаря (записывает результаты обсуждения), докладчика (представляет результаты коллективного 

анализа проблемы). Смысл работы заключается не только в том, чтобы сформулировать решение какой-либо задачи, 

но и объективно оценить как свою работу, так и результаты работы других. Результаты работы групп оцениваются 

по выработанной заранее шкале баллов. 

Для выполнения расчетных заданий обучающемуся необходимо: 

− составить алгоритм решения, при выполнении обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретиче-

ских положений курса; 

− решение записывать подробно, вычисления располагать в строгом порядке; 

− довести решение до окончательного ответа, которого требует условие задания. 

Выполнение расчетно-аналитических заданий осуществляется в следующей последовательности: 

− изучить показатели, характеризующие определенную ситуацию, и формулы для их расчета; 

− выявить, какие факторы влияют на величину этих показателей; 

− найти числовые значения показателей; 

− сделать соответствующие выводы. 

Для выполнения аналитических заданий необходимо: 

− определить, какой методикой можно воспользоваться, чтобы выполнить задание, изучить эту методику; 

− определить, какую информацию необходимо собрать для выполнения задания; 

− подготовить исходные данные для их анализа; 

− проанализировать собранную информацию, сделать соответствующие выводы; 

− дать оценку ситуации. 

Например, для того, чтобы провести оценку маркетингового потенциала территории, необходимо ознако-

миться с понятием маркетингового потенциала территории и его составляющими, факторами, его определяющими; 

изучить методики его оценки; подобрать информацию для выполнения практического задания по конкретной терри-

тории (регион, муниципальное образование). Для проведения оценки эффективности реализации управленческих 

государственных решений необходимо изучить технологии оценки качества управленческих государственных ре-

шений; определить критерии и этапы оценки; применить одну из технологий для оценки конкретных решений. 

Для выполнения практического задания с использованием возможностей сети Интернет необходимо озна-

комиться с интерфейсом различных интернет браузеров, с правилами работы с поисковыми серверами, с приемами 

поиска информации по заданным параметрам, приемами работы с электронной почтой. 

Практические задания, заключающиеся в работе с различными документами, предполагают ознакомление с 

назначением, структурой и содержанием конкретных документов, требованиями к их составлению и оформлению; 

выполнение практических действий по разработке документа (инструкции, проекта соглашения и др.), заполнению 

документа, анализу используемых в конкретной организации документов. Например, для того, чтобы проанализиро-

вать должностные инструкции и положения о службе персонала конкретной организации, необходимо ознакомиться 

с требованиями соответствующих профессиональных стандартов (при наличии), обязанностями отдельных катего-

рий персонала, спецификой деятельности этой организации. Для разработки пакета документов поэтапной организа-

ции процесса обучения персонала необходимо изучить виды и формы обучения персонала, определить, каким долж-

но быть документационное сопровождение ученичества, стажировок, наставничества. 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

На промежуточной аттестации определяется качество и объем усвоенных студентами знаний, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения, а также умение рабо-

тать с нормативными документами в рамках дисциплины. Она может проводиться в устной или письменной формах. 

Форму проведения определяет  кафедра. 
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Подготовка к промежуточной аттестации – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют некоторые 

правила, знания которых могут быть полезны для всех. Залогом успешной сдачи промежуточной аттестации является 

систематическая работа над учебной дисциплиной в течение триместра. Подготовку желательно вести, исходя из требо-

ваний программы учебной дисциплины. 

Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по мере изучения соответству-

ющих содержательных разделов дисциплины. Если, готовясь к промежуточной аттестации, вы испытываете затрудне-

ния, обращайтесь за советом к преподавателю, тем более что при систематической подготовке у вас есть такая возмож-

ность. 

Готовясь к промежуточной аттестации, лучше всего сочетать повторение теоретических вопросов с выполнени-

ем практических заданий. Требования к знаниям студентов определены федеральным государственным образователь-

ным стандартом и рабочей программой дисциплины. 

Цель промежуточной аттестации — проверка и оценка уровня полученных студентом специальных познаний по 

учебной дисциплине и соответствующих им умений и навыков, а также умения логически мыслить, аргументировать 

избранную научную позицию, реагировать на дополнительные вопросы, ориентироваться в массиве информации, дефи-

ниций и категорий права. Оценке подлежат правильность и грамотность речи студента, а также его достижения в тече-

ние триместра. 

Дополнительной целью промежуточной аттестации является формирование у студентов таких качеств, как ор-

ганизованность, ответственность, трудолюбие, принципиальность, самостоятельность. Таким образом, проверяется сло-

жившаяся у студента система знаний по дисциплине, что играет большую роль в подготовке будущего специалиста, 

способствует получению им фундаментальной и профессиональной подготовки. 

При подготовке к промежуточной аттестации важно правильно и рационально распланировать свое время, что-

бы успеть на качественно высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Во время подготовки к студенты 

также систематизируют знания, которые они приобрели при изучении основных тем курса в течение триместра. Это 

позволяет им уяснить логическую структуру дисциплины, объединить отдельные темы единую систему, увидеть пер-

спективы ее развития. 

Самостоятельная работа по подготовке к промежуточной аттестации во время сессии должна планироваться 

студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачет, так, чтобы за предоставленный для подготовки 

срок он смог равномерно распределить приблизительно равное количество вопросов для ежедневного изучения (повто-

рения). Важно, чтобы один последний день (либо часть его) был выделен для дополнительного повторения всего объема 

вопросов в целом. Это позволяет студенту самостоятельно перепроверить усвоение материала. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используются аудитории, оборудованные мульти-

медийными средствами обучения: экраном, проектором, ноутбуком (при отсутствии экрана, ноутбука и проектора – 

учебная доска). 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются аудитория, оснащенная учебной 

мебелью, экраном, ноутбуком и проектор (при отсутствии экрана, ноутбука и проектора – учебная доска). 

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, оснащенная компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Для практической подготовки обучающихся используются аудитория, оснащенная учебной мебелью, экра-

ном, ноутбуком и проектор (при отсутствии экрана, ноутбука и проектора – учебная доска). 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с выходом в 

Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным ресурсам, к базе данных библио-

теки (электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru). 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-

СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, учебные 

пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, услуги ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 

совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– присутствие тьютора, оказывающего студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуаль-

ных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, запи-

сывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным шрифтом, 

http://www.iprbookshop.ru/
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– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или 

аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– присутствие ассистента, оказывающего студенту необходимую техническую помощь с учетом индивиду-

альных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, за-

писывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются тьютору; 

– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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