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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен: 

 знать: 

методики туристско-географических исследований;  

основные теории, концепции и гипотезы в отечественных и 

зарубежных школах рекреационной географии и географии туризма;  

направления развития теории и методов исследований, современные 

подходы к изучению туристско-рекреационных  потребностей как 

основополагающего фактора  развития рекреации и туризма; 

 современные методы оценки туристско-рекреационного потенциала 

территории, ресурсов и условий функционально-территориального развития 

рекреации и туризма; 

  теоретические и методические основы туристско-рекреационного 

районирования территории; 

современные подходы к изучению туристско-рекреационных систем, 

факторов их формирования, иерархии и эволюции, принципов устойчивого 

развития; 

основные тенденции развития территориальных туристско-

рекреационных систем на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

уметь: 

использовать научные методы изучения туристско-рекреационных 

потребностей;  

прогнозировать изменения в туристско-рекреационном спросе, 

анализировать основные факторы развития рекреации и туризма на 

территориях разного ранга; 

 самостоятельно применять комплексный подход к оценке туристско-

рекреационного потенциала территории; 

анализировать степень его современного использования и 

перспективные направления дальнейшего развития туристско-

рекреационного   сектора;  

ориентироваться в методиках проведения туристско-рекреационного 

районирования территорий различного ранга; 

использовать научно-методические подходы в проектировании, 

организации и управлении туристско-рекреационными системами на основе 

принципа устойчивого развития и потребительского спроса. 

иметь практический опыт: 



проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по 

туристским продуктам; 

планирование программ тура и турпакета; 

предоставления сопутствующих услуг; 

расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура и определять 

цены турпродукта, взаимодействовать с турагентами по реализации 

турпродукта; 

работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по 

продвижению продукта на рынке туристских услуг; 

планирования рекламной компании, проведения презентаций, включая 

работу на специализированных выставках. 

 

  Методические указания по изучению дисциплины « Рекреационный 

туризм». 

 В процессе обучения студентов используются различные виды 

учебных занятий (аудиторных и внеаудиторных):  

-лекции, практические занятия, консультации и т.д. 

 На первом занятии по данной учебной дисциплине необходимо 

ознакомить студентов с порядком ее изучения, раскрыть место и роль 

дисциплины в системе наук, ее практическое значение, довести до студентов 

требования кафедры, ответить на вопросы. В процессе проведения занятий 

используется следующие образовательные технологии: 

 – тестирование, 

 – дебаты,  

– круглые столы,  

– интерактивные лекции, 

 – лекция-диалог,  

– групповая дискуссия и др.  

2.1Методические рекомендации к лекционным занятиям 

 – научность и информативность (современный научный уровень), 

доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества 

ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных 

доказательств;  

– активизация мышления студентов, постановка вопросов для 

размышления, четкая структура и логика раскрытия последовательно 

излагаемых вопросов;  

– разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование 

главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их; 

 – эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык.  



При подготовке к лекционным занятиям по курсу «Рекреационный 

туризм» необходимо продумать план его проведения, содержание 

вступительной, основной и заключительной части лекции, ознакомиться с 

новинками учебной и методической литературы, публикациями 

периодической печати по теме лекционного занятия, определить средства 

материально-технического обеспечения лекционного занятия и порядок их 

использования в ходе чтения лекции. Уточнить план проведения 

семинарского занятия по теме лекции. В ходе лекционного занятия 

преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, ознакомить студентов 

с перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия. Во 

вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в 

учебной дисциплине, раскрыть ее практическое значение. Если читается не 

первая лекция, то необходимо увязать ее тему с предыдущей, не нарушая 

логики изложения учебного материала.  

 Следует аргументировано обосновать собственную позицию по 

спорным теоретическим вопросам. Приводить примеры. Задавать по ходу 

изложения лекционного материала риторические вопросы и самому давать на 

них ответ. Это способствует активизации мыслительной деятельности 

студентов, повышению их внимания и интереса к материалу лекции, ее 

содержанию. Преподаватель должен руководить работой студентов по 

конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость 

отражения в конспектах основных положений изучаемой темы, особо 

выделяя категорийный аппарат. В заключительной части лекции необходимо 

сформулировать общие выводы по теме, раскрывающие содержание всех 

вопросов, поставленных в лекции. Объявить план очередного семинарского 

занятия, дать краткие рекомендации по подготовке студентов к семинару. 

Определить место и время консультации студентам, пожелавшим выступить 

на семинаре с докладами и рефератами по актуальным вопросам 

обсуждаемой темы.  

После каждого лекционного занятия преподаватель должен сделать 

соответствующую запись в журналах учета посещаемости занятий 

студентами, выяснить у старост учебных групп причины отсутствия 

студентов на занятиях. Преподавателю рекомендуется проводить групповые 

и индивидуальные консультации студентов по вопросам, возникающим у 

студентов в ходе их подготовки к текущей и промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, рекомендовать в помощь учебные и другие материалы, 

а также справочную литературу. 

 2.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов Самостоятельная работа – это планируемая работа 



студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Дисциплина 

«Рекреационный туризм» предусматривает два вида самостоятельной 

работы:  

- аудиторная,  

- внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Рекреационный 

туризм» выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданиям. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, 

но без его непосредственного участия. Внеаудиторная самостоятельная 

работа по дисциплине «Рекреационный туризм» включает такие формы 

работы, как: 

  индивидуальные задания: 

  изучение программного материала дисциплины (работа с учебником 

и конспектом лекции); 

  изучение рекомендуемых литературных источников;  

 конспектирование источников;   

  работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

  составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала; 

  выполнение тестовых заданий;  

 подготовка презентаций;  

 ответы на контрольные вопросы;  

 написание докладов, рефератов; 

  работа с компьютерными программами;  подготовка к зачету;  

 групповая самостоятельная работа студентов:  

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры);  

 получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой 

дисциплины.  

2.3 Методические рекомендации по организации практических 

занятий студентов Практика – форма систематических учебно-

практических занятий, с помощью которых обучающиеся изучают тот или 

иной раздел определенной научной дисциплины, входящей в состав учебного 

плана.  

При подготовке к практическим занятиям следует использовать 

основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться 



приведенными указаниями и рекомендациями, лекциями. Для наиболее 

глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке. 

 На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных маркетинговых ситуациях, способность на основе 

полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных 

проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 

практических занятий. Студенту рекомендуется следующая схема 

подготовки к практическому занятию: 

 1. Проработать конспект лекций;  

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по изучаемому разделу; 

 3. Решить практическую задачу по представленной теме; 

 4. Выполнить домашнее задание;  

5. Проработать тестовые задачи;  

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Практические занятия могут проводиться в форме практики со 

студентами группы или в форме проведения деловой игры. В ходе 

практикума выясняется степень усвоения студентами понятий, решения 

формул по важнейшим темам, умение студентов применять полученные 

знания для решения конкретных практических задач. Как правило, 

практические занятия проводятся по темам, по которым ранее давался 

лекционный материал. 

 2.5 Методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов дистанционной формы обучения  

Студент дистанционной формы обучения в процессе изучения 

дисциплины «Рекреационный туризм» на начальном этапе обязан 

зарегистрироваться в библиотеке института. В библиотечном фонде студент 

дистанционной формы обучения сможет ознакомиться с УМК дисциплины и 

подготовиться к решающему тестированию.   

 При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

3. Методические указания по написанию и оформлению рефератов  

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, 

краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он 

является действенной формой самостоятельного исследования научных 

проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на 

основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат 

помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, 



грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует 

приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. 

 Тема реферата выбирается студентом по коду зачетной книжки и (или) 

на основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может 

оказать преподаватель. 

   2. Планирование исследования.  

Включает составление календарного плана научного исследования и 

плана предполагаемого реферата.  

Календарный план исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, 

 разработка плана исследования и предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;   

литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, 

на конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. 

 План реферата характеризует его содержание и структуру. 

 Он должен включать в себя:   

введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и 

задачи исследования;   

основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;  

 заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические 

рекомендации.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию 

произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем 

порядке: 

  знакомство с литературой, 

 просмотр ее и выборочное чтение с целью общего представления 

проблемы и структуры будущей научной работы;   

исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 

работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при 



конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место 

издания, издательство, год издания, страницу);   

обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания реферата. 

 Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей 

по избранной проблеме. 

 При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4. Обработка материала. 

 5. При обработке полученного материала автор должен:   

систематизировать его по разделам;   

выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится 

оперировать при разработке темы;   

сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 

результаты исследования;  окончательно уточнить структуру реферата.  

  6. Оформление реферата.  

 При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность 

проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 

обоснование – вывод);  соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, 

не злоупотребляя наукообразными выражениями. 

 При изложении материала необходимо придерживаться принятого 

плана.  

Реферат печатается на стандартном листе бумаги формата А4. 

 Левое поле – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.  

Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5. 

 Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям работы (введению, 

заключению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

 Страницы реферата с рисунками и приложениями должны иметь 

сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на 

котором номер страницы не проставляется. Номер листа проставляется 

арабскими цифрами в центре нижней части листа без точки. 



 Название раздела выделяется жирным шрифтом и располагается 

симметрично строке без переноса слов. Точка в конце названия не ставится. 

Название не подчеркивается. Фразы, начинающиеся с новой строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки (1,25 см). В работе можно 

использовать только общепринятые сокращения и условные обозначения.  

Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных. 

Одноразрядные количественные числительные, если при них нет единиц 

измерения, пишутся словами (пять фирм, а не 5 фирм). Многоразрядные 

количественные числительные пишутся цифрами, за исключением 

числительных, которыми начинается предложение. Такие числительные 

пишутся словами. 

 Важным моментом при написании реферата является оформление 

ссылок на используемые источники. 

 При их оформлении следует придерживаться следующих правил:   

текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 

особенностей авторского написания;  

 каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник;  

 научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в 

кавычки.  

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в 

квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по 

списку использованной литературы и номер страницы, на которой в этом 

источнике 10 помещен цитируемый текст. Например: [15, с. 237-239]. 

Возможно оформление ссылок при цитировании текста в виде концевых 

сносок со сквозной нумерацией. 

 4 Методические указания по написанию статьи  

Статья студента – это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 

но обязательно должна быть согласована с преподавателем).  

Цель написания статьи состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

 Писать статьи чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 

примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

 Статьи могут быть опубликованы в бумажных или электронных 

периодических изданиях, сборниках материалов конференций и т.п. 



Требования по оформлению статьи и ее объем регламентируются изданием, в 

котором планируется публикация статьи. 

 Статья должна содержать:  

четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

 В зависимости от темы, формы статьи могут значительно 

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 

имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых 

моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, 

подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.  

Структура статьи:  

1. Преамбула – заголовок, сведения об авторах, аннотация, ключевые 

слова (в зависимости от требований издания могут быть представлены на 

русском и/или иностранном языке). 

 2. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования.  

3. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 

данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание статьи, и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо 

обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 

таблицы.  В процессе написания статьи необходимо помнить, что один 

параграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее 

доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. 

Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 

(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах раздела 

ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный 

(и для большинства – совершено необходимый) способ написания статьи – 



использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой 

подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение 

основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность 

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в 

освещении темы. 

 4. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает статью или еще раз 

вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 

части. 

 Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 

содержать такой очень важный, дополняющий статью элемент, как указание 

на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами.  

5. Библиографический список. 

 5 Требования к подведению итогов (рейтинг)  

Итоговый контроль по дисциплине «Рекреационный туризм» 

предусматривается в форме зачета. При выставлении оценок необходимо 

руководствоваться Положением о проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации студентов.  

При подведении итогов рейтинга студента также принимаются во 

внимание следующие позиции:  

– посещение и творческая работа студентов на лекциях (активное 

участие при прослушивании лекций, приведение примеров и т.д.), 

 – обсуждение теоретических вопросов, выполнение заданий 

 Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом опорные конспекты лекций. 

 Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 



должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения.   
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