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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Туристское краеведение» являются: 
- изучение системы знаний по туристскому краеведению. 
- изучение этапов развития территории Северного Кавказа как туристской территории 

- изучение туристских ресурсы СКФО  
- овладение навыками использования ресурсов территории СКФО в качестве туристских объектов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина ФТД.2 Туристское краеведение относится к Блоку ФТД Факультативные дисциплины (модули). 
Дисциплина направлена на расширение и углубление знаний обучающихся в области краеведения. 

 

Предшествующие дисциплины (курсы, модули практики) Последующие дисциплины (курсы, модули практики) 
  

  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень) 
Планируемые результаты обучения на данном этапе 

формирования компетенции 

 Знает базовые и теоретические основы по туристскому 
краеведению 

Умеетиспользовать базовые и теоретические основы по 
туристскому краеведению в профессиональной деятельности 

Владеет навыками использовать базовые и теоретические 
основы  по туристскому краеведению в профессиональной 
деятельности 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет2зачетные единицы, 72академических часа. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Триместры 

2  

Контактная работа (всего) 12 
12  

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     

Самостоятельная работа (всего) (СР) 60 60  

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.) 

60 60  

Подготовка к аттестации    

Общий объем, час 72 
72  

Форма промежуточной аттестации  зачет  
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Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Триместры 

2  

Контактная работа (всего) 12,3 
12  

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     

Самостоятельная работа (всего) (СР) 59,7 59,7  

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.) 

56 56 

 

Подготовка к аттестации 3,7 3,7  

Общий объем, час 72 
72  

Форма промежуточной аттестации  зачет  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) Содержание раздела (темы) 

1 История развития регионов 
Северного Кавказа 

Северный Кавказ и его роль в туризме. История Северного 
Кавказа. Основные исторические события, связанные с 
освоением Северного Кавказа. Исторические памятники на 
Северном Кавказе. Роль Северо-Кавказского федерального 
округа в современной экономике России.  

2 Природные ресурсы СКФО Географическое положение СКФО.  Природные особенности 
СКФО. Внутренние воды СКФО. Малые реки СКФО. 
Природная и рекреационная характеристика территории 
СКФО  Разнообразие растительного и животного мира 
территории СКФО. Особо охраняемые природные 
территории СКФО. 

3 Народонаселение СКФО Население СКФО. Динамика и численность населения. 
Плотность населения, этнический состав и миграции. 
Культура и традиции народов СКФО. 

4 Хозяйственная деятельность 
СКФО 

Хозяйственный комплекс территории СКФО. 
Внешнеэкономическая деятельность СКФО: 
внешнеэкономические связи с регионами России, странами 
Ближнего и Дальнего Зарубежья. 

5 Туристская индустрия СКФО Туристская инфраструктура СКФО. Музеи и памятники 
культуры СКФО.  Туристско-экскурсионные ресурсы малых 
городов. История туризма в СКФО. Туристские маршруты по 
Ставропольскому краю и республикам СКФО. География 
туристских маршрутов. Информационное обеспечение 
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развития туризма в СКФО. 
 

5.2. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 

№ раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего ЛК С ПР ЛР … СР 

1 История развития регионов Северного 
Кавказа 

12   2   10 

2 Природные ресурсы СКФО 15 2     13 

3 Народонаселение СКФО 15   2   13 

4 Хозяйственная деятельность СКФО 15 2     13 

5 Туристская индустрия СКФО 15 2  2   11 

 Групповая консультация        

 Промежуточная аттестация        

 Общий объем 72 6  6   60 

 

Заочная форма обучения 

№ раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего ЛК С ПР ЛР … СР 

1 История развития регионов Северного 
Кавказа 

12   2   10 

2 Природные ресурсы СКФО 14 2     12 

3 Народонаселение СКФО 14   2   12 

4 Хозяйственная деятельность СКФО 14 2     12 

5 Туристская индустрия СКФО 14 2  2   10 

 Промежуточная аттестация 4       

 Общий объем 72 6  6   56 

 

5.3. Занятия семинарского типа 

№ 
раздела 
(темы) 

Тема Количество часов 

ОФО ЗФО 

1 История развития регионов Северного Кавказа 2 2 

2 Природные ресурсы СКФО   

3 Народонаселение СКФО 2 2 

4 Хозяйственная деятельность СКФО   

5 Туристская индустрия СКФО 2 2 

5.4. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, контрольная работа)- не 
предусмотрено 

5.5. Самостоятельная работа 

№ 
раздела 

(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество часов 

ОФО ЗФО 

1 Самостоятельное изучение вопросов по теме. Работа с текстом. Выполнение 
практических заданий. Подготовка к зачету (ЗФО). 

10 10 

2 Самостоятельное изучение вопросов по теме. Работа с текстом. Выполнение 
практических заданий. Подготовка к зачету (ЗФО). 

13 12 

3 Самостоятельное изучение вопросов по теме. Работа с текстом. Выполнение 
практических заданий. Подготовка к зачету (ЗФО). 

13 12 

4 Самостоятельное изучение вопросов по теме. Работа с текстом. Выполнение 
практических заданий. Подготовка к зачету (ЗФО). 

13 12 

5 Самостоятельное изучение вопросов по теме. Работа с текстом. Выполнение 
практических заданий. Подготовка к зачету (ЗФО). 

11 10 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекционно-семинарско-зачетная система обучения 

Технологии деятельностного и диалогового обучения (кейс-метод, деловые игры) 
Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
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– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности; 
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых 

систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 
– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения 

возникших учебных проблем. 
Интерактивные и активные образовательные технологии 

№ раздела 
(темы) 

Вид занятия 
(Л, ПР, С, ЛР) 

Используемые интерактивные образовательные 
технологии 

Количество часов 

ОФО ЗФО 

5 ПР Доклад, Компьютерная презентация 2 2 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

2.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания в рамках текущего контроля 
успеваемости 

 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой практического занятия 
преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям 
предыдущей темы. Критерии оценки: – правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 
характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно 

пользоваться специальной терминологией); 
– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается 

умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 
– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе 

(учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 
– использование дополнительного материала (обязательное условие); 
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения 

задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов). 
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 
конспектировать 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 лектора, 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, 
самостоятельных и контрольных работ. Значимость конспектирования на лекционных занятиях несомненна. 
Проверено, что составление эффективного конспекта лекций может сократить в четыре раза время, необходимое 
для полного восстановления 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 культурологической идеи были выделены графически, а главную информацию следует выделять в 
самостоятельные абзацы, 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 семинарским занятиям 

Семинарские занятия 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 
правовых наук. 
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В ходе семинаров студент закрепляет и углубляет знания, полученные на лекциях и в ходе 
самостоятельной подготовки, приобретает навыки научного мышления, обработки общей и специальной 
информации о праве, умение последовательно, четко и аргументировано излагать свои мысли, отстаивать 
собственные позиции. 

Планы семинарских занятий, 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. 
Начиная подготовку к семинарскому занятию, 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 источникам. 

Конспекты семинарских занятий имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. 
Они помогают понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, проследить их логику и тем 
самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение конспекта способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со 
зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего конспекты, создается 
свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации 
накопленных знаний. 

При конспектировании можно использовать следующие формы записи: план (простой и развернутый), 
выписки, тезисы. 

При введении конспекта важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал, а также составлять конспект с учетом своего будущего устного выступления. 

На семинаре 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 выступающий 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 литературы, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться 
каждый. 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 спорную ситуацию. 

Семинар является важнейшей формой усвоения знаний. 
Владение понятийным аппаратом – необходимое условие усвоения предмета. В усвоении их весьма 

эффективно 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 
пояснить значение термина, предложение поставить вопросы. Такой прием способствует не просто «узнаванию» 
термина, но и вводит его в активный словарь студента. 

Семинарские занятия по предложению преподавателя могут быть проведены в виде свободной дискуссии 
по существу обсуждаемой темы, в форме выступлений с заранее подготовленными докладами (эссе) по 
рекомендуемым вопросам и их последующего 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 семинарским занятиям проходят в несколько этапов: во-первых, необходимо внимательно 
изучить вопросы и литературу, рекомендованную для анализа; во-вторых, следует произвести поиск 
дополнительной информации из известных 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 которого 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 репетиции, если это связана с 
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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 базовую 
и дополнительную.  

Базовая СР обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям 
для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях 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, предусматривающие 
проработку конспекта лекций и учебной литературы; поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 
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 
работы или проекта; исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и 
олимпиадах; анализ научной публикации по заранее определенной преподавателем теме; анализ статистических и 
фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе 
статистических материалов 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 преподавателей 
являются: текущие консультации; коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
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 профессиональных 
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 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 
являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной 
литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 
др.); написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, 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 
студентами конкретных учебных модулей, вынесенных на самостоятельное изучение; подбор материала, который 
может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; подготовка презентаций; 
составление 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 и проведению зачета 

Оценка или зачет выставляются без опроса по результатам работы студента в течение триместра (для 
обучающихся по очной форме). При несогласии студента с оценкой последний вправе сдавать зачет на общих 
основаниях. Зачет проводится в устной форме по билетам (2 вопроса в билете) и студент испытывает трудности при 
ответе на вопросы, преподаватель может задавать дополнительные вопросы, давать задачи и примеры (в пределах 
программы). Вопросы к зачетам формулируются преподавателем только на основании и в объеме изученного 
программного материала. Устные зачеты могут проводиться в различных формах: в одном случае можно задать 
вопрос студенту и дать ему время на подготовку ответа (20 мин.), в другом - может быть проведено собеседование 
по предложенному студенту вопросу  без подготовки к ответу. 

Для обучающихся  по заочной форме проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса по 
билетам.  

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 программе и 
доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 
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ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу студенту необходимо 
ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 
вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным 
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 работы.  

Методические указания по подготовке доклада 

Для подготовки доклада по проблемным вопросам дисциплины «Теоретические основы создания 
информационного общества» студенту необходимо выбрать тему доклада, которые изложены в рабочей учебной 
программе дисциплины и данных методических указаниях. 

При подготовке доклада студенту необходимо учитывать, что доклад – это вид научно-исследовательской 
работы, когда ставится проблема, приводятся разные точки зрения, а также вырабатывается аргументированный 
подход автора к ее решению. Доклад оформляется в виде презентации, продолжительность выступления с докладом 
(презентацией) не превышает 10 минут. 

Работа над докладом (презентацией) осуществляется в несколько этапов: 
1. Подбор и изучение основных источников. 
2. Систематизация материала, его обобщение. 
3. Выработка структуры доклада: 

а) формулировка темы, ее актуальности; 
б) обозначение проблемных вопросов, основных подходов в науке и на практике к их решению; 
в) гипотеза; 
г) результаты, полученные автором, их обоснование. 

4. Подготовка доклада (презентации). 
5. Подготовка к публичному выступлению с докладом (презентацией), к ответам на вопросы аудитории. 

Методические указания по подготовке компьютерной презентации 

Презентация (от англ. «рrеsепtаtіоп» — представление) — это набор картинок-слайдов на определенную тему, 
которые хранятся в файле специального формата. На каждом слайде можно содержать произвольную 
текстовую, графическую или видеоинформацию, анимацию, звук из подготовленного аудиофайла,  а так же и 
записанный с микрофона. Презентации легко создавать с помощью программы MS PowerPoint. 
Презентации предназначены для: 
• отображения наглядности учебного/лекционного материала, 
• управления учебно-познавательной деятельностью аудитории, 
• контроля и проверки усвоения поданного материала, 
• обобщения и систематизации знаний, 
• рекламы товаров, услуг, 
• создания фотоальбомов и т.д. 
Презентации можно демонстрировать по-разному: 
• на компьютере, 
• на экране с помощью мультимедийного проектора, 
• на телеэкране большого формата. 
Созданные презентации могут содержать: 
• текст, 
• изображения, 
• диаграммы, 
• рисунки, 
• компьютерную анимацию процессов и явлений, 
• звуковое сопровождение, 
• автофигуры, 
• диаграммы 

• гиперссылки; 
• видеоролики. 

Правила создания мультимедийных презентаций 

Основное правило презентаций: 
Простота, лаконичность (минимализм в подаче визуальной информации). Краткое изложение материала, 
максимальная информативность текста. 
Следующие правила презентаций: 
• Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных устройств); 
• Отсутствие накопления, четкий порядок во всем. 
• Тщательно структурированная информация. 
• Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных списков. 
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• Важную информацию (например, выводы, определения, правила и т.д.) нужно подавать большим и 
выделенным шрифтом и размещать в левом верхнем углу слайда. 
• Второстепенную информацию желательно размещать внизу слайда. 
• Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 
• Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 
• Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) для иллюстрации 
важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и наглядно. 
• Графика должна органично дополнять текст. 
• Объяснение надо размещать как можно ближе к иллюстраций, с которыми они должны появляться на экране 
одновременно. 
• Инструкции к выполнению задач необходимо тщательно продумать относительно их четкости, лаконичности, 
однозначности. 
• Использовать эмоциональный фон (художественная проза запоминается лучше, чем специальные тексты, а 
стихи — лучше, чем проза). 
• Всю текстовую информацию нужно тщательно проверить на отсутствие орфографических, грамматических и 
стилистических ошибок. 
• Производительность подаваемого материала увеличивается, если одновременно задействованы зрительный и 
слуховой каналы восприятия информации (зарубежные источники это называют принципом модальности). 
Поэтому рекомендуется там, где это возможно, использовать для текста и графических изображений звуковое 
сопровождение. 
Физиологические особенности восприятия цветов и форм 

• Стимулирующие (теплые) цвета способствуют возбуждению и действуют как раздражители (в порядке 
убывания интенсивности воздействия: красный, оранжевый, желтый). 
• Дезинтегрирующие (холодные) цвета успокаивают, вызывают сонливое состояние (в том же порядке: 
фиолетовый, синий, голубой, сине-зеленый, зеленый). 
• • Нейтральные цвета: светло-розовый, желто-зеленый, коричневый. 
• Сочетание двух цветов — цвета знака и цвета фона — существенно влияет на зрительный комфорт, причем 
некоторые пары цветов не только утомляют зрение, но и могут вызвать стресс (например: зеленые символы на 
красном фоне). 
• Лучшее сочетание цветов шрифта и фона: белый на темно-синем, черный на белом, желтый на синем, 
оранжевый на черном. 
• Цветовая схема должна быть одинаковой для всех слайдов. 
• Любой рисунок фона повышает утомляемость глаз и снижает эффективность восприятия информации. 
• Четкие, яркие рисунки, которые меняются,  легко «охватывают» подсознание, и они лучше запоминаются. 
• Любой второстепенный объект, что движется (анимированный), снижает качество восприятия материала, 
отвлекает внимание, нарушает ее динамику. 
• Показ слайдов с фоновым сопровождением нежелательных звуков (песен, мелодий) вызывает быструю 
утомляемость, способствует рассеиванию внимания и снижает производительность обучения. 
• Помните! Человек может одновременно запоминать не более трех фактов, выводов, определений. 
• Каждый слайд должен отражать одну мысль. 
• Текст должен состоять из коротких слов и простых предложений. 
• Строка должна содержать 6-8 слов. 
• Всего на слайде должно быть 6-8 строк. 
• Общее количество слов не должно превышать 50. 
• Глаголы должны быть в одной временной форме. 
• Заголовки должны привлекать внимание аудитории и обобщать основные положения слайда. 
• В заголовках должны быть и большие, и малые буквы. 
• Слайды должны быть не слишком яркими — лишние украшения лишь создают барьер на пути эффективной 
передачи информации. 
• Количество блоков информации во время отображения статистических данных на одном слайде должно быть 
не более четырех. 
• Подписи к иллюстрации размещаются под ней, а не над ней. 
• Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле. 
Общие правила использования шрифтов 

1.Каждый шрифт (гарнитура[1] + написание) имеет одну смысловую нагрузку. 
Для устойчивой гарнитуры традиционными, по меньшей мере, с XIX в. есть такие: 
• полужирный шрифт названия структур документа, 
• курсив — логическое ударение, в частности, на формулировании основных положений, определений и т.д., 
• «прямой» обычный - основной массив информации. 

http://nsportal.ru/vuz/istoricheskie-nauki/library/2014/03/20/metodicheskie-ukazaniya-pravila-sozdaniya-prezentatsii-v#ftnt1
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2. Тексты презентаций, которые используют в психологически напряженной нестандартной ситуации, надо 
подать гарнитурой с упрощенным алгоритмом распознавания, например, шрифтом Arial. Это целесообразно во 
время работы с инструкциями правил безопасности, нормативными актами, соглашениями с правовыми или 
имущественными последствиями, условиями олимпиадных заданий и т.п. 
3. Избегайте использования более трех различных шрифтов на одном слайде. Иначе читатель преждевременно 
устанет, постоянно пытаясь выбрать алгоритм распознавания шрифта. Исключение составляет инструкция по 
использованию шрифтов. 

Методические указания к выполнению практических заданий 

Практические задания занимают преимущественное место при изучении общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин. Практические занятия проводятся с целью выработки практических умений и 
приобретения навыков в решении задач, отработки упражнений, выполнении чертежей, производстве расчётов 
и т. п. 
Ход работы: 
- изучить теоретический материал; 
- выполнить задания; 
- описать ход выполнения заданий; 
- ответить на контрольные вопросы. 
Выполнение практических занятий должно быть оформлено в тетради для практических работ, и включать в 
себя: 
- номер и тему занятия; 
- заполненные таблицы; 
- схемы и структуры; 
- необходимые выводы; 
- краткие ответы на контрольные вопросы. 

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 
возможность 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 материал.  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 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 учебной 

литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений. Также при подготовке к тестированию 
следует просмотреть конспект практических занятий и выделить в практические задания, относящиеся к данному 

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 

сведений. Полезно самостоятельно решить несколько типичных заданий по соответствующему разделу. 
2.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания в рамках промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация - зачет 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  
Зачет выставляется по результатам текущего контроля успеваемости.  
По очной форме обучения зачет выставляется после последнего занятия семинарского типа в триместре.  
По заочной форме обучения зачет выставляется в специально отведенное расписанием сессии время. При 

этом во время зачета преподаватель проверяет выполненные студентами задания, а также задает дополнительные и 
уточняющие вопросы. На аттестацию каждого студента отводиться 0,3 академических часа (около 14 минут). 

 

3. Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

3.1. Типовые тестовые задания 

Тест 1 

1. Дайте определение понятия "краеведение":  
а) общественное движение, объединяющее местное население;  
б) особая наука; 
 в) всестороннее изучение местными силами территории родного края; 

 2. Перечислите объекты краеведческого изучения: 
 а) природа, история, психология, педагогика;  
б) природа, история, население, хозяйство, культура, искусство;  
в) население, хозяйство, космонавтика, история;  
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3. Назовите формы организации краеведения: 
 а) государственное, школьное, общественное; 
 б) вузовскоя, школьное, государственное;  
в) общественное, школьное; 

 4. Формированию каких понятий помогает краеведение? 

 а) литературных;  
 б) географических; 

 в) политических;  
5. В каких вопросах важно школьное краеведение? 

 а) в охране природы; 
 б) в охране растений;  
 в) в охране животных; 

 6. В ведении каких организаций находится изучение края в государственном краеведении? 

а) школ и ВУЗов; 
б) краеведческих музеев;  
в) музеев изобразительного искусства;  

7. В чем заключается сущность школьного краеведения?  
а) в описании погодных условий;  
б) в изучении геологического строения края; 
 в) во всестороннем изучении своего края;  

8. На какие направления делится краеведение? 

 а) географическое и геологическое;  
б) воспитательное и экскурсионное;  
в) учебное (программное) и сверхпрограммное;  

9. Изучение каких предметов близко к краеведению? 

 а) география, история, этнография; 
 б) география, биология, математика;  
 в) физика, математика, литература;  

10. В каком веке возникло краеведческое направление в народном просвещении России? 

 а) XVII век; б) XVIII век; в) XIX век;  
11. Карты какого масштаба составляются при краеведческих работах?  

а) мелкого; б) среднего; в) крупного;  
12. Какая карта составляется при изучении поверхностных вод края?  

а) геологическая; б) крупномасштабная физическая; в) гидрологическая; 
 13. Укажите способы археологической разведки:  

 а) раскопки; б) пеший обход всей территории; в) классификация памятников;  
14. Укажите самые крупные археологические памятники: 

 а) керамическая посуда; б) поселения, погребения; в) орудия труда;  
15. Отметьте, как называется слой, в котором есть следы деятельности человека:  

а) гравий; б) культурный; в) глина;  
16. Укажите основные виды музеев: 

 а) краеведческий, исторический;  
б) литературный, музей изобразительного искусства;  

в) все перечисленные музеи; 
17. Религиозными верованиями древних тюрков было:  

а) буддизм; б) христианство; в) шаманизм;  
18. Основным занятием племен в уйгурский период было:  

а) земледелие; б) охота; в) скотоводство 

19. Кто из российских ученых-краеведов был активным организатором первой переписи страны?  
а) В.О. Ключевский б) А.С. Лаппо-Данилевский в) С.Ф. Платонов  

20. «Золотым десятилетием» краеведения в России в XX веке называют:  
 а) 20-е годы; б) 30-е годы; в) 70-е годы.  

 

Критерии и шкала оценки прохождения теста 

Количество правильных ответов: 
Менее 52% - «неудовлетворительно» 

53-70% – «удовлетворительно» 

71-85% – «хорошо» 

86-100% – «отлично» 

 

3.2. Перечень типовых тем для дискуссий 
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1 Туризм и проблемы сохранения культурного наследия.. 
2. Вопросы экологии в контексте развития туризма. 
3. Краеведение как наука 

 

Критерии и шкала оценки участия в дискуссии 

Оценка Критерии  
Отлично Отлично ставиться, если обучающийся демонстрирует глубокое, полное раскрытие 

дискуссионных вопросов, демонстрирует критический анализ, оценку и синтез новых 
сложных идей. Выдвигаемые им положения аргументированы и иллюстрированы примерами. 
В освещении обсуждаемых проблем педагогической психологии используется аналитический 
подход, обосновывается своя точка зрения; делаются содержательные выводы. Материал 
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, с 
использованием причинно-следственных связей; современных научных терминов. 
Обучающийся демонстрирует способность к публичной коммуникации (демонстрация 
навыков публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение 
нормами литературного языка, профессиональной терминологией, этикетной лексикой); 
готовность к сотрудничеству, толерантность; способность вовлечения максимального числа 
участников в обсуждение дискуссионных вопросов.  

Хорошо Хорошо ставиться, если обучающийся демонстрирует достаточно полное раскрытие 
дискуссионных вопросов, демонстрирует критический анализ, оценку и синтез новых 
сложных идей. Выдвигаемые им положения достаточно аргументированы и иллюстрированы 
примерами. В освещении обсуждаемых проблем педагогической психологии используется 
аналитический подход, достаточно обосновывается своя точка зрения; делаются выводы. 
Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, с 
использованием причинно-следственных связей; современных научных терминов. 
Обучающийся достаточно демонстрирует способность к публичной коммуникации 
(демонстрация навыков публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные 
темы, владение нормами литературного языка, профессиональной терминологией, этикетной 
лексикой); готовность к сотрудничеству, толерантность; способность вовлечения 
достаточного числа участников в обсуждение дискуссионных вопросов.  

Удовлетвори-

тельно 

При удовлетворительном ответе обучающийся допускает существенную ошибку; ответ 
недостаточно логически выстроен; базовые понятия употреблены правильно, но 
обнаруживается недостаток раскрытия теории; выдвигаемые положения недостаточно 
аргументированы и не подтверждены примерами; не обосновывается своя точка зрения; 
недостаточно делаются выводы. Научная терминология используется недостаточно. 
Обучающийся не демонстрирует способность к публичной коммуникации; готовность к 
сотрудничеству; способности вовлечения участников в обсуждение дискуссионных вопросов.  

Неудовлетвори-

тельно 

При неудовлетворительном ответе обучающийся демонстрирует непонимание основных 
направлений и перспектив развития педагогической психологии; в обсуждении 
дискуссионных вопросов допускает ряд существенных ошибок, которые он не может 
исправить при наводящих вопросах преподавателя; не может дать научное обоснование 
проблемы; выводы отсутствуют или носят поверхностный характер; преобладает бытовая 
лексика; наблюдаются значительные неточности в использовании научной терминологии. 
Обучающийся не способен к публичной коммуникации; не готов к сотрудничеству; не 
способен к вовлечению участников в обсуждение дискуссионных вопросов. 

 

1. Типовые задания для промежуточной аттестации 

                                                    3.3. Перечень типовых вопросов к экзамену 

2. Краеведение как вид деятельности и наука. Предмет, содержание дисциплины.  
3. Основные термины и понятия краеведения.  
4. История развития краеведения в России. 
5. Функции краеведческой деятельности.  
6. Географическое краеведение. 
7. Экономическое краеведение 

8. Историческое краеведение.  
9. Искусствоведческое краеведение. 
10. Роль Северного Кавказа в туризме России. 
11. Устное народное творчество.  
12. Туристское краеведение 
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13. Геологические памятники как объекты краеведения в туризме  
14. Использование эстетической ценности природы в туризме 

15. Роль туризма в развитии географического краеведения 

16. История Северного Кавказа 

17. Исторические памятники на Северном Кавказе  
18. Роль Северо-Кавказского федерального округа в современной экономике России 

19. Географическое положение СКФО 

20. Природные особенности СКФО 

21. Природная и рекреационная характеристика территории СКФО 

22. Особо охраняемые природные территории СКФО 

23. Динамика и численность населения СКФО 

24. Культура и традиции народов СКФО. 
25. Плотность населения, этнический состав и миграции 

26. Хозяйственный комплекс территории СКФО 

27. Внешнеэкономическая деятельность СКФО 

28. Туристская инфраструктура СКФО 

29. Музеи и памятники культуры СКФО 

30. История туризма в СКФО 

31. Туристские маршруты по Ставропольскому краю и республикам СКФО 

32.  География туристских маршрутов 

 

Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации - зачета 

Оценка «зачтено» ставится, если студент получил оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и/или 
«зачтено» за 80% и более семинаров и практических работ. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент получил оценки «неудовлетворительно» и/или «зачтено» за менее 
чем 80% семинаров и практических работ. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

1.Савицкая О.Н. Историческое краеведение: история, теория и практика краеведческих исследований на 
материалах Нижнего Поволжья и Волго-Донского междуречья [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / О.Н. Савицкая, А.В. Липатов. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2016. — 85 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/44314.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Ивлиева О.В. Тесты по комплексному краеведению Ростовской области [Электронный ресурс] / О.В. 
Ивлиева, Г.П. Долженко, О.В. Трунникова. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный 
федеральный университет, 2013. — 132 c. — 978-5-9275-1068-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47156.html 

 
8.3. Программное обеспечение 

MicrosoftWord, MicrosoftExcell 

 

8.4.  Профессиональные базы данных 

 Международная реферативная база журналов и статей Web of Science – https://www.clarivate.ru/products/web-of-

science/  

 

8.5. Информационные справочные системы 

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

Поисковые системы 

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

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

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

 

http://www.iprbookshop.ru/44314.html
http://www.iprbookshop.ru/47156.html
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/
http://www.consultant.ru/
https://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
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8.6. Интернет-ресурсы 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 

Электронная библиотека «Все учебники» - http://www.vse-ychebniki.ru/ 

Цифровой образовательный ресурс IPRsmart» - http://www.iprbookshop.ru/ 

Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru/ 

Портал открытых данных – https://data.gov.ru/ 

Научная электронная библиотека «Киберленинка» - http://cyberleninka.ru/ 

Национальная Электронная Библиотека (НЭБ)- https://rusneb.ru 

 

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 
конспектировать 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 лектора, 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, 
самостоятельных и контрольных работ. Значимость конспектирования на лекционных занятиях несомненна. 
Проверено, что составление эффективного конспекта лекций может сократить в четыре раза время, необходимое 
для полного восстановления 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 культурологической идеи были выделены графически, а главную информацию следует выделять в 
самостоятельные абзацы, 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 семинарским занятиям 

Семинарские занятия 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 
правовых наук. 

В ходе семинаров студент закрепляет и углубляет знания, полученные на лекциях и в ходе 
самостоятельной подготовки, приобретает навыки научного мышления, обработки общей и специальной 
информации о праве, умение последовательно, четко и аргументировано излагать свои мысли, отстаивать 
собственные позиции. 

Планы семинарских занятий, 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. 
Начиная подготовку к семинарскому занятию, 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 источникам. 

Конспекты семинарских занятий имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. 
Они помогают понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, проследить их логику и тем 
самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение конспекта способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со 
зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего конспекты, создается 
свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации 
накопленных знаний. 

При конспектировании можно использовать следующие формы записи: план (простой и развернутый), 
выписки, тезисы. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.vse-ychebniki.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://data.gov.ru/
http://cyberleninka.ru/
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При введении конспекта важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал, а также составлять конспект с учетом своего будущего устного выступления. 

На семинаре 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 выступающий 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 литературы, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться 
каждый. 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 спорную ситуацию. 

Семинар является важнейшей формой усвоения знаний. 
Владение понятийным аппаратом – необходимое условие усвоения предмета. В усвоении их весьма 

эффективно 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 
пояснить значение термина, предложение поставить вопросы. Такой прием способствует не просто «узнаванию» 
термина, но и вводит его в активный словарь студента. 

Семинарские занятия по предложению преподавателя могут быть проведены в виде свободной дискуссии 
по существу обсуждаемой темы, в форме выступлений с заранее подготовленными докладами (эссе) по 
рекомендуемым вопросам и их последующего 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 семинарским занятиям проходят в несколько этапов: во-первых, необходимо внимательно 
изучить вопросы и литературу, рекомендованную для анализа; во-вторых, следует произвести поиск 
дополнительной информации из известных 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 которого 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 репетиции, 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 базовую 
и дополнительную.  

Базовая СР обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям 
для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях 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, предусматривающие 
проработку конспекта лекций и учебной литературы; поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 
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 
работы или проекта; исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и 
олимпиадах; анализ научной публикации по заранее определенной преподавателем теме; анализ статистических и 
фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе 
статистических материалов и др.В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 
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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 преподавателей являются: текущие консультации; коллоквиум как форма контроля освоения 
теоретического содержания дисциплин; 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 профессиональных 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 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 
являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной 
литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 
др.); написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, 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 
студентами конкретных учебных модулей, вынесенных на самостоятельное изучение; подбор материала, который 
может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; подготовка презентаций; 
составление 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 и проведению зачета 

Оценка или зачет выставляются без опроса по результатам работы студента в течение триместра (для 
обучающихся по очной форме). При несогласии студента с оценкой последний вправе сдавать зачет на общих 
основаниях. Зачет проводится в устной форме по билетам (2 вопроса в билете) и студент испытывает трудности при 
ответе на вопросы, преподаватель может задавать дополнительные вопросы, давать задачи и примеры (в пределах 
программы). Вопросы к зачетам формулируются преподавателем только на основании и в объеме изученного 
программного материала. Устные зачеты могут проводиться в различных формах: в одном случае можно задать 
вопрос студенту и дать ему время на подготовку ответа (20 мин.), в другом - может быть проведено собеседование 
по предложенному студенту вопросу  без подготовки к ответу.Для обучающихся  по заочной форме проводится в 
заданный срок, согласно графику учебного процесса по билетам.  

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 программе и 
доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 
ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу студенту необходимо 
ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 
вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным 
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 работы.  

Методические указания по подготовке доклада 

Для подготовки доклада по проблемным вопросам дисциплины «Теоретические основы создания 
информационного общества» студенту необходимо выбрать тему доклада, которые изложены в рабочей учебной 
программе дисциплины и данных методических указаниях. 

При подготовке доклада студенту необходимо учитывать, что доклад – это вид научно-исследовательской 
работы, когда ставится проблема, приводятся разные точки зрения, а также вырабатывается аргументированный 
подход автора к ее решению. Доклад оформляется в виде презентации, продолжительность выступления с докладом 
(презентацией) не превышает 10 минут.Работа над докладом (презентацией) осуществляется в несколько этапов: 

1. Подбор и изучение основных источников. 
2. Систематизация материала, его обобщение. 
3. Выработка структуры доклада: 

а) формулировка темы, ее актуальности; 
б) обозначение проблемных вопросов, основных подходов в науке и на практике к их решению; 
в) гипотеза; 
г) результаты, полученные автором, их обоснование. 

4. Подготовка доклада (презентации). 
5. Подготовка к публичному выступлению с докладом (презентацией), к ответам на вопросы аудитории. 

Методические указания по подготовке компьютерной презентации 
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Презентация (от англ. «рrеsепtаtіоп» — представление) — это набор картинок-слайдов на определенную тему, 
которые хранятся в файле специального формата. На каждом слайде можно содержать произвольную 
текстовую, графическую или видеоинформацию, анимацию, звук из подготовленного аудиофайла,  а так же и 
записанный с микрофона. Презентации легко создавать с помощью программы MS PowerPoint. 
Презентации предназначены для: 
• отображения наглядности учебного/лекционного материала, 
• управления учебно-познавательной деятельностью аудитории, 
• контроля и проверки усвоения поданного материала, 
• обобщения и систематизации знаний, 
• рекламы товаров, услуг, 
• создания фотоальбомов и т.д. 
Презентации можно демонстрировать по-разному: 
• на компьютере, 
• на экране с помощью мультимедийного проектора, 
• на телеэкране большого формата. 
Созданные презентации могут содержать: 
• текст, 
• изображения, 
• диаграммы, 
• рисунки, 
• компьютерную анимацию процессов и явлений, 
• звуковое сопровождение, 
• автофигуры, 
• диаграммы 

• гиперссылки; 
• видеоролики. 

Правила создания мультимедийных презентаций 

Основное правило презентаций: 
Простота, лаконичность (минимализм в подаче визуальной информации). Краткое изложение материала, 
максимальная информативность текста. 
Следующие правила презентаций: 
• Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных устройств); 
• Отсутствие накопления, четкий порядок во всем. 
• Тщательно структурированная информация. 
• Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных списков. 
• Важную информацию (например, выводы, определения, правила и т.д.) нужно подавать большим и 
выделенным шрифтом и размещать в левом верхнем углу слайда. 
• Второстепенную информацию желательно размещать внизу слайда. 
• Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 
• Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 
• Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) для иллюстрации 
важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и наглядно. 
• Графика должна органично дополнять текст. 
• Объяснение надо размещать как можно ближе к иллюстраций, с которыми они должны появляться на экране 
одновременно. 
• Инструкции к выполнению задач необходимо тщательно продумать относительно их четкости, лаконичности, 
однозначности. 
• Использовать эмоциональный фон (художественная проза запоминается лучше, чем специальные тексты, а 
стихи — лучше, чем проза). 
• Всю текстовую информацию нужно тщательно проверить на отсутствие орфографических, грамматических и 
стилистических ошибок. 
• Производительность подаваемого материала увеличивается, если одновременно задействованы зрительный и 
слуховой каналы восприятия информации (зарубежные источники это называют принципом модальности). 
Поэтому рекомендуется там, где это возможно, использовать для текста и графических изображений звуковое 
сопровождение. 
Физиологические особенности восприятия цветов и форм 

• Стимулирующие (теплые) цвета способствуют возбуждению и действуют как раздражители (в порядке 
убывания интенсивности воздействия: красный, оранжевый, желтый). 
• Дезинтегрирующие (холодные) цвета успокаивают, вызывают сонливое состояние (в том же порядке: 
фиолетовый, синий, голубой, сине-зеленый, зеленый). 
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• • Нейтральные цвета: светло-розовый, желто-зеленый, коричневый. 
• Сочетание двух цветов — цвета знака и цвета фона — существенно влияет на зрительный комфорт, причем 
некоторые пары цветов не только утомляют зрение, но и могут вызвать стресс (например: зеленые символы на 
красном фоне). 
• Лучшее сочетание цветов шрифта и фона: белый на темно-синем, черный на белом, желтый на синем, 
оранжевый на черном. 
• Цветовая схема должна быть одинаковой для всех слайдов. 
• Любой рисунок фона повышает утомляемость глаз и снижает эффективность восприятия информации. 
• Четкие, яркие рисунки, которые меняются,  легко «охватывают» подсознание, и они лучше запоминаются. 
• Любой второстепенный объект, что движется (анимированный), снижает качество восприятия материала, 
отвлекает внимание, нарушает ее динамику. 
• Показ слайдов с фоновым сопровождением нежелательных звуков (песен, мелодий) вызывает быструю 
утомляемость, способствует рассеиванию внимания и снижает производительность обучения. 
• Помните! Человек может одновременно запоминать не более трех фактов, выводов, определений. 
• Каждый слайд должен отражать одну мысль. 
• Текст должен состоять из коротких слов и простых предложений. 
• Строка должна содержать 6-8 слов. 
• Всего на слайде должно быть 6-8 строк. 
• Общее количество слов не должно превышать 50. 
• Глаголы должны быть в одной временной форме. 
• Заголовки должны привлекать внимание аудитории и обобщать основные положения слайда. 
• В заголовках должны быть и большие, и малые буквы. 
• Слайды должны быть не слишком яркими — лишние украшения лишь создают барьер на пути эффективной 
передачи информации. 
• Количество блоков информации во время отображения статистических данных на одном слайде должно быть 
не более четырех. 
• Подписи к иллюстрации размещаются под ней, а не над ней. 
• Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле. 
Общие правила использования шрифтов 

1.Каждый шрифт (гарнитура[1] + написание) имеет одну смысловую нагрузку. 
Для устойчивой гарнитуры традиционными, по меньшей мере, с XIX в. есть такие: 
• полужирный шрифт названия структур документа, 
• курсив — логическое ударение, в частности, на формулировании основных положений, определений и т.д., 
• «прямой» обычный - основной массив информации. 
2. Тексты презентаций, которые используют в психологически напряженной нестандартной ситуации, надо 
подать гарнитурой с упрощенным алгоритмом распознавания, например, шрифтом Arial. Это целесообразно во 
время работы с инструкциями правил безопасности, нормативными актами, соглашениями с правовыми или 
имущественными последствиями, условиями олимпиадных заданий и т.п. 
3. Избегайте использования более трех различных шрифтов на одном слайде. Иначе читатель преждевременно 
устанет, постоянно пытаясь выбрать алгоритм распознавания шрифта. Исключение составляет инструкция по 
использованию шрифтов. 

Методические указания к выполнению практических заданий 

Практические задания занимают преимущественное место при изучении общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин. Практические занятия проводятся с целью выработки практических умений и 
приобретения навыков в решении задач, отработки упражнений, выполнении чертежей, производстве расчётов 
и т. п.Ход работы: 
- изучить теоретический материал; 
- выполнить задания; 
- описать ход выполнения заданий; 
- ответить на контрольные вопросы. 
Выполнение практических занятий должно быть оформлено в тетради для практических работ, и включать в 
себя: 
- номер и тему занятия; 
- заполненные таблицы; 
- схемы и структуры; 
- необходимые выводы; 
- краткие ответы на контрольные вопросы. 

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 

http://nsportal.ru/vuz/istoricheskie-nauki/library/2014/03/20/metodicheskie-ukazaniya-pravila-sozdaniya-prezentatsii-v#ftnt1
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возможность 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 материал.  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 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 учебной 

литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений. Также при подготовке к тестированию 
следует просмотреть конспект практических занятий и выделить в практические задания, относящиеся к данному 

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 

сведений. Полезно самостоятельно решить несколько типичных заданий по соответствующему разделу. 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Для изучения дисциплины требуется:  
- для проведения занятий лекционного типа: мультимедийный проектор, экран и ноутбук (обеспечение 

презентаций лекций) 
- для проведения занятий семинарского типа: мультимедийный проектор, экран и ноутбук (обеспечение 

презентаций разработок студентов) 
- для проведения промежуточной аттестации: учебная аудитория, учебная мебель 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 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 
ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных 

особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая 
под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным шрифтом, 
– 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, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том 
числе, записывая 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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