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Рабочая программа дисциплины  Корпоративная культура предприятий сервиса 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2017 № 518 

Квалификация магистр   
                 
Форма обучения заочная   
                 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                 
Общая трудоемкость  4 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 144  Виды контроля на курсах:  
 в том числе:    зачёты с оценкой (курс)    1  

 контактная работа 8   

 самостоятельная работа 132   

 часов на контроль 4   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 1 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 4 4 4 4      
Практические 4 4 4 4      

В том числе 

инт. 
4 4 4 4      

Итого ауд. 8 8 8 8      
Кoнтактная 

рабoта 
8 8 8 8      

Сам. работа 132 132 132 132      
Часы на 

контроль 
4 4 4 4      

Итого 144 144 144 144        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Феномен корпоративной культуры в современной организации. Типы, элементы и этапы формирования 

корпоративной культуры. Научно-практические аспекты, методы и факторы процесса формирования и 

функционирования корпоративной культуры. Особенности корпоративной культуры на предприятиях сервиса. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Научно-исследовательская работа 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Межкультурные коммуникации в сфере сервиса 

2.2.2 Организационно-управленческая практика 

2.2.3 Преддипломная практика 

           
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Знать: 

Методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами; основные теории лидерства и стили 

руководства. 

Уметь: 

Применять эффективные стили руководства командой для достижения поставленной цели. 

Владеть: 

Методами организации и управления коллективом. 

           
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
      

1.1 Корпоративная культура: 

определение и сущность /Лек/ 
1 1 УК-3 Л1.1Л2.8Л3.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.2 Элементы корпоративной культуры. 

Функции корпоративной культуры 

/Лек/ 

1 1 УК-3 Л1.1Л2.5 Л2.8 

Л2.4 Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.3 Культурные формы и их 

многообразие /Лек/ 
1 1 УК-3 Л1.1Л2.8Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.4 Национальные особенности 

корпоративной культуры /Лек/ 
1 1 УК-3 Л1.1Л2.8 Л2.1 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.5 Специфика корпоративной культуры 

в России /Пр/ 
1 1 УК-3 Л1.1Л2.6 

Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

1 дискуссия 

1.6 Роль руководителя в формировании 

корпоративной культуры /Пр/ 
1 1 УК-3 Л1.1Л2.7 Л2.5 

Л2.8 Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

1 дискуссия 
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1.7 Методы измерения корпоративной 

культуры /Пр/ 
1 2 УК-3 Л1.1Л2.8 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

2 дискуссия 

1.8 Изучение теоретического материала по 

лекциям и учебной литературе /Ср/ 
1 48 УК-3 Л1.1Л2.8 

Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.9 Подготовка к обсуждению /Ср/ 1 42 УК-3 Л1.1Л2.8 Л2.1 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.10 Подготовка домашних заданий к 

практическим занятиям /Ср/ 
1 42 УК-3 Л1.1Л2.8 Л2.1 

Л2.4 Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

 Раздел 2. Промежуточный контроль       
2.1 Сдача экзамена /Экзамен/ 1 4 УК-3 Л1.1Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

            

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Грошев И. В., 

Краснослободцев А. 

А. 

Организационная культура Москва: Юнити-Дана, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=119433 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Иванищева О. Н. Феномены российской культуры: проблемы 

лингвистического описания 
М.|Берлин: Директ-Медиа, 

2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=429706 

Л2.2 Грошев И. В., 

Емельянов П. В. 
Организационная культура Москва: Юнити-Дана, 2012, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=117050 

Л2.3 Бехар Г., Голдстайн Д. Дело не в кофе: корпоративная культура Starbucks Москва: Альпина Паблишер, 

2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=254528 

Л2.4 Горфинкель В. Я., 

Торопцов В. С. 
Коммуникации и корпоративное управление Москва: Юнити-Дана, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=119552 

Л2.5 Ридецкая О. Г. Эффективное лидерство: хрестоматия Москва: Директ-Медиа, 2012, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=117872 

Л2.6 Мартынов Г. И. Корпоративный дух и организационная культура Москва: Лаборатория книги, 

2010, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=87257 

Л2.7 Мостовая К. Т. Влияния лидерских позиций руководителя на социально- 

психологический климат в коллективе 
Москва: Лаборатория книги, 

2010, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=86527   
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.8 Базанова О. С. Организационное поведение и организационная культура Москва: Лаборатория книги, 

2012, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=141634 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Арбуз Анна Прикладные социологические исследования Омск: Омский государственный 

университет, 2013, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=237524 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 polpred.com polpred.com 

Э2 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

Э3 Издания ИД "Коммерсант" kommersant.ru 

Э4 Информ.агентство РосБизнесКонсалтинг rbc.ru 

Э5 Сайты компаний rzd.ru ; sberbank.ru ; rosneft.ru ; 

gazprom.ru ; 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Windows 7 Pro - Операционная система, лиц. 60618367 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Adobe Reader, свободно распространяемое ПО 

 Mozila Firefox, свободно распространяемое ПО 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

 Zoom (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 - Электронный каталог Научно-технической библиотеки ДВГУПС; 

 - Электронный ресурс Российской государственной библиотеки; 

 - Электронные каталоги Российских федеральных библиотек. 

        
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

2402 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 
комплект учебной мебели: столы, стулья, меловая доска, 

интерактивная доска 

3241 Учебная аудитория для проведения 

практических занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

комплект учебной мебели: столы, стулья, доска,тематические 

плакаты 

343 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся. Читальный зал НТБ 
Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи. Компьютерная 

техника с возможностью подключения к  сети Интернет, 

свободному доступу в ЭБС и ЭИОС. 

423 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся.  зал электронной информации 
Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная 

техника с возможностью подключения к  сети Интернет, 

свободному доступу в ЭБС и ЭИОС. 

1303 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся. Читальный зал НТБ 
Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети Интернет, свободному 

доступу в ЭБС и ЭИОС. 

3317 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся. Читальный зал НТБ 
Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети Интернет, свободному 

доступу в ЭБС и ЭИОС. 

3322 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся. Читальный зал НТБ 
Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная 

техника с возможностью подключения к  сети Интернет, 

свободному доступу в ЭБС и ЭИОС. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 Указания для подготовки обучающихся к практическим занятиям 
 Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по освоению дисциплины 
 Виды самостоятельной работы студентов и их состав 
 Методические рекомендации для преподавателя, ведущего дисциплину 
 Методические рекомендации по написанию письменных работ 

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 
Цель проведения практических занятий заключается в закреплении полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения студентами специальной литературы. В обязанности преподавателя входит оказание 

методической помощи и консультирование студентов. 
Перед занятием студенты должны самостоятельно изучить по учебникам и учебным пособиям, а также по другим, доступным 

им источникам (включая ИНТЕРНЕТ) вопросы, выносимые на занятие и быть готовыми к их обсуждению в режиме 

свободной дискуссии. Особенно поощряется творческая самостоятельность студентов, если они выходят за рамки задания и 

предлагают результат инициативной работы (презентацию, раздаточный материал, аналитическую записку, список 

источников в сети Интернет по проблеме и т.д.). 
Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1-й - организационный; 
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
уяснение задания на самостоятельную работу; 
подбор рекомендованной литературы; 
составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 

дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной 

литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его 

часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 

также разобраться в иллюстративном материале. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопроса 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
На вводном занятии преподаватель объясняет студентам концепцию изучения дисциплины в течение семестра и допуска к 

экзамену. Основным постулатом такой концепции является постановка перед студентами задач по выполнению каждого вида 

предложенных работ и накопления «баллов». 
Цели и задачи самостоятельной работы: 
расширение и углубление теоретических знаний; 
формирование и развитие навыков самостоятельной работы с литературными и Internet- источниками информации; 
привитие навыков анализа, синтеза, сравнения, обобщения и использования полученной информации; 
приобретение практических навыков работы с документами разного уровня сложности и навыков конспектирования;  
приобретение навыков использования полученной информации в соответствии с поставленными задачами и с учетом 

действующего законодательства РФ в области авторских прав. 
Продуктивность освоения дисциплины во многом определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы 

студента. Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение студентами следующих этапов: 
определение цели самостоятельной работы; 
конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 
самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или выбранной задачи; 
выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и средств для ее решения); 
планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной работы по решению задачи; 
реализация программы выполнения самостоятельной работы. 
Все типы заданий содержат установку на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на 

формирование в рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, анализировать, 

сравнивать, комментировать и т.д. Некоторые задания требуют пояснения: 
Прокомментировать высказывание - объяснить, какая идея заключена в отрывке, о какой позиции ее автора она 

свидетельствует. 
Сравнить - выявить сходство и различие позиций по определенным признакам. 
Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа - привести аргументы в пользу правильности выбранного 

варианта ответа и указать, в чем ошибочность других вариантов. 
Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ - значит: а) оправдать (опровергнуть) некоторую точку зрения; б) 

обосновать свою точку зрения, опираясь на теоретические или практические обобщения, данные и т.д. 
Провести анализ - разложить изучаемые явления на составные части, сопоставить их с целью выявления в них 
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существенного, необходимого и определяющего. 
Тезисно изложить идею, концепцию, теорию – используя материал учебных пособий и другой литературы, кратко, но не в 

ущерб содержанию сформулировать основные положения учения. 
Дать характеристику, охарактеризовать явления – значит назвать существенные, необходимые признаки какого-либо явления 

(положения какой-либо теории) и выявить особенности. 
Изобразить схематически – значит раскрыть содержание ответа в виде таблицы, рисунка, диаграммы и других графических 

форм. 
Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с литературой и источниками сети 

Интернет ко всем видам занятий: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию, участию 

в научных конференциях. 
Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться источниками. Прежде чем приступить к 

освоению научной литературы, рекомендуется чтение учебников и учебных пособий. 
Существует несколько методов работы с литературой. Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный 

текст можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные таким 

путем сведения легко забываются. 
Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое 

заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести 

целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 

сопоставить полученные сведения с ранее известными. 
Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения. 

Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. Это может быть составление плана 

прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого 

материала и целей работы с ним. 
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал 

содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования 

могут быть представлены в различных формах. 
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов. 
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем 

пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате глубокого 

осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 
Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по 

какой-то схеме (вопросу). 
В процессе изучения материала источника или составления конспекта лекции нужно обязательно применять различные 

выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для 

работы. 
Изучение дисциплины с целью глубокого постижения материала целесообразно выполнять в два этапа. Первый этап 

предполагает изучение конспекта лекций либо в день лекции, либо на следующий день. Основное внимание следует уделить 

пониманию проблем материала лекций и дополнению конспекта лекций. 
Второй этап предполагает глубокое изучение материала с использованием обязательной и дополнительной литературы. 

Изучение материала должно сопровождаться изображением всех рассматриваемых рисунков и предлагаемых схем 

самостоятельно на отдельном листе бумаги. Такой подход делает более эффективным процесс запоминания и стимулирует 

аналитическое восприятие учебного материала. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а 

также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. Студенты под руководством 

преподавателя более глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные 

явления и факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссий вырабатываются умения и навыки использовать 

приобретенные знания для решения практических задач. 
Необходимо отметить, что студенты должны выполнять и сдавать на проверку преподавателю определенные виды работ по 

текущим темам в строго установленные сроки. Таким образом, в течение семестра студентам предоставляется возможность 

проявить свои интеллектуальные и творческие способности по каждому из представленных видов работ. При этом студент 

может контролировать набираемое количество баллов, например если ему не удалось достигнуть «максимума» в выполнении 

анализа публикаций, то он может дополнительно подготовить письменную работу или презентацию. 
Выполнение индивидуальных и самостоятельных работ по дисциплине увязано с аудиторной работой. Студентам 

предложена система балльной (рейтинговой) оценки их аудиторной и внеаудиторной активности, что обеспечивает 

необходимый уровень знаний по дисциплине и позволяет объективно оценивать готовность студентов к сдаче зачета. В 

течение семестра студентам предстоит пройти 8 точек контроля и выполнить виды работ, за которые получают определенное 

количество баллов. 
Допуск к экзамену/зачету получает студент, набравший в течение семестра более 50 баллов. 
Итоговый подсчет баллов проводится во время зачетной недели. 
ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И ИХ СОСТАВ 

 РАБОТА С ЛИТЕРАТУРНЫМИ И INTERNET-ИСТОЧНИКАМИ, ЭЛЕКТРОННЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ 
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В рамках самостоятельной подготовки должно быть особое внимание уделено работе с литературой. Ввиду такого обилия 

информации и насыщенности книжного рынка, возникает необходимость в ходе самоподготовки осваивать методику поиска 

литературы и оценки содержащейся в ней информации. Наиболее традиционными и привычными являются следующие 

способы отыскания литературы: работа с библиографическими изданиями в библиотеках; изучение специальных выпусков 

отсылок к литературе, систематизированных по отраслям экономики, разделам, либо конкретным проблемам; использование 

библиотечных каталогов, которые в настоящее время представлены преимущественно в виде компьютерной информации.  
Выделяют несколько способов оценки научного текста: во-первых, определение предназначенности работы - полемическая, 

альтернативная, острокритическая, традиционная; во-вторых, сопоставление даты издания книги или журнала и изменений в 

законе, учитывая тенденции развития науки (например, выбирая учебник желательно руководствоваться именно этим 

способом); в-третьих, сопоставление хотя бы нескольких литературных источников, с тем, чтобы действительно оценить 

полноту разработки предмета, уровень и объем проводимых соображений; в-четвертых, консультирование с ведущим 

преподавателем по вопросам того или иного издания. Обязательный элемент самостоятельной работы с литературой – 

подготовка доклада. 
 

 ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА НА ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
Подготовка и выступление на практическом занятии является важной частью процесса обучения, успех которых во многом 

зависит от самоорганизованности и целеустремленности студента в постижении поставленных вопросов. 
Доклад – это сообщение или документ, содержимое которого представляет информацию и отражает суть вопроса или 

исследования применительно к данной ситуации. Целью доклада является информирование аудитории в рамках заданной 

темы. Доклады может включать в себя такие элементы как рекомендации, предложения или другие мотивационные 

предложения. 
Представленный доклад оценивается по следующим критериям: 
1. Содержательная часть материала (полнота изложения, точность и достоверность) 
2. Логичность и ясность изложения 
3. Время выступления 7-10 мин. 
4. Знание терминологии и ориентирование в теме 
5. Умение ответить на вопросы 
Таким образом, максимальное количество баллов за доклад является суммой баллов по каждому критерию и равняется 5 

баллам. 
Прежде чем приступить к написанию доклада, важно ясно представить себе тех, кто будет его слушать. Доклад должен быть 

так составлен, чтобы смысл его был доступен пониманию всей аудитории. Допустимо пользоваться специальной 

терминологией, ранее использованной во время лекций. Перед автором стоит задача - изложить доклад так, чтобы все могли 

бы без труда его понять одновременно. Необходимо заинтересовать слушателей выбранной темой и выбрать ранее 

неизвестные или малоизвестные факты, чтобы придать докладу новизну. Даже наиболее специальные предметы можно 

интересно и образно изложить, используя сравнения аналогии, уникальные факты. Поэтому искусство сделать доклад 

интересным придает ему еще большую ценность и значительно усиливает шансы на хороший прием. 
Наглядности текста способствует умелое использование иллюстраций, примеров, графических материалов. 
Общий объем доклада - не более 2-х страниц компьютерного текста (до 100 строк или 8 тысяч знаков (с пробелами)), размер 

шрифта -12. 
Прочие требования по оформлению соответствуют требованиям к оформлению письменных работ студентов, принятых на 

выпускающей кафедре. При несоответствии вышеназванным требованиям количество баллов, присуждаемых за данный вид 

работы, может быть уменьшено. 
 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, ВЕДУЩЕГО КУРС 
При изучении дисциплины используются как традиционные формы обучения - лекции и практические занятия, так и 

активные и методы – круглый стол, метод «мозгового штурма», проблемная лекция, диспут и др. 
В своей работе преподаватель должен придерживаться следующих основных принципов: 
конкретность целей обучения; 
четкость и ясность изложения материала; 
наглядность; 
единство обучения, развития и воспитания; 
поэтапность формирования знаний и умений; 
преемственность обучения; 
системность; 
формирование обратных связей; 
объективность оценки знаний; 
своевременная коррекция ошибочных представлений; 
опережающее обучение; 
обучение в действиях; 
практическая направленность. 
В процессе обучения требуемый учебный материал студенты получают на лекциях по установленному регламенту и в 

процессе самостоятельного изучения предлагаемой им литературы. Наиболее оптимальной формой аудиторной 

самостоятельной работы студентов является сочетание ее с практическими занятиями, с которыми они объединены общей 

темой. Неразрывное единство практических занятий и аудиторной самостоятельной работы позволяет студентам глубже 

изучить учебный материал и сформировать навыки самостоятельной работы. Формы организации студентов на практических 

занятиях: групповая и индивидуальная. При групповой форме организации занятий одна и та же работа 
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выполняется подгруппами по 2 - 5 человек. При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет 

индивидуальное задание. 
Ведущей дидактической целью практических занятий является экспериментальное подтверждение и проверка существенных 

теоретических положений (законов, зависимостей). В ходе практических занятий у студентов формируются практические 

умения и навыки обращения с информационными технологиями, а также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, 

анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять 

результаты). 
Для повышения эффективности проведения практических занятий в практике преподавания используются поисковые 

работы, построенных на проблемной основе. 
Преподаватель при проведении занятий должен особое внимание уделять: 
четкому формированию ориентировочной основы действия на всех этапах обучения; 
проверке правильного и аккуратного оформления студентами результатов своей работы; 
полной и объективной оценке теоретических знаний и практических навыков студентов; 
использованию изучаемого материала для формирования материалистического мировоззрения; 
практической направленности приобретаемых студентами знаний: значению их для обучения специальных дисциплин, для 

практической деятельности. 
Оценка знаний студентов осуществляется в форме экзамена на основе балльно-рейтинговой системы и учитывается как 

показатель текущей успеваемости студентов. 

 


