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Методические рекомендации 

 

 

  Обучение по дисциплине «Туристические центры России» предполагает 

изучение курса в формах контактной работы (лекции, практические занятия, 

семинары, лабораторные работы, практикумы и иные аналогичные занятия, 

групповые консультации, индивидуальная работа обучающихся) и 

самостоятельной работы обучающихся. 

Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний по 

теоретическим основам туристского освоения России и ознакомление 

студентов с туристскими центрами и перспективами их развития в различных 

районах России; формирование у студентов панорамного представления о 

природном и культурно-историческом наследии России. 

 Задачи: 

 1) теоретический компонент: 

 - знать основы туристско-рекреационного районирования; 

 - знать основную типологию и классификацию туристских центров; 

 - знать основные туристские центры России по различным видам 

туризма.  

2) познавательный компонент:  

- уметь охарактеризовать основные туристские центры России;  

- уметь описать туристские регионы и районы России;  

3) практический компонент:  

- уметь оценивать современное состояние развития туризма в регионах 

и прогнозировать их дальнейшее рекреационное освоение;  

- владеть методами поиска, обработки и применения необходимых 

сведений краеведческого характера, использования в этих целях различных 

информационных источников;  

- уметь показать на карте основные туристские центры и природные 

объекты России 

 

 Контактная работа 
 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает в себя: 

- занятия лекционного типа (лекции и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, 

и (или) индивидуальную работу обучающихся (в том числе индивидуальные 

консультации); 

- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к 

реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 

Институтом самостоятельно. 



 Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 

 Изучение дисциплины проводится последовательно путем чтения 

лекций с углублением и закреплением полученных знаний в ходе 

самостоятельной работы с последующим переводом знаний в умения в ходе 

практических занятий. На лекциях излагаются лишь основные, имеющие 

принципиальное значение и наиболее трудные для понимания и усвоения 

вопросы.  

Теоретические знания, полученные обучающимися на лекциях и при 

самостоятельном изучении курса по литературным источникам, закрепляются 

на практических занятиях. 

 Практические занятия дисциплины предполагают их проведение в 

различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков 

и компетенций с проведением контрольных мероприятий. 

 С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться 

к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса, поскольку:  

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном 

процессе.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения 

лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных 

заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и 

дополнительной литературой. 

 

 Лекции 

 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

• узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую 

программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы 

лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 

 • ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям;  

• на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  



• постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

 • перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции; • запишите возможные вопросы, которые вы 

зададите лектору на лекции. 

 При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в 

освоении материала.  

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки.  

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию, 

категориальный, графический материал которыми обучающийся должен 

научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Последующая 

работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет 

развивать мышление. 

 Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать 

идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать 

конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить 

внимание, не дает перейти на механическое конспектирование. Механическая 

запись лекции приносит мало пользы. 

 Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 

студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении 

конспекта, когда просто записывается слова лектора, присутствие на лекции 

превращается в бесполезную трату времени. 

 Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради 

легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. 

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей, 

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и 

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами, выводами 

и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на отдельных 

листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую 

запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся 

новые выводы, обобщения, фактические данные. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо 

соблюдать меру. Каждый обучающийся обычно вырабатывает свои правила 

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять, т.к. 

случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время конспект 

становится непонятным. 



 Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для всех 

метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему представляется 

наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод складывается по 

мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремиться к тому, чтобы 

конспективные записи были краткими и наилучшим образом содействовали 

глубокому усвоению изучаемого материала.  

 

Практические занятия (семинары)  

 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, 

развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 

защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем 

степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

 Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг 

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до практического занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой 

группы, последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в 

качестве ориентира в организации обучения. 

 Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу 

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные 

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение 

нормативно-правовых документов. 

 Работу с литературой рекомендуется делать в следующей 

последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые 

необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и выбор 

конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по перечню 

литературы, номеру страницы и номеру абзаца; конспектирование 

прочитанного. 



 Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить 

время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения 

и навыки по контрольным вопросам. 
 
 

Подготовка к экзамену (зачету) 

 

  

При подготовке к экзамену обучающиеся повторяют материал курсов, 

которые они слушали и изучали в течение семестра, обобщают полученные 

знания, выделяют главное в предмете, воспроизводят общую картину для того, 

чтобы яснее понять связь между отдельными элементами дисциплины.  

 Подготовку по каждому разделу следует заканчивать восстановлением 

в памяти его краткого содержания в логической последовательности. До 

экзамена обычно проводится консультация, но она не может возместить 

отсутствия систематической работы в течение семестра и помочь за несколько 

часов освоить материал, требующийся к экзамену. 

 На консультации обучающийся получает лишь ответы на трудные или 

оставшиеся неясными вопросы. Польза от консультации будет только в том 

случае, если обучающийся до нее проработает весь материал. Надо учиться 

задавать вопросы, вырабатывать привычку пользоваться справочниками, 

энциклопедиями, а не быть на иждивении у преподавателей, который не всегда 

может тут же, «с ходу» назвать какой-либо факт, имя, событие. 

 На экзамене нужно показать не только знание предмета, но и умение 

логически связно построить ответ. Получив билет, надо вдуматься в 

поставленные вопросы для того, чтобы правильно понять их.  

Нередко обучающийся отвечает не на тот вопрос, который поставлен, 

или в простом вопросе ищет скрытого смысла. Не поняв вопроса и не обдумав 

план ответа, не следует начинать писать. Конспект своего ответа надо 

рассматривать как план краткого сообщения на данную тему и составлять 

ответ нужно кратко. При этом необходимо показать умение выражать мысль 

четко и доходчиво.  

Отвечать нужно спокойно, четко, продуманно, без торопливости, 

придерживаясь записи своего ответа. На экзаменах обучающийся показывает 

не только свои знания, но и учится владеть собой. После ответа на билет могут 

следовать вопросы, которые имеют целью выяснить понимание других 

разделов курса, не вошедших в билет. 

 Как правило, на них можно ответить кратко, достаточно показать 

знание сути вопроса. Часто обучающиеся при ответе на дополнительные 

вопросы проявляют поспешность: не поняв смысла того, что у них 

спрашивают, начинают отвечать и нередко говорят не по сути. 



 Обучающийся должен знать, что на экзамене осуществляется не только 

контроль и выставляется оценка, но это еще и дополнительная возможность, 

систематизация знаний. 

К экзамену (зачету) необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, 

показывают не слишком удовлетворительные результаты. 

 В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией:  

 программой дисциплины; 

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;  

 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

 контрольными мероприятиями;  

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами;  

 перечнем экзаменационных вопросов. 

 После этого у вас должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 

семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

 

 Самостоятельная работа 

 

 

 Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из 

форм учебного процесса и является существенной его частью. Для ее 

успешного выполнения необходимы планирование и контроль со стороны 

преподавателей.  

 Самостоятельная работа — это планируемая работа обучающихся, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

 Самостоятельная работа предназначена не только для овладения 

каждой дисциплиной, но и для формирования навыков самостоятельной 

работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, 

способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решить 

проблему, находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации 

и т. д. 

 Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине 

достигается за счет дополнительных часов к аудиторной работе 

самостоятельной работы студентов. Выделяемые часы целесообразно 

использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по 



проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных 

подходов к осмыслению рассматриваемых проблем. 

  К самостоятельному виду работы обучающихся относится работа в 

библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, 

необходимых для проведения практических занятий или выполнения 

конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам. 

  Обучающихся могут установить электронный диалог с 

преподавателем, выполнять посредством него контрольные задания. Следует 

обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим затруднения в 

процессе решения задач, анализа ситуаций, построения графиков, ответов на 

тестовые задания, следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. 

  Следует внимательно обдумать причины, по которым выбран тот или 

иной ответ, приучать себя обосновывать выбранное решение; обращать 

внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными несколько ответов или 

верным не является ни один из приведенных вариантов. 

  Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

  К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

 

 Индивидуальное творческое задание 

 

 Индивидуальное творческое задание (ИТЗ) - последовательность 

частично регламентированных задач, имеющих уникальное решение, 

определяемое индивидуальными способностями исполнителя (знаниями, 

умениями, навыками и природными способностями). 

 Эффективность индивидуальных творческих заданий зависит в 

значительной степени от четкой постановки познавательной задачи, а также 

инструктажа, в процессе которого студенты осмысливают сущность задания, 

последовательность выполнения его отдельных элементов. Задание 

формирует навыки коммуникативной, исследовательской и проектной 

деятельности, критического мышления; способности к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности. 

 Выполнение индивидуально-творческих заданий проводится 

студентами в течение всего времени изучения данной дисциплины. На первых 

занятиях группа разбивается на подгруппы по 2–3 человека в каждой. 

Выполнение индивидуально-творческого задания связано с деятельностью 

туристических центров России.  



 Форма и содержание работы оговаривается с преподавателем. В 

течение всей работы над заданием студенты консультируются с 

преподавателем. Форма работы может быть произвольной: от реферата, эссе 

до проблемной научно-исследовательской работы. Подгруппа представляет 

индивидуально-творческое задание преподавателю, он знакомится с ним, 

делает необходимые замечания. Индивидуально-творческое задание 

оценивается преподавателем по 5-ти бальной системе. 

  

 Курсовая работа 

 

 Одним из этапов изучения дисциплины «Туристические центры России» 

является выполнение обучающимися курсовой работы. 

 В процессе выполнения курсовой работы обучающиеся приобретают 

необходимые навыки: умение отбирать и критически оценивать нужный 

материал, пользоваться специальной литературой в сфере управления деловой 

карьерой, анализировать имеющиеся данные, сопоставлять факты, делать 

теоретические и практические выводы. 

 После самостоятельного изучения всех тем курса обучающиеся должны 

подготовить и в установленные сроки предоставить на кафедру курсовую 

работу в соответствии с заданием и методическими указаниями по ее 

выполнению, приведенными далее. 

  После защиты курсовой работы обучающиеся допускаются к экзамену, 

которым завершается изучение данного курса. При выполнении работы 

обучающиеся должны показать глубокие знания экономической и 

управленческой литературы, действующих законодательных актов, умение 

подбирать, изучать и обобщать материалы из различных источников 

информации и применения их при анализе конкретных практических 

ситуаций. 

 Особое внимание при написании курсовой работы необходимо уделить 

изучению публикаций в периодических изданиях за последние пять лет. После 

подбора и тщательного изучения подобранных литературных источников и 

практического материала начинается процесс написания контрольной работы. 

Качественно выполненная работа характеризуется раскрытием сущности 

изучаемой проблемы и изложение собственной позиции по дискуссионным 

вопросам. 

 Курсовая работа имеет целью научить студентов самостоятельно 

применять полученные знания для комплексного решения конкретных 

теоретических или практических задач дисциплины, привить навыки 

самостоятельного проведения научных исследований. 

  Она представляет собой изложение в письменной форме одной из 

актуальных проблем туристических центров Российской Федерации. Курсовая 

работа выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателя. Структура курсовой работы: 

  - титульный лист; 

  - содержание; 



  - введение; 

  - основная часть, разделенная на разделы и параграфы; 

  - заключение; 

 - список литературы; 

  - приложение. 

  Во введении должны быть освещены следующие вопросы: актуальность 

выбранной темы, объект и предмет исследования, исследования, цель и задачи 

исследования; методы исследования. 

  В основной части подробно раскрывается содержание темы. Каждая 

раздел основной части должен заканчиваться выводами. В заключении 

курсовой работы даются краткие выводы, полученные в результате 

исследования проблемы, а также практические рекомендации и предложения. 

 Список использованных источников приводится в конце документа. Он 

должен содержать сведения о научной, учебной, информационной, 

нормативно-технической, справочной, периодической литературе, 

использованной при написании курсовой работы, в соответствии с 

требованиями Стандарта «Работы студенческие. Общие требования и правила 

оформления», размещенного на сайте Кумертауского филиала ОГУ 

https://kf.osu.ru/app/uploads/2021/11/standart.pdf 

  Список использованных источников должен включать 20-25 

источников, включая литературу за последние 5 лет. 

  В приложении содержится иллюстративный материал. 
 
 

https://kf.osu.ru/app/uploads/2021/11/standart.pdf

