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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ и ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине  
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины. Чтение курса лекций 
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими 
данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

− Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 
систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 
курса. Она может содержать: определение дисциплины ; краткую историческую справку 
о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины , ее роль в общей системе обучения 
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; 
особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной  и формы участия 
в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 
традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

− Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

− Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 
информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 
исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 
теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего 
курса или крупных его разделов. 

− Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений 
и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

− Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 
дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 
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− Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 
в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются 
в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени 
усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 
контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному 
разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

− Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. 
Проблемная задача содержит дополнительную вводную информацию и при 
необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

− Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного 
слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Введение в управление продажами 
Тема 1.1. Понятие 
«продажа»: сущность и 
основные виды 

Основной понятийный аппарат управления продажами. 
Сущностное содержание дефиниции «продажа». Продажи 
как маркетинговая задача. Понятие продавца. Принципы и 
обязательные условия процесса продажи. Классификация 
видов продаж. Продажи по типу покупателя (содержание и 
сущность). Основные виды продаж по типу канала. 
Разделение продаж по объему, частоте, направлению 
инициативы, сложности и продолжительности. 
Особенности оффлайн и онлайн продаж. Личные и 
обезличенные продажи. 

Тема 1.2. Управление 
продажами: сущность, цели 
и организация 

Сущность управления продажами. Цели и основные 
задачи. Субъекты и объекты продаж. Сбыт как функция 
маркетинга, сбытовая и маркетинговая концепция фирмы, 
обоснование использования посредников в канале сбыта, 
классификация посредников, вертикальные маркетинговые 
системы. Цикл управления продажами и сервисом. 
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Элементы построения системы продаж. Характеристика 
метода «воронка продаж», его роль в управлении 
продажами. Критерии SMART в управлении продажами. 
Схема презентации товара AIDA. 

РАЗДЕЛ 2. Организация отдела продаж на предприятии 
Тема 2.1. Отдел продаж: 
сущность, формы 
организации и место отдела 
в организационной 
структуре компании 

Задачи и функции отдела продаж. Встраивание управления 
продажами в целостную систему управления компанией. 
Типы организации отдела продаж компании. Суть и 
принципы организация отдела продаж по 
территориальному признаку по продукт-портфолио, 
функциональная и сегментно-клиентская организация 
отдела продаж, смешанные формы. Штат отдела продаж. 
Базовые принципы распределения функций в отделе 
продаж. Особенности профессиональной деятельности 
сотрудников отдела продаж. Ответственность торгового 
персонала. Подбор, обучение и система мотивации 
сотрудников отделов продаж. Техническая поддержка 
отдела продаж. 

Тема 2.2. Финансово-
экономические аспекты 
деятельности отдела продаж 
и оценка эффективности его 
деятельности 

Сущность финансирования коммерческой деятельности 
организации. План и прогноз продаж. Бюджет продаж и 
его оценка. Внутренний и внешний контроль продаж. 
Мониторинг процесса продаж. Управление дебиторской 
задолженностью. Приемы и методы проведения анализа 
финансирования коммерческой деятельности организации. 
Экономическая интерпретация результатов анализа. 
Приемы проведения анализа результатов коммерческой 
деятельности. Методы проведения анализа эффективности 
деятельности отдела продаж организации. Системы 
показателей эффективности коммерческой деятельности. 

РАЗДЕЛ 3. Стратегические подходы в управлении продажами 
Тема 3.1. Сбытовые 
стратегии организации 

Стратегия как основной элемент управления продажами. 
Классификация сбытовых стратегий, обоснование выбора 
стратегии продаж Стратегии распределения товарной 
продукции. Стратегии продвижения товара на рынок. 
Ценовые стратегии в управлении продажами. Стратегии 
управления клиентами. Стратегии эксклюзивного, 
селективного и интенсивного сбыта. 

Тема 3.2. Управление 
каналами сбыта 

Сущность и особенности каналов распределения товара. 
Роли участников. Задачи и функции торговых посредников 
в каналах распределения. Функциональная структура 
каналов распределения. Организация и технология 
оптовой и розничной продажи товаров. Виды торговых 
посредников и их целевая ориентация.  Понятие личных 
продаж. Этапы процесса личной продажи. Электронная 
торговля. Особенности биржевой и аукционной торговли. 

РАЗДЕЛ 4. Клиентоориентированный сервис 
Тема 4.1. Маркетинг 
взаимоотношений и 
клиентоориентированность 

Маркетинг взаимоотношений: его цели и задачи. Школы 
маркетинга взаимоотношений: североевропейская, 
североамериканская, британская. Социальный, 
экономический и технический аспекты взаимоотношений. 
Концепция «7P». Структура и уровни маркетинга 
отношений. Модель удовлетворения клиента. Жизненный 
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цикл взаимоотношений по К. Гренроосу. Персонализация 
и индивидуализация в работе с клиентами. 

Тема 4.2. Мотивация и 
управление 
взаимодействиями с 
клиентами с учетом их 
психологических 
особенностей 

Типологии клиентов по шкале К. Г. Юнга и по Э. Берну. 
Классификация клиентов по стереотипам поведения. 
Психодинамические свойства и особенности 
темперамента, влияющие на эффективность процесса 
управления продажами.  
Типология проблемных клиентов. Организация 
взаимодействия с покупателями с учетом их 
психологических особенностей. Общий психологический 
механизм формирования аттракции в процессе продажи. 
Способы взаимодействия с проблемными клиентами. 
Шкала агрессивности клиентов. Приемы снятия нервно-
эмоционального напряжения. Основные принципы 
обслуживания клиентов. Повышение качества сервиса: 
основные инструменты.  Клиентоориентированные 
технологии в управление продажами. Виды 
маркетинговых коммуникаций в клиентоориентированном 
сервисе. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине  
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

− Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 
решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 
какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 
события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 
обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 
(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих 
играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 
обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 
разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 
«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» 
(метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека 
в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная 
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задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, 
давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 
влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным 
атрибутам власти, к приказу.  

− Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 
других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 
Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

− Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 
копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 
чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-
путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 
картами).  

− Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 
Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 
делятся на простые, критические и экстремальные. 

− Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 
ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 
лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные 
ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 
условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на 
проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 
моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 
имитационным активным методам обучения.  

− Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг 
– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-
психологический, бизнес-тренинг.  

− Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение 
к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

− Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой аудиторией 
с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

− Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 
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более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 
каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 
его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 
тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 
многоплановое обсуждение.  

− Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте 
третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата 
– сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

− Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется 
определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 
обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 
группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 
выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

− Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 
эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 
вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 
даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

− Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 
решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 
практике. Является методом экспертного оценивания.  

− Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 
совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 
для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 
учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение 
метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 
приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 
интеграции знаний из различных предметных областей.  

− Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 
презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

− Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио 
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как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на 
них. 

 
Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины  
 

РАЗДЕЛ 1. Введение в управление продажами. 
 
Тема 1.1. Понятие «продажа»: сущность и основные виды. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составление списка статей гражданского кодекса, регулирующих деятельность в 

области продаж. ГК - основной документ, который устанавливает правовые основы 
коммерческой деятельности. Посредством Гражданского кодекса определяется правовое 
положение участников коммерческого оборота, включая основы возникновения, 
осуществления прав собственности и других вещных прав… 

2. Изучение следующих законов: 
 Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»; 
 Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ; 
 Закон РФ "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации" от 

07.07.1993 N 5340-1; 
 Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ; 
 Подзаконные акты РФ. 

3. Сущностное содержание дефиниции «продажа»  
4. Понятие продавца  
5. Принципы и обязательные условия процесса продажи 
6. Классификация видов продаж 
 
Тема 1.2. Управление продажами: сущность, цели и организация. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность управления продажами. Цели и основные задачи.  
2. Субъекты и объекты продаж  
3. Сбыт как функция маркетинга  
4. Сбытовая и маркетинговая концепция фирмы 
5. Вертикальные маркетинговые системы 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Организация отдела продаж на предприятии. 
 
Тема 2.1. Отдел продаж: сущность, формы организации и место отдела в 

организационной структуре компании. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Задачи и функции отдела продаж  
2. Встраивание управления продажами в целостную систему управления компанией. 
3. Типы организации отдела продаж компании  
4. Особенности профессиональной деятельности сотрудников отдела продаж 
5.  Ответственность торгового персонала 
 
Тема 2.2. Финансово-экономические аспекты деятельности отдела продаж и оценка 

эффективности его деятельности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность финансирования коммерческой деятельности организации 
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2. Внутренний и внешний контроль продаж 
3. Мониторинг процесса продаж 
4. Управление дебиторской задолженностью 
5. Приемы и методы проведения анализа финансирования коммерческой деятельности 

организации 
6. Изучить нормативно-правовые документы:  

 Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации" от 28.12.2009 N 381-ФЗ; 

 Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ; 
 Налоговый кодекс Российской Федерации; 
 Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ. 

 
 
РАЗДЕЛ 3. Стратегические подходы в управлении продажами. 
 
Тема 3.1. Сбытовые стратегии организации.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какая роль отводится стратегиям в системе управления продажами? 
2. Охарактеризуйте стратегию с точки зрения критериев качества и эффективности. 
3. Назовите основные этапы процесса разработки стратегии. 
4. С какой целью необходимо оценивать готовность компании к разработке 
стратегии? 
5. В чем заключается роль и значение товарно-маркетинговой стратегии в 
управлении продажами? 
6. О основные этапы разработки товарной стратегии. 
7. Проясните термин «концепция нового товара». 
8. Какое место занимает управление товарным ассортиментом в продуктовой 
стратегии компании? 
9. Какие факторы оказывают влияние на обновление и расширение товарного 
ассортимента? 
10. В чем заключается процесс управления товарным ассортиментом? 
11. Какая роль отводится бренду в продвижении товара на рынок? 
12. Сформулируйте основные задачи, решаемые при обосновании и выборе 
выгодного посредника в товародвижении. 
 
Тема 3.2. Управление каналами сбыта.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности каналов распределения и роли участников. 
2. Задачи и функции торговых посредников. 
3. Организация и технология оптовой и розничной продажи товаров. 
4. Виды торговых посредников и их целевая ориентация. 
5. Сущность личных продаж и этапы этого процесса. 
6. Сущность электронной торговли. 

 
РАЗДЕЛ 4. Клиентоориентированный сервис. 
 
Тема 4.1. Маркетинг взаимоотношений и клиентоориентированность. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Изучения влияние Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.08.2023) "О защите 

прав потребителей" на клиентский сервис. 
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2. Изучения влияние Федерального закона "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ на 
подходы к маркетинговой коммуникации с клиентами. 

3. Маркетинг взаимоотношений: его цели и задачи. 
4. Кто такой «клиент», его специфика и особенности клиентских характеристик. 
5. «Сервис», «сервисный подход» и «сервисное государство»: понятие и сущность. 
6. Сервис-ориентированные подходы цифровой экономики, включая понятия UX UI 

дизайна, customer jorney и CSI (ИУК). 
7. Социальный, экономический и технический аспекты взаимоотношений.   
8. Структура и уровни маркетинга отношений.  
9. Персонализация и индивидуализация в работе с клиентами 
 
Тема 4.2. Мотивация и управление взаимодействиями с клиентами с учетом их 

психологических особенностей. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Типологии клиентов по шкале К. Г. Юнга и по Э. Берну  
2. Типология проблемных клиентов.  
3. Организация взаимодействия с покупателями с учетом их психологических 
особенностей 
3. Способы взаимодействия с проблемными клиентами. 
4. Повышение качества сервиса: основные инструменты. 
5. Виды маркетинговых коммуникаций в клиентоориентированном сервисе.  

 
 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины 1 

 
РАЗДЕЛ 1. Введение в управление продажами. 
 
Тема 1.1. Понятие «продажа»: сущность и основные виды. 

 
 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине. 
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Тема 1.2. Управление продажами: сущность, цели и организация. 
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РАЗДЕЛ 2. Организация отдела продаж на предприятии. 
 
Тема 2.1. Отдел продаж: сущность, формы организации и место отдела в 

организационной структуре компании. 
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Тема 2.2. Финансово-экономические аспекты деятельности отдела продаж и оценка 
эффективности его деятельности. 
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РАЗДЕЛ 3. Стратегические подходы в управлении продажами. 
 
Тема 3.1. Сбытовые стратегии организации. 
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Тема 3.2. Управление каналами сбыта. 
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РАЗДЕЛ 4. Клиентоориентированный сервис. 
 
Тема 4.1. Маркетинг взаимоотношений и клиентоориентированность. 
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Тема 4.2. Мотивация и управление взаимодействиями с клиентами с учетом их 

психологических особенностей. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 
лекционных, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся 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.  

С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 
материалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 
периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 
мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
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14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
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Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
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1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину. На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  
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Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты 
и провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

− умение провести разбор ситуации; 

− уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

− способность принимать управленческие решения; 

− качество оформления отчета. 
 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

− приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
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− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
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Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

− ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 
не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

− ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 
вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 
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− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
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Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 
то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине. 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине, отметить для себя трудные 
вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить 
основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине  
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 
собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины. Чтение курса лекций 
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 
источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 
случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 
материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

− Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 
систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 
всего курса. Она может содержать: определение дисциплины ; краткую историческую 
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины , ее роль в общей системе 
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы 
(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную 
литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной  и 
формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 
традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

− Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

− Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 
информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 
исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 
теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 
всего курса или крупных его разделов. 

− Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

− Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 
дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 
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− Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 
в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для 
выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи 
материала. 

− Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 
проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 
требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 
применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 
информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

− Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и 
обсуждение неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА 
Тема 1.1. Понятие 
эмоционального интеллекта 

Определение Эмоционального интеллекта (ЭИ). Модель 
множественного интеллекта. Подходы. Модели ЭИ. 
Структура ЭИ. Место ЭИ в модели компетенций. ЭИ как 
черта личности, как способность, как компетенция. Роль 
эмоций. Эволюция «эмоциональных» теорий. Функции 
эмоций. Теория базовых эмоций Роберта Плутчика. 
Нейрокультурная теория эмоций П Экмана. Теория 
дифференциальных эмоций К. Изарда. Периферическая 
теория эмоций Джеймса — Ланге. Теория эмоций Кэннона 
— Барда. Когнитивная теория эмоций (теория Шехтера — 
Сингера). 
Модель-матрица эмоционального интеллекта. 

Тема 1.2. Значение 
эмоционального интеллекта в 
бизнесе 

Роль ЭИ в бизнесе. Разница эмоционального и 
социального интеллекта. ЭИ в лидерстве. ЭИ в работе 
команд. ЭИ в принятии решений. ЭИ и вовлеченность. ЭИ 
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и управление изменениями. ЭИ команды. ЭИ 
руководителя. 

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
Тема 2.1. Программа развития 
эмоционального интеллекта 

Программа развития ЭИ. Особенности и условия 
развития ЭИ. Методика развития компетенции. Методики 
тестирования ЭИ. Тренинг, коучинг, супервизия, 
консалтинг сотрудников и команд. Идентификация 
эмоций. Распознавание эмоций. Принятие эмоций. 
Выражение эмоций. Анализ эмоций, рефлексия. Знание 
«эмоционального» словаря; знание различий между 
эмоциями, состояниями и чувствами; знание, как 
выражается определённая эмоция. Регуляция.  
 

Тема 2.2. Эмпатия Управление эмоциями. Развитие эмпатии. Уровни работы 
с эмоциями – «Я» и Я, Я и Ты, команда, организация. 
Командная и групповая работа с эмоциями. Виды 
рефлексивных групп в организации. Барьеры и 
сопротивление. Когнитивные искажения и ловушки. 
Психологические факторы и защиты. Сопротивление 
организационным изменениям и их преодоление. 
Эмоциональный дневник. Эмоциональный термометр. 
Использование эмоций для решения конкретных задач. 
Ограничения и сложности развития ЭИ. Критерии 
эффективности развития ЭИ. 

 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 
дисциплине  

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 
практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 
активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

− Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 
решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 
какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 
события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 
обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 
(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих 
играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 
обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 
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разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 
«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в 
процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой 
театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, 
понять его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. 
Основная задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных 
обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать 
возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не 
прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

− Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 
других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 
Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

− Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 
копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 
чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-
путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 
картами).  

− Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 
Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 
делятся на простые, критические и экстремальные. 

− Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 
кейсов). Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 
проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 
реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 
значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 
(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 
применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 
относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

− Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг 
– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в 
процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 
направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 
социально-психологический, бизнес-тренинг.  

− Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных 
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наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый 
ответ. 

− Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

− Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 
более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и 
их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 
каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 
его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 
тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 
многоплановое обсуждение.  

− Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 
публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 
правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные 
средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью получения 
определённого результата – сформировать у слушателей положительное впечатление 
от собственной позиции. 

− Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 
количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 
выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 
аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 
правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки 
обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

− Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 
эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 
вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 
даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

− Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. 
На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого 
курса (обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, 
проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются 
и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 
точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  
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− Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 
решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 
практике. Является методом экспертного оценивания.  

− Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 
совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 
для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 
учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное 
предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 
самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 
проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

− Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 
презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы 
журналистов. 

− Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 
Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 
отзывов на них. 

 
Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины  
 

РАЗДЕЛ 1. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1 

1. Эмоциональный интеллект человека и умение управлять эмоциями.  
2. Эмоциональный интеллект. Подходы изучения эмоционального интеллекта.  
3. Исследование влияния эмоционального интеллекта на профессиональное самоопределение.  
4. Различные подходы к исследованию эмоционального интеллекта в отечественной и 

зарубежной психологической литературе.  
5. Гендерные различия эмоционального интеллекта.  
6. Изучение особенности эмоционального и социального интеллектов у конфликтных людей.  
7. Понятие «эмоциональный интеллект» и «эмоциональная компетентность».  
8. Проблема развития эмоционального интеллекта.  
9. Модели эмоционального интеллекта.  
10. Способы диагностики эмоционального интеллекта: тестирование и оценка.  
11. Эмоциональный̆ интеллект в бизнесе.  
12. Поведение менеджера в работе с разными типами клиентов с точки зрения эмоционального 

интеллекта.  
13. Как распознать свое эмоциональное состояние и изменить его в зависимости от задач.  
14. IQ, EQ и социальный успех человека.  
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РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Перечень тем рефератов к Разделу 2 

1. Описать структуру ЭИ по Н.Холлу. Протестировать (по Н.Холлу) себя и коллектив и сделать 
выводы об ЭИ. 

2. Коучинг, тренинг, менторинг, консалтинг, психотерапия, наставничество: сравнительный 
анализ.   

3. Различные школы развития ЭИ. 
4. Ментальные модели  
5. Описать структуру ЭИ по Гоулмену.  
6. Эмоциональный и социальный интеллект. 
7. Использование эмоций в решении задач  
8. Эмоции и эффективность деятельности  
9. Проективные методы развития ЭИ. 
10. Арт-терапия как эффективная технология развития ЭИ. 

 
 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины 

 
РАЗДЕЛ 1. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА. 
 
Тема 1.1. Понятие эмоционального интеллекта. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины 

на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекционных, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся 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.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 
роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 
различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 
всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 
или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 
следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 
разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 
примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 
Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 
тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 
полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 
перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 
помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 
положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 
Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, 
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 
книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 
познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 
сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 
мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 
несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 
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кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
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Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину. На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 
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«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты 
и провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

− умение провести разбор ситуации; 

− уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

− способность принимать управленческие решения; 

− качество оформления отчета. 
 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
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Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

− приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 
диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 
дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 
освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

− ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 
не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
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«Неудовлетворительно»: 

− ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 
вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 
которое хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 
не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины завершается зачетом. Подготовка к промежуточной аттестации 

способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 
обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачёту, студент 
ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает 
свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине. 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине, отметить для себя трудные 
вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить 
основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине. Конспекты лекционных 
занятий по дисциплине  

 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Дисциплина. «Развитие эмоционального интеллекта» 
2. Раздел 1. Эмоциональный интеллект – понятие и структура.  
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть 
сущность ...)  

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
   
   

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 
1. Тема лекционного занятия. 
Текст лекции.  
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
 
2. Тема лекционного занятия. 
Текст лекции.  
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  
Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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1. Дисциплина. «Развитие эмоционального интеллекта» 
2. Раздел 2. Развитие эмоционального интеллекта.  
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть 
сущность ...)  

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
   
   

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 
1. Тема лекционного занятия. 
Текст лекции.  
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
 
2. Тема лекционного занятия. 
Текст лекции.  
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  
Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине. Конспекты практических 
занятий по дисциплине  

 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Дисциплина. «Развитие эмоционального интеллекта» 
2. Тема практического занятия.  
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть 
сущность ...)  

4. Структура практического занятия. 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

   
   

 
5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 
1. Тема практического занятия. 
Вопросы к обсуждению: 
 
Практические задания: 
 
Требования к выполнению практического задания: 
 
2. Тема практического занятия. 
Вопросы к обсуждению: 
 
Практические задания:  
 
Требования к выполнению практического задания: 
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Приложение № 4 к методическим материалам 
по дисциплине. Учебно-наглядные пособия по 
дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

РАЗДЕЛ 1. Эмоциональный интеллект – понятие и структура. 
 
Тема 1.1. Понятие эмоционального интеллекта. 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 
Тема 1.2. Значение эмоционального интеллекта в бизнесе. 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Развитие эмоционального интеллекта. 
 
Тема 2.1. Программа развития эмоционального интеллекта. 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 
Тема 2.2. Эмпатия. 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ и ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине  
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины. Чтение курса лекций 
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими 
данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

− Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 
систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 
курса. Она может содержать: определение дисциплины ; краткую историческую справку 
о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины , ее роль в общей системе обучения 
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; 
особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной  и формы участия 
в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 
традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

− Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

− Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 
информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 
исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 
теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего 
курса или крупных его разделов. 

− Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений 
и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

− Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 
дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 
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− Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 
в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются 
в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени 
усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 
контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному 
разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

− Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. 
Проблемная задача содержит дополнительную вводную информацию и при 
необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

− Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного 
слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Интегрированные маркетинговые коммуникации 
Тема 1.1. Маркетинговые 
коммуникации, их роль в 
деятельности фирмы 

Понятие «маркетинговые коммуникации». Функции 
коммуникаций для потребителей, фирмы, бренда. Примеры 
комплекса маркетинговых коммуникаций. Влияние новых 
медиа на коммуникационный микс. Сегментирование, 
таргетинг, позиционирование в управлении 
маркетинговыми коммуникациями. Особенности 
конкуренции брендов за внимание потребителя к 
источникам получения информации для принятия 
покупательских решений. 

Тема 1.2. Современные 
подходы к управлению 
комплексом маркетинговых 
коммуникаций 

Модель обработки информации. Концепция ИМК. 
Стратегическое управление маркетинговыми 
коммуникациями. Коммуникационные стратегии pull и 
push. Этапы последовательного подхода к планированию 
ИМК. Правовая и этическая составляющая маркетинговых 
коммуникаций. Проблемы развития комплекса 
маркетинговых коммуникаций фирмы (недостаток 
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информации о клиенте, технологические сдвиги, скорость 
распространения информации, модель принятия 
покупательских решений, сокращение жизненного цикла 
продуктов). Успешный и неудачный опыт использования 
новых медиа российскими и зарубежными фирмами. 

РАЗДЕЛ 2. Планирование и реализация маркетинговых коммуникаций 
Тема 2.1. Инструменты 
маркетинговых 
коммуникаций 

Формулировка целей (коммерческих, коммуникационных) 
и задачи маркетинговых коммуникаций фирмы. Связь 
маркетинговых коммуникаций с позиционированием. 
Инструменты маркетинговых коммуникаций: реклама, 
стимулирование сбыта, связи с общественностью. 
Особенности, преимущества, недостатки, примеры 
использования инструментов в соответствии со стадией 
жизненного цикла продукта, рыночной ситуацией, 
активностью конкурентов и т.п. Особенности и практика 
использования инструмента связи с общественностью (PR): 
подготовка пресс-релиза, планирование событий (event), в 
т.ч. работа со спонсорами, и др.  

Тема 2.2. Разработка 
эффективного сообщения, 
медиа- планирование 

Разработка сообщения, тестирование, отбор. Реализация 
сообщения в конкретной коммуникации. Социальная 
ответственность в разработке и реализации сообщений. 
Выбор медиа (типы, охват, частота выхода, стоимость 
контакта, сегментирование, таргетинги). Новые медиа, 
примеры использования. Разработка плана маркетинговых 
коммуникаций, ключевые элементы плана. 

РАЗДЕЛ 3. Семиотика 
Тема 3.1. Алфабетика в 
коммуникационных 
сообщениях 

Структура алфабетики; символы; знаки; смешанные знаки в 
коммуникационных посланиях. 

Тема 3.2. Коммуникативные 
константы как 
объединяющие элементы 

Функции коммуникативных констант; классификация 
коммуникативных констант; основные требования к 
коммуникативным константам. 

РАЗДЕЛ 4. Реклама в структуре маркетинговых коммуникаций 
Тема 4.1. Классификация 
рекламы и особенности 
разработки рекламной 
компании 

Виды рекламы; классификация средств рекламы; 
коммерческая реклама; социальная реклама; планирование 
рекламной компании; планирование и подготовка 
рекламного сообщения. 

Тема 4.2. Рекламная 
апелляция 

Адресат рекламного послания; потребительский 
суверенитет; различные рекламные апелляции. 

РАЗДЕЛ 5. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций 
Тема 5.1. Эффективность 
отдельных инструментов 
коммуникационной 
политики компании 

Эффективность рекламы, эффективность PR, 
эффективность BTL-акции. 

Тема 5.2. Оценка 
эффективности 
интегрированных 
маркетинговых 
коммуникаций 

Методы сбора и анализа данных об эффективности 
реализации программ маркетинговых коммуникаций. 
Метрики по инструментам и медиа, ошибки оценки 
эффективности и связь с целеполаганием. Анализ данных 
публикуемых отчетов и кейсов по рынку.  
Программа исследования для оценки эффективности 
маркетинговых коммуникаций 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 
дисциплине  

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

− Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 
решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 
какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 
события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 
обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 
(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих 
играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 
обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 
разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 
«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» 
(метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека 
в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная 
задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, 
давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 
влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным 
атрибутам власти, к приказу.  

− Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 
других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 
Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

− Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 
копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 
чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-
путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 
картами).  

− Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 
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Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 
делятся на простые, критические и экстремальные. 

− Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 
ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 
лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные 
ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 
условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на 
проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 
моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 
имитационным активным методам обучения.  

− Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг 
– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-
психологический, бизнес-тренинг.  

− Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение 
к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

− Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой аудиторией 
с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

− Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 
более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 
каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 
его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 
тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 
многоплановое обсуждение.  

− Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте 
третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата 
– сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

− Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется 



 9 

определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 
обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 
группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 
выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

− Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 
эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 
вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 
даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

− Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты 
и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и 
обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 
точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

− Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 
решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 
практике. Является методом экспертного оценивания.  

− Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 
совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 
для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 
учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение 
метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 
приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 
интеграции знаний из различных предметных областей.  

− Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 
презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

− Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио 
как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на 
них. 

 
Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины  
 

РАЗДЕЛ 1. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 
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Тема 1.1. Маркетинговые коммуникации, их роль в деятельности фирмы. 
Вопросы для самоподготовки: 
      1. Потребительские аудитории маркетинговой коммуникации  
      2.  Модели коммуникаций  
      3. Виды рекламы. 
      4. Коммуникационные средства рекламы. 
 
Тема 1.2. Современные подходы к управлению комплексом маркетинговых 

коммуникаций. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Целевая аудитория рекламной коммуникации  
2. Понятие паблик рилейшнз  
3. Цели, задачи, принципы и функции ПР  
4. Коммуникационная функция упаковки 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Планирование и реализация маркетинговых коммуникаций. 
 
Тема 2.1. Инструменты маркетинговых коммуникаций. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация маркетинговых коммуникаций 
2. Специфика паблик рилейшнз и паблисити на внешних рынках  
3. Направления и методы оценки эффективности рекламы. 
4. Основные каналы прямого маркетинга. 
5. Процесс осуществления программ прямого маркетингае  
 
Тема 2.2. Разработка эффективного сообщения, медиа- планирование. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Интернет-маркетинг 
2. План, график и бюджет рекламной кампании 
3. Trade promotion: понятие, основные направления и инструменты 
4. Consumer promotion: понятие, основные инструменты и направления 
5. Эффективность личных продаж: показатели и методы измерения 
 
 
 
РАЗДЕЛ 3. Семиотика. 
 
Тема 3.1. Алфабетика в коммуникационных сообщениях.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Семантическое поле 
2. Стилистические фигуры 
3. Понятие «нулевая морфена» как коммуникативный подход 
 
Тема 3.2. Коммуникативные константы как объединяющие элементы.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Функции коммуникативных констант. 
2. Классификация коммуникативных констант. 
3. Основные требования к коммуникативным константам. 
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РАЗДЕЛ 4. Реклама в структуре маркетинговых коммуникаций. 
 
Тема 4.1. Классификация рекламы и особенности разработки рекламной компании. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.  Аспекты правового контроля рекламной деятельности; 
2.  Структура процесса рекламных коммуникаций; 
3.  Классификация видов рекламных коммуникаций; 
 
Тема 4.2. Рекламная апелляция. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.  Отличия коммерческой и некоммерческой рекламы; 
2.  Возникновение и развитие социальной рекламы; 
 
 
РАЗДЕЛ 5. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций. 
 
Тема 5.1. Эффективность отдельных инструментов коммуникационной политики 

компании. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности планирования Social Media Relations в онлайн-рекламе 
2. Оценка эффективности PR-деятельности 
3. Паблисити: планирование, используемые документы 
4. Преимущества и эффективность прямого маркетинга.  

 
Тема 5.2. Оценка эффективности интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Эффективность рекламы: экономическая и коммуникационная.  
2. Медиапланирование: основные показатели для телевидения.  
3. Программа PR-мероприятий (RACE).     
4. Прямая реклама (ATL) и BTL. 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 
 

Тема 1.1. Маркетинговые коммуникации, их роль в деятельности фирмы. 

 
Тема 1.2. Современные подходы к управлению комплексом маркетинговых 

коммуникаций. 
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РАЗДЕЛ 2. Планирование и реализация маркетинговых коммуникаций. 
 
Тема 2.1. Инструменты маркетинговых коммуникаций. 
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Тема 2.2. Разработка эффективного сообщения, медиа- планирование. 
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РАЗДЕЛ 3. Семиотика. 
 
 
 
Тема 3.1. Алфабетика в коммуникационных сообщениях. 
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Тема 3.2. Коммуникативные константы как объединяющие элементы. 
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РАЗДЕЛ 4. Реклама в структуре маркетинговых коммуникаций. 
 
Тема 4.1. Классификация рекламы и особенности разработки рекламной компании. 
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Тема 4.2. Рекламная апелляция. 
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РАЗДЕЛ 5. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций. 
 
Тема 5.1. Эффективность отдельных инструментов коммуникационной политики 

компании. 
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Тема 5.2. Оценка эффективности интегрированных маркетинговых 
коммуникаций. 

 
 
 
 
 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 
лекционных, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся 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.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 
периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 
научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину. На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты 
и провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

− умение провести разбор ситуации; 

− уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

− способность принимать управленческие решения; 

− качество оформления отчета. 
 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
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1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

− приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  



 29 

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 
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− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

− ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 
не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

− ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 
вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 



 31 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 
то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине. 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине, отметить для себя трудные 
вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить 
основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний.  



 32 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Методические материалы актуализированы  Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

2.  
* 

Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 
__.__.____ 

3.  
* 

Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 
__.__.____ 

4.  
* 

Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 
__.__.____ 

 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

декан факультета экономики и управления 

П.В. Солодуха  

___________________________ 

28 февраля 2024 г.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
ЦИФРОВАЯ СРЕДА МАРКЕТИНГА  

 
 
 
 

Направление подготовки 
«38.04.02 Менеджмент» 

 
Направленность  

«Управление маркетингом» 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ  

 
 

Форма обучения 
Очная, заочная 

 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2024 г. 
 

  



 2 

Методические материалы по дисциплине «Цифровая среда маркетинга» разработаны на 
основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 
магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 августа 2020г. №952 и 
учебного плана по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования - программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(далее – «ОПОП»). 

 
Методические материалы по дисциплине разработаны кандидатом экономических наук, 

доцентом факультета экономики и управления О.В. Скрипко. 
 

Методические материалы по дисциплине обсуждены и утверждены на заседании 
кафедры заседании кафедры Управления, маркетинга и продаж. 

 
Протокол № 7 от «27» февраля 2024 года 
 
 
 
Заведующий кафедрой 
канд. экон. наук., доцент 

 

 
 
 
К.Г. Царитова 

 (подпись)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ и ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ .................. 4 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине .................................... 4 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине ......................... 10 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины  ............................................................ 15 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ............................................................................................................... 32 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................................... 44 

 
  



 4 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ и ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине  
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины. Чтение курса лекций 
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими 
данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

− Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 
систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 
курса. Она может содержать: определение дисциплины ; краткую историческую справку 
о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины , ее роль в общей системе обучения 
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; 
особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной  и формы участия 
в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 
традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

− Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

− Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 
информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 
исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 
теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего 
курса или крупных его разделов. 

− Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений 
и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

− Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 
дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 
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− Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 
в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются 
в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени 
усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 
контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному 
разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

− Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. 
Проблемная задача содержит дополнительную вводную информацию и при 
необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

− Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного 
слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Введение в цифровой маркетинг 
Тема 1.1. Цифровая 
экономика и Digital-
маркетинг 

Эволюция бизнеса и эволюция маркетинга. Сравнительная 
характеристика классического и цифрового маркетинга. 
Трансформация условий жизни человека. Распространение 
новых бизнес-моделей. Цифровизация промышленности. 
Цифровое государственное управление. Цифровизация 
науки. Рынок труда и компетенции кадров в цифровую 
эпоху, Изменение потребностей в персонале и требований к 
специалистам. Влияние цифровых технологий на рынок 
труда.  
Терминология и основные принципы. Сущность и 
основные определения цифрового маркетинга: электронная 
коммерция, электронный бизнес, интернет-маркетинг, 
цифровые инструменты; интернет; интерактивный 
маркетинг.  Услуга или продукт для людей, которые 
пользуются интернетом и мобильными смартфонами. 
Особенности интернета как коммуникационной среды. 
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Комплексные методы онлайн-стратегии. Разновидности 
стратегий. Формулирование целей цифрового маркетинга 
для компаний. От управления к цифровому влиянию. 
Взаимодействие с аудиторией. Клиентоориентированный 
маркетинг как основа digital-маркетинга. Контент, 
независимый от времени и места Масштабируемость 
Независимость от форматов. Данные, поступающие в 
режиме реального времени, вовлечение потребителя через 
поиск. Мониторинг мнений. Автоматизация 
взаимоотношений с клиентами. Инструменты и методы 
цифрового маркетинга. Блоги, сообщества, вики, 
социальные сети, комплексные сервисы, карты, 
мессенджеры, почтовые рассылки, RSS.  Основные 
категории электронного рынка по взаимодействию 
субъектов рыночных отношений в Интернет: business-to-
business, B2B; business-toconsumer, B2C; consumer-to-
consumer, С2С; business-to-administration, B2A; consumer-
toadministration, C2A. Особенности цифрового маркетинга: 
глобальный доступ; маркетинг категории «один на один»; 
интерактивный маркетинг; маркетинг в режиме удобного 
для потребителя времени; интегрированный маркетинг. 

Тема 1.2. Основные 
инструменты и стратегии 
цифрового маркетинга 

Интернет и устройства, предоставляющие доступ к нему. 
Digitalart. Digital Signage (цифровые носители, 
установленные в общественных местах). E-mail- и 
вирусный маркетинг. IPTV, Цифровое телевидение. POS-
терминалы, интерактивные экраны. Интернет-медиа: 
медийная реклама, поиск, партнерские программы, 
спонсорство. Локальные сети. Внутренние компьютерные 
сети компаний или городских районов. Мобильные 
платформы, мобильные устройства. Пользовательский 
контент. Приложения для планшетов, смартфонов, ридеров 
и других носимых цифровых устройств. Сравнительный 
обзор инструментов Digital маркетинга: поисковая 
оптимизация (SEO), поисковый маркетинг (SEM), контент-
маркетинг, маркетинг влияния (influencer marketing), 
автоматизация создания контента, маркетинг в 
электронной коммерции, маркетинг социальных медиа 
(SMM), прямые рассылки, контекстная реклама, реклама в 
электронных книгах, программах, играх и других формах 
цифровой продукции. 
Основные стратегии Digital-маркетинга. Партнерский 
маркетинг, коллаборации. Особенности работы 
партнерских программ. Лидогенерерация как направление 
в Digital-маркетинге. Виды лидов и способы оплаты. 
Источники лидов. Разработка посадочных страниц и 
модели взвращивания лидов на разных типах площадок. 
Конверсионное трение. Принципы арбитража трафика. 
Методика повышения качества лидов. 

РАЗДЕЛ 2. Сайт как инструмент цифрового маркетинга 
Тема 2.1. Подходы к 
созданию сайта и основные 
принципы 

Место веб-сайта в деятельности компании. Типы и функции 
сайтов. Сайт как основа цифрового маркетинга. Этапы 
построения системы маркетинга на основе сайта 
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организации. Связь стратегии цифрового маркетинга и 
разработки/модернизации сайта. Алгоритмы разработки 
сайта. Планирование и реализация Web-сайта. Usability 
сайта, дизайн и структура. Потребительская эффективность 
сайта. Особенности модернизации текущего сайта для 
рекламных кампаний. Аудит сайта. Основные принципы 
формирования посадочных страниц. User Experience Design 
— дизайн, направленный на взаимодействие с 
пользователем. ИТ инфраструктура для создания сайта. 
Оценка аудитории сайта. Проверка качества подготовки к 
SEO: ключевые точки проверки. Анализ узких мест сайта.  
Инструменты измерения и анализа: веб-логи, счетчики, 
спец. инструменты, данные независимых агентств, как 
узнать статистику сайта-конкурента.  

Тема 2.2. Методы 
привлечения посетителей на 
сайт 

Инструменты для привлечения клиентов. Комбинирование 
контекстной рекламы и поискового продвижения. 
Принципы управления поисковым маркетингом. 
Автоматизация поискового продвижения и контекстной 
рекламы. Возможности инструментов. Этапы 
осуществления компаний: планирование кампании, 
настройка таргетинга. Эффективное управление рекламной 
кампанией. Реклама на картах. Возможности и принципы 
работы инструмента. Подведение итогов на основе 
сравнения полученных результатов с запланированными 
по установленным ранее критериям. 

РАЗДЕЛ 3. Поисковая оптимизация, контекст и таргетинг 
Тема 3.1. Контекстная и 
таргетированная реклама 

Понятие контекстной рекламы. Обзор рынка контекстной 
рекламы. Ценообразование и основные принципы 
контекстной рекламы. Обзор систем контекстной рекламы. 
Модели оплаты контекстной рекламы. Измерение и 
повышение эффективности контекстных кампаний. 
Средства автоматизации рекламных компаний. Основные 
цели таргетированной рекламы в социальных сетях. 
Преимущества таргетированной рекламы. Алгоритмы 
создания объявлений. Генерация меток. 
Автоматизированные системы таргетированной рекламы. 
Оценка эффективности. 

Тема 3.2. SEO-маркетинг 
(оптимизация под поисковые 
системы) 

SEO в качестве инструмента маркетинга. Характеристика 
основных поисковых систем, история развития. Два 
подхода к оптимизации: низкочастотный и 
высокочастотный. Структура алгоритмов ранжирования. 
Структурный анализ тематического спроса. Методы 
продвижения. Белые, серые и черные методы 
оптимизации. Инструменты оптимизатора. Инструменты 
отслеживания. Копирайтинг для сайта. Сайт как носитель 
информации. Виды текстов для сайта.  Понятия 
копирайтинг и рерайтинг. Структура продающего и seo 
текста. Тенденции развития направления SEO. 

РАЗДЕЛ 4. Маркетинг в социальных сетях, новых медия и электронной почте 
Тема 4.1. Социальные сети и 
новые медиа как площадки 
цифрового маркетинга 

«Новый» потребитель: как привлечь и удержать его 
внимание. Введение в SMM. Разновидности социальных 
медиа: социальные сети, блоги, микроблоги, форумы, 
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телеграм-каналы и т.п. Способы их использования в 
маркетинге. Задачи, решаемые с помощью работы в 
социальных сетях. Основные отличия социальных сетей. 
Аудитория Social Media. Особенности взаимодействия с 
аудиторией в социальных сетях. Методы SMM. 
Инструменты Social Media. Управление онлайн-
репутацией. Скрытый маркетинг в социальных медиа. 
Вирусный маркетинг. Частые ошибки в работе. Тенденции 
развития SMM. Мониторинг Social Media. Основные 
требования к SMM-специалисту. Web-маркетинг. 
Мессенджеры. Современный инструментарий мобильного 
маркетинга. 

Тема 4.2. E-mail-маркетинг Понятие е-mail-маркетинга. Цели и задачи. Факторы, 
влияющие на доставку сообщений? Типы автоматических 
сообщений. Правила ведения клиентской базы. Создание и 
сегментация базы контактов. Сегментация сообщений. 
Динамический контент. Технология написания 
персонифицированных писем. Составление продающего 
текста письма; Универсальная структура продающих 
писем. Формула построения продающего письма sales 
letter. Сплиттестирования. Общие правила ведения 
рассылок. Технология осуществления рассылки. A/B 
тестирование писем; подготовка контента для рассылок в 
зависимости от их типа; автоматизация рассылки в 
зависимости от правил; анализ результатов рассылки. 
Автоматизация E-mail маркетинга. Результат 
автоматизированных серий писем. Виды и способы 
организации корпоративных рассылок. Тренды 
современного E-mail маркетинга. Маркетинговая 
эффективность массовых рассылок. Спам и email-
маркетинг. Почтовые сервисы, сервисы для рассылок 
(Subscribe.ru, Content.ru, Maillist.ru и т.д.). Аналитика 
эффективности. Увеличение эффективности e-mail-
кампаний. 

РАЗДЕЛ 5. Рекламные компании в сети Интернет 
Тема 5.1. Особенности 
создания и проведения 
digital-рекламы 

Особенности интернет-рекламы.  Медиапланирование и 
принципы подбора площадок. Типы и характеристики 
рекламных площадок. Аффинитивность и способы 
определения соответствия целевой аудитории. Принципы 
закупки медийной рекламы. Разработка рекламных 
материалов. Виды баннеров (форматы) и места 
размещения. Нестандартные размещения. Этапы 
разработки креатива. Особенности использования систем 
контекстной рекламы. Виды систем. Подбор ключевых 
фраз и оценка спроса с помощью инструментов Wordstat 
Яндекс и Google Trends. Минус слова. Виды фразовых 
соответствий. Особенности создания рекламных кампаний 
с таргетированием на поиск и рекламную сеть. Создание 
структуры рекламной кампании. Виды размещений с 
оплатой за результат (клик, lead). Ценообразование. 
Достигаемые цели медийной рекламы. Таргетинг и 
ретаргетинг. Виды. Партнерские программы Cost Per 
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Action. Основные принципы рекламы на чужих 
площадках. Трафик с партнерских программ. Критерии 
выбора партнеров. Ведение статистики. Особенности 
проведения кампании собственными силами или с 
привлечением агентства. 

Тема 5.2. Веб-аналитика и 
анализ эффективности 
рекламных кампаний 

Задачи мониторинга среды. Инструменты и возможности. 
Инструменты для мониторинга действий пользователей на 
сайте и сбора статистики. Классификация систем 
аналитики. Принципы сбора веб-данных. Анализ отчетов и 
выработка мер по оптимизации страниц сайта. Интернет-
магазин — особенности отслеживания. Внутренний поиск 
сайта — отслеживание запросов. Показатели 
эффективности: прямые и косвенные показатели, 
определение эффективности для разнородных критериев. 
Задачи и возможности веб-аналитики. Обзор и 
сравнительный анализ инструментов веб-аналитики. 
Способы и методы оценки эффективности мероприятий 
интернет-маркетинга. Показатели эффективности и 
инструменты измерения. Виды способов сбора данных. 
Настройка целей и анализ конверсий. Основные счетчики 
статистики: Google Analytics и Яндекс Метрика. Comagic, 
Roistat, отчеты. Power bi: зачем нужна сквозная аналитика 
и что можно сделать с данными в BI-системах. Метрики 
контент-маркетинга, показатели эффективности SMM 
маркетинга, E-mail маркетинга. Метрики посадочных 
страниц, анализ SERM и ORM. Комплексный метод 
оценки эффективности интернет-рекламы 

РАЗДЕЛ 6. Основы построения бизнеса в среде Интернет 
Тема 6.1. Интернет как среда 
для ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Краткая история развития интернет-бизнеса. Развитие сети 
Интернет как информационной среды. Тренды. Роль сети 
Интернет в бизнесе компаний. Среда интернет-маркетинга: 
контролируемые и неконтролируемые факторы. 
Количественные и качественные характеристики интернет-
аудитории. Инфраструктура.  Модели использования 
Интернета в бизнесе и тенденции. Понятие комплексного 
интернет-маркетинга. Зарождение и развитие интернет-
маркетинга. Суть комплексного подхода в интернет-
маркетинге. Основные тенденции и особенности 
мобильного электронного бизнеса. Мобильные сервисы и 
приложения. Мобильные платежи. Средства платежа в 
электронной коммерции. Платежные системы, их 
достоинства и недостатки. Системы электронной 
коммерции в корпоративном секторе. Интернет-банкинг. 
Организация платежных систем. Системы управления 
проектами: трелло, планфикс, Битрикс 24 и др. 

Тема 6.2. Создание 
собственного бизнеса в 
Интернет 

Принципы построения системы электронной коммерции. 
Объекты электронной коммерции. Инфраструктура 
системы электронной коммерции. Организационно-
экономические модели в системе электронной коммерции. 
Особенности реализации моделей электронной 
коммерции. Правовое обеспечение электронной 
коммерции. Процессы в электронной коммерции. Сети 
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электронной коммерции. Интернет-магазины. Интернет-
аукционы. Обзор CMS-систем управления Интернет-
магазином. Администрирование и настройка Интернет-
магазина. Классификация B2B-систем. Принципы работы 
сайта. Оформление заказа. Оплата заказа. Доставка заказа. 
Структура сайта. Программное обеспечение для создания 
Интернет-магазина. Оценка качества спроектированного 
электронного магазина. Показатели оценки эффективности 
функционирования электронного магазина. Электронный 
бизнес в социальных сетях. Мобильный маркетинг и 
реклама. Бизнес-коммуникации. Понятие мобильного 
контента. Мобильный маркетинг и реклама. Рынок 
мобильных товаров и услуг. Социальное программное 
обеспечение. Бизнес-коммуникации. Особенности 
социальных сетей для бизнеса, их основные услуги. 
Деятельность компаний электронного бизнеса в 
социальных сетях. Управление брэндом в социальных 
сетях. Выстраивание связи информации об источнике 
обращения с самим обращением. Мультиканальность. 
Кроссканальность. Омниканальность. Классификация 
групп рисков при создании средств электронной 
коммерции. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине  
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

− Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 
решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 
какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 
события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 
обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 
(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих 
играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 
обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 
разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 
«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» 
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(метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека 
в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная 
задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, 
давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 
влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным 
атрибутам власти, к приказу.  

− Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 
других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 
Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

− Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 
копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 
чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-
путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 
картами).  

− Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 
Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 
делятся на простые, критические и экстремальные. 

− Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 
ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 
лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные 
ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 
условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на 
проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 
моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 
имитационным активным методам обучения.  

− Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг 
– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-
психологический, бизнес-тренинг.  

− Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение 
к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

− Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой аудиторией 
с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  



 12 

− Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 
более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 
каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 
его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 
тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 
многоплановое обсуждение.  

− Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте 
третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата 
– сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

− Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется 
определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 
обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 
группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 
выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

− Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 
эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 
вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 
даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

− Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 
решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 
практике. Является методом экспертного оценивания.  

− Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 
совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 
для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 
учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение 
метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 
приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 
интеграции знаний из различных предметных областей.  

− Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 
презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
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− Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио 
как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на 
них. 

 
Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины  
 

РАЗДЕЛ 1. Введение в цифровой маркетинг. 
 
Тема 1.1. Цифровая экономика и Digital-маркетинг. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Эволюция бизнеса и эволюция маркетинга. 
2. Трансформация условий жизни человека. 
3. Изменение потребностей в персонале и требований к специалистам. 
4. Особенности интернета как коммуникационной среды. 
5. Основные категории электронного рынка по взаимодействию субъектов рыночных 

отношений в Интернет: business-to-business, B2B; business-toconsumer, B2C; 
consumer-to-consumer, С2С; business-to-administration, B2A; consumer-
toadministration, C2A. 

 
Тема 1.2. Основные инструменты и стратегии цифрового маркетинга. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Внутренние компьютерные сети компаний или городских районов. 
2. Приложения для планшетов, смартфонов, ридеров и других носимых цифровых 

устройств. 
3. Партнерский маркетинг, коллаборации.  
4. Особенности работы партнерских программ.  
5. IPTV, Цифровое телевидение. POS-терминалы, интерактивные экраны. 
6. Локальные сети. 

 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Сайт как инструмент цифрового маркетинга. 
 
Тема 2.1. Подходы к созданию сайта и основные принципы. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Место веб-сайта в деятельности компании. 
2. Сайт как основа цифрового маркетинга. 
3. Связь стратегии цифрового маркетинга и разработки/модернизации сайта.  
4. ИТ инфраструктура для создания сайта.  
5. Оценка аудитории сайта. 
6. Анализ узких мест сайта. 
 
Тема 2.2. Методы привлечения посетителей на сайт. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы управления поисковым маркетингом. 
2. Автоматизация поискового продвижения и контекстной рекламы. 
3. Инструменты для привлечения клиентов  
4. Этапы осуществления компаний: планирование кампании, настройка таргетинга. 
5. Эффективное управление рекламной компанией. 
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6. Возможности и принципы работы инструмента. 
 
 
РАЗДЕЛ 3. Поисковая оптимизация, контекст и таргетинг. 
 
Тема 3.1. Контекстная и таргетированная реклама.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Автоматизированные системы таргетированной рекламы. 
2. Модели оплаты контекстной рекламы. 
3. Преимущества таргетированной рекламы.  
4. Понятие контекстной рекламы. 
5. Средства автоматизации рекламных компаний. 
 
Тема 3.2. SEO-маркетинг (оптимизация под поисковые системы).  
Вопросы для самоподготовки: 
1. SEO в качестве инструмента маркетинга.  
2. Сайт как носитель информации. 
3. Виды текстов для сайта. 
4. Тенденции развития направления SEO. 
5. Инструменты оптимизатора. 
6. Структура алгоритмов ранжирования. 
 
 
РАЗДЕЛ 4. Маркетинг в социальных сетях, новых медиа и электронной почте. 
 
Тема 4.1. Социальные сети и новые медиа как площадки цифрового маркетинга. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Разновидности социальных медиа: социальные сети, блоги, микроблоги, форумы, 

телеграм-каналы и т.п. 
2. Основные отличия социальных сетей. 
3. Основные требования к SMM-специалисту. 
4. Современный инструментарий мобильного маркетинга. 
5. «Новый» потребитель: как привлечь и удержать его внимание. 
6. Тенденции развития SMM. 
 
Тема 4.2. E-mail-маркетинг. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Правила ведения клиентской базы. 
2. Результат автоматизированных серий писем. 
3. A/B тестирование писем.  
4. Почтовые сервисы, сервисы для рассылок (Subscribe.ru, Content.ru, Maillist.ru и т.д.). 
5. Понятие е-mail-маркетинга. 
6. Тренды современного E-mail маркетинга 
 
 
РАЗДЕЛ 5. Рекламные компании в сети Интернет. 
 
Тема 5.1. Особенности создания и проведения digital-рекламы. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Типы и характеристики рекламных площадок. 
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2. Виды баннеров (форматы) и места размещения. 
3. Особенности использования систем контекстной рекламы. 
4. Виды фразовых соответствий. 
5. Особенности интернет-рекламы. 
6. Основные принципы рекламы на чужих площадках.  
 
Тема 5.2. Веб-аналитика и анализ эффективности рекламных кампаний. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные способы сбора данных. 
2. Инструменты для мониторинга действий пользователей на сайте и сбора статистики. 
3. Особенности проведения кампании собственными силами или с привлечением 

агентства.  
4. Метрики посадочных страниц, анализ SERM и ORM. 
5. Классификация систем аналитики. 
6. Задачи и возможности веб-аналитики. 
 
 
РАЗДЕЛ 6. Основы построения бизнеса в среде Интернет. 
 
Тема 6.1. Интернет как среда для ведения предпринимательской деятельности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Краткая история развития интернет-бизнеса. 
2. Развитие сети Интернет как информационной среды. 
3. Понятие комплексного интернет-маркетинга.  
4. Платежные системы, их достоинства и недостатки. 
 
 
Тема 6.2. Создание собственного бизнеса в Интернет. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Инфраструктура системы электронной коммерции. 
2. Классификация B2B-систем. 
3. Понятие мобильного контента. 
4. Особенности социальных сетей для бизнеса, их основные услуги. 
5. Выстраивание связи информации об источнике обращения с самим обращением 
 
 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины 1 

 
РАЗДЕЛ 1. Введение в цифровой маркетинг. 
 
Тема 1.1. Цифровая экономика и Digital-маркетинг. 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине. 
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Тема 1.2. Основные инструменты и стратегии цифрового маркетинга. 
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РАЗДЕЛ 2. Сайт как инструмент цифрового маркетинга. 
 

Тема 2.1. Подходы к созданию сайта и основные принципы. 
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Тема 2.2. Методы привлечения посетителей на сайт. 
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РАЗДЕЛ 3. Поисковая оптимизация, контекст и таргетинг. 
 
Тема 3.1. Контекстная и таргетированная реклама. 
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Тема 3.2. SEO-маркетинг (оптимизация под поисковые системы). 
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 25 

РАЗДЕЛ 4. Маркетинг в социальных сетях, новых медиа и социальной почте. 
 
Тема 4.1. Социальные сети и новые медиа как площадки цифрового маркетинга. 
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Тема 4.2. E-mail-маркетинг. 
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РАЗДЕЛ 5. Рекламные компании в сети Интернет. 
 
Тема 5.1. Особенности создания и проведения digital-рекламы. 
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Тема 5.2. Веб-аналитика и анализ эффективности рекламных кампаний. 
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РАЗДЕЛ 6. Основы построения бизнеса в среде Интернет. 
 
Тема 6.1. Интернет как среда для ведения предпринимательской деятельности. 
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Тема 6.2. Создание собственного бизнеса в Интернет. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 
лекционных, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся 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.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 
периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
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специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 
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Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 
поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину. На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты 
и провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

− умение провести разбор ситуации; 

− уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

− способность принимать управленческие решения; 
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− качество оформления отчета. 
 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

− приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 
(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
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− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

− ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 
не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

− ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 
вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
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изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
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задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 
то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине. 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине, отметить для себя трудные 
вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить 
основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ и ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине  
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины. Чтение курса лекций 
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими 
данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

− Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 
систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 
курса. Она может содержать: определение дисциплины ; краткую историческую справку 
о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины , ее роль в общей системе обучения 
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; 
особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной  и формы участия 
в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 
традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

− Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

− Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 
информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 
исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 
теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего 
курса или крупных его разделов. 

− Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений 
и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

− Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 
дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 
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− Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 
в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются 
в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени 
усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 
контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному 
разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

− Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. 
Проблемная задача содержит дополнительную вводную информацию и при 
необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

− Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного 
слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Реклама как практическая деятельность и социальное явление 
Тема 1.1. Функциональное и 
психологическое своеобразие 
средств рекламной 
коммуникаций 

Реклама как практическая деятельность, социальное 
явление и предмет научного интереса. Реклама, как 
составляющая маркетинга. Объект и предмет рекламной 
коммуникации. Функциональное и психологическое 
своеобразие средств маркетинговых коммуникаций. 
Тенденции образования инструментов управления 
маркетинговыми коммуникациями. ATL/BTL. 
«Горизонтальные» инструменты, «неявные» инструменты, 
смешение с культурным и социальным контекстом. 
Принципы интеграции средств маркетинговых 
коммуникаций. 

Тема 1.2. Язык рекламной 
коммуникации 

Массовое и межличностное общение. Личностный и 
массовый уровни рекламной коммуникации. 
Широковещательная и сетевая реклама. Специфика 
каналов. 

РАЗДЕЛ 2. Психологический анализ потребительского поведения 
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Тема 2.1. Мотивационные и 
когнитивные факторы 
потребительского поведения 

Мотивационные состояния и когнитивные механизмы 
потребительских реакций. Иррациональность 
потребительского поведения. Навязчивые мотивационные 
состояния. Риск в принятии потребительских решений. 
Профили потребительских реакций. Когнитивные 
механизмы переработки потребительской информации. 
Ограничения объема восприятия. Факторы привлечения 
внимания. Приемы повышения запоминаемости. 
Управляемые мотивационные состояния: внушенные 
установки, убеждения, готовность к подражанию, 
научению, заражению. Продажа восьми внутренних 
потребностей. Возврат к переживаниям детского возраста. 
Сексуальность в рекламе. 

Тема 2.2. Социально-
психологический аспект 
стратегии 
коммуникативного 
воздействия на целевые 
группы 

Целевая аудитория. Сегментирование, таргетинг, 
позиционирование. Психологические аспекты медиа-
планирования. Выбор целевых сегментов по 
психографическому и поведенческому параметрам. 
Применение инструмента Ladder для коммуникативной 
задачи учебного задания. 

РАЗДЕЛ 3. Проблематика прикладных и фундаментальных исследований в области 
рекламы 

Тема 3.1 Методы 
исследования в области 
оценки эффективного 
рекламного воздействия 

Предметная область научного анализа рекламной 
коммуникации с позиций различных теоретических 
подходов. Аспекты анализа содержания. Ограничения 
практического применения к рекламе видов 
теоретического анализа. Выбор тем фундаментального 
исследования для учебного проекта. Изменение тем 
фундаментального исследования для сближения с 
различными теоретическими подходами. Методы и 
методики исследования. Измерение объемных и 
качественных параметров эффективности рекламы. 
Факторы, критерии и показатели коммуникативной 
эффективности. Параметры эффективности воздействия. 
Предварительная оценка рекламных материалов. 
Измерение эффективности после выхода рекламы. 
Мониторинг и трекинг. Медиаизмерения. Моделирование 
реакций аудитории в имитационных испытаниях. 

Тема 3.2. Обработка 
полученной информации и 
моделирование ситуации 
рекламного воздействия 

Рыночная ситуация как система микрособытий 
психологического характера. Сложносоставной характер 
реакции рынка на маркетинговую активность. Взаимная 
детерминация социальных и психологических факторов 
рыночной ситуации. Природа статистических обобщений 
индивидуальных особенностей потребительских реакций. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине  
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 
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Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

− Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 
решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 
какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 
события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 
обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 
(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих 
играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 
обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 
разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 
«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» 
(метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека 
в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная 
задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, 
давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 
влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным 
атрибутам власти, к приказу.  

− Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 
других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 
Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

− Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 
копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 
чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-
путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 
картами).  

− Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 
Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 
делятся на простые, критические и экстремальные. 

− Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 
ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 
лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные 
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ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 
условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на 
проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 
моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 
имитационным активным методам обучения.  

− Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг 
– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-
психологический, бизнес-тренинг.  

− Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение 
к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

− Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой аудиторией 
с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

− Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 
более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 
каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 
его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 
тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 
многоплановое обсуждение.  

− Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте 
третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата 
– сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

− Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется 
определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 
обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 
группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 
выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

− Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 
эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 
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вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 
даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

− Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты 
и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и 
обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 
точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

− Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 
решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 
практике. Является методом экспертного оценивания.  

− Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 
совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 
для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 
учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение 
метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 
приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 
интеграции знаний из различных предметных областей.  

− Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 
презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

− Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио 
как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на 
них. 

 
Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины  
 

РАЗДЕЛ 1. Реклама как практическая деятельность и социальное явление. 
 
Тема 1.1. Функциональное и психологическое своеобразие средств рекламной 

коммуникаций. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Реклама, как составляющая маркетинга.  
2. Объект и предмет рекламной коммуникации. 
3. Принципы интеграции средств маркетинговых коммуникаций.  
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4. «Горизонтальные» инструменты, «неявные» инструменты, смешение с культурным и 
социальным контекстом. 

5. ATL/BTL. 
 
Тема 1.2. Язык рекламной коммуникации. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Массовое и межличностное общение.  
2. Личностный и массовый уровни рекламной коммуникации.\ 
3. Широковещательная и сетевая реклама. 
4. Специфика каналов. 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Психологический анализ потребительского поведения. 
 
Тема 2.1. Мотивационные и когнитивные факторы потребительского поведения. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Мотивационные состояния и когнитивные механизмы потребительских реакций. 
2. Навязчивые мотивационные состояния. 
3. Профили потребительских реакций. 
4. Факторы привлечения внимания. 
5. Продажа восьми внутренних потребностей. 
 
Тема 2.2. Социально-психологический аспект стратегии коммуникативного 

воздействия на целевые группы. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Целевая аудитория. 
2. Сегментирование, таргетинг, позиционирование. 
3. Психологические аспекты медиа-планирования. 
4. Выбор целевых сегментов по психографическому и поведенческому параметрам. 
5. Применение инструмента Ladder для коммуникативной задачи учебного задания. 
 
 
РАЗДЕЛ 3. Проблематика прикладных и фундаментальных исследований в 

области рекламы. 
 
Тема 3.1. Методы исследования в области оценки эффективного рекламного 

воздействия. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Предметная область научного анализа рекламной коммуникации с позиций различных 

теоретических подходов. 
2. Аспекты анализа содержания.  
3. Методы и методики исследования.  
4. Факторы, критерии и показатели коммуникативной эффективности.  
5. Мониторинг и трекинг. 
6. Медиаизмерения. 
 
Тема 3.2. Обработка полученной информации и моделирование ситуации 

рекламного воздействия. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Рыночная ситуация как система микрособытий психологического характера.  
2. Сложносоставной характер реакции рынка на маркетинговую активность.  
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3. Взаимная детерминация социальных и психологических факторов рыночной 
ситуации.  

4. Природа статистических обобщений индивидуальных особенностей потребительских 
реакций. 

 
 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины 1 

 
РАЗДЕЛ 1. Реклама как практическая деятельность и социальное явление. 
 
Тема 1.1. Функциональное и психологическое своеобразие средств рекламной 

коммуникаций. 

 

 
 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине. 



 12 

 
 
 
Тема 1.2. Язык рекламной коммуникации. 
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РАЗДЕЛ 2. Психологический анализ потребительского поведения. 
 
Тема 2.1. Мотивационные и когнитивные факторы потребительского поведения. 
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Тема 2.2. Социально-психологический аспект стратегии коммуникативного 
воздействия на целевые группы. 
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РАЗДЕЛ 3. Проблематика прикладных и фундаментальных исследований в 
области рекламы. 

 
Тема 3.1. Методы исследования в области оценки эффективного рекламного 

воздействия. 
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Тема 3.2. Обработка полученной информации и моделирование ситуации 

рекламного воздействия. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 
лекционных, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся 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; 
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− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 
периода обучения. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 
мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
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странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
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Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
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выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину. На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
Методические материалы по выполнению кейс-задания 
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Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты 
и провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

− умение провести разбор ситуации; 

− уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

− способность принимать управленческие решения; 

− качество оформления отчета. 
 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
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− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

− приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

− ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 
не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

− ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 
вопросу; 
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− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 
то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине. 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине, отметить для себя трудные 
вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить 
основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ и ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине  
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины. Чтение курса лекций 
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими 
данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

− Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 
систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 
курса. Она может содержать: определение дисциплины ; краткую историческую справку 
о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины , ее роль в общей системе обучения 
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; 
особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной  и формы участия 
в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 
традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

− Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

− Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 
информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 
исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 
теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего 
курса или крупных его разделов. 

− Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений 
и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

− Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 
дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 
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− Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 
в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются 
в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени 
усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 
контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному 
разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

− Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. 
Проблемная задача содержит дополнительную вводную информацию и при 
необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

− Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного 
слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Введение в нейромаркетинг 
Тема 1.1. Нейромаркетинг – 
дисциплина будущего 

Междисциплинарная сущность нейромаркетинга 
(нейробиология, нейрофизиология, когнитивная 
психология). Практический синтез социологии, 
культурологии, маркетинга и психологии. Макроуровень и 
микроуровень: фокус внимания и основные акценты. 
Возникновение научного направления Нейросайнс. 
Нейробиология и принятие решений. Нейробиологические 
детерминанты. Маркетинговые эвристики. Продуктовые 
маркеры. Нейровизуализация. Взаимодействие психологи и 
маркетинга. Нейрофизиология и принятие решений. 
Возникновение нейромаркетинга, первые ученые и 
проведенные исследования. Критика нейромаркетинга. 
Этический аспект развития. Бихевиоризм. НЛП.  
Нейромаркетинг: понятие, предмет и методы. История 
развития нейромаркетинга. Основные инструменты, цели и 
задачи, решаемые при помощи нейромаркетинга. Задачи и 
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инструменты нейромаркетинга в современной структуре 
маркетинговой деятельности фирмы. Области применения 
нейромаркетинга. Сравнение нейромаркетинга и 
нейроисследования с традиционным (опросным) методом 
исследования. Неосознаваемые механизмы принятия 
решения и их влияние на потребителя. Прайминг. Работа 
«Системы 1» и «Системы 2» мозга согласно исследованиям 
Дэниэла Канемана. 

Тема 1.2. Основные 
исследования в 
нейромаркетинге 

Неэффективность традиционных методов маркетингового 
исследования. Инструменты нейромаркетинга: проблемы и 
перспективы. Социологические, психологические и 
физиологические методы в нейромаркетинге. 
Метаморфная модель Зальтмана. КТГ, ДОТ, МРТ, фМРТ, 
МЭГ, ПЭТ, ОФЭКТ. Оптические сигналы, 
модифицированные посредством события. 
МРспектрография, ЭЭГалгоритмы, измерение частоты 
дыхания, сердцебиения и электрического сопротивления 
кожи. Айтрекинг, Психолингвистические исследования. 
Исследование обоняния, электроэнцефалографическое 
исследование цветовосприятия, периферийное восприятие 
(эффект «эмоциональной аллеи»). Суггестивная 
лингвистика. Основные информативные показатели для 
оценки эмоциональных реакций. Изучение невербального 
поведения. Мимические реакции. Программы 
автоматического распознавания эмоций по мимике. 
Технология проведения исследований, информативные 
показатели. Применение полиграфа в нейромаркетинговых 
исследованиях. Этапы получения обработки и 
интерпретации результатов нейромаркетингового 
исследования. Использование результатов исследований в 
различных сферах (при разработке дизайна и физического 
окружения, в политике, нейроэкономике). 
Прогностический потенциал нейромаркетинга 
(применение при разработке продукта). Нейромаркетинг в 
цикле развития продукта. Нейромаркетинг в различных 
сферах (использование при разработке и продвижении 
продуктов на различных рынках). 

РАЗДЕЛ 2. Мотивация и потребительские реакции 
Тема 2.1. Специфика 
мотивационной структуры 
человеческой психики 

Анатомия принятия решений. Три «мозга». Структура 
мотивации (безопасность, социальность, успешность и 
превосходство, альфа-мотив и новаторство). Специфика 
мотивационной структуры человеческой психики. 
Дуальный процесс мышления. Два типа памяти 
(эксплицитная и имплицитная). Открытие «зеркальных 
нейронов» (Дж. Ризолатти). Подражание и сопереживание.  
Сублиминальное воздействие и обман «персоны». 
Предпочтение бренда и подсознательное 
инструктирование. Соматические маркеры (А. Дамасио, Р. 
Хит). Воздействие соматических маркеров.  

Тема 2.2. Психология 
потребительских реакций 

Сущность семантики. Сущность семиотики. Воздействие 
на органы чувств человека. Понятие маркетинга 
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впечатлений. Построение эмоциональной связи 
потребителя и бренда. 
Визуализация образов для продвижения продуктовых 
маркеров. Выявление "магнитов" потребительского 
восприятия. Визуализация образов под целевую 
аудиторию. Обработка результатов исследований 
нейрофизиологов. Оценка эффективности визуализации 
образов в рекламном сообщении. Анализ исследований 
потребительских реакций на визуальные и сенсорные 
раздражители на основе когнитивных процессов, методов 
обработки информации и механизмов принятия решения. 

РАЗДЕЛ 3. Сенсорный маркетинг и эмоциональный интеллект  
Тема 3.1. Основы сенсорного 
маркетинга 

Эмоциональная мотивация приобретения. Способы 
активизации нейронных процессов. Сенсорный маркетинг. 
Модель покупательского поведения современного 
человека. Комплексность воздействия на органы чувств. 
Значение обоняния. Культурная обусловленность 
сенсорных предпочтений. Аудиомаркетинг. 
Аромамаркетинг. Создание атмосферы маркетингового 
влияния. Визуальный маркетинг. Визуальный 
мерчендайзинг. Психология цветовосприятия. 
Психографика. Цветотерапия в коммуникациях. Оценка 
эффективности методов сенсорного маркетинга. 
Обработка данный нейрофизиологов и сегментирование 
потребительских реакций. Потребительские маркеры. 
Интерпретация, анализ полученных результатов. 
Дофономика. Дофаминовая петля. 

Тема 3.2. Активации 
нейронных процессов 

Способы активации нейронных процессов. 
Эмоциональный интеллект. Конструирование эмоций. 
Психологические установки, движение и эмоции. 
Сексуальный подтекст в рекламе. Роль магического и 
религиозного мышления в маркетинге. Ритуалы и суеверия 
как инструмент создания эмоциональной связи с 
брендами. Роль веры в брендинге. Психология страха и 
фобий. Классификация страхов и фобий. Функции страха. 
Использование фобий в маркетинге (игра на фобиях). 

РАЗДЕЛ 4. Профайлинг и прикладные исследования 
Тема 4.1. Профайлинг в 
нейромаркетинговых 
исследованиях 

Врожденные и приобретенные особенности поведения. 
Тип темперамента. Модель Крейчмера. Основные 
психотипы, их формирование и способы диагностики. 
Влияние социокультурной среды на особенности 
поведения. Динамический профайлинг. Метапрограммы. 
Применение психологического и физиологического 
тестирования в сегментации целевой аудитории. 
Современные интернет-технологии тестирования целевой 
аудитории. 

Тема 4.2. Прикладные 
исследования в 
нейромаркетинге 

Воздействие фоновых эмоций на ценовосприятие. 
Воздействие с помощью эмоционального оформление 
ценников. Использование эмоциональных фотографий. 
Концепция LIM (Less is more). Стратегические условия ее 
применения (целевая группа, розничный тип, 
ассортиментная стратегия). Анализ розничных концепций 
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практиков. Основные шаги к изменению поведения 
(разорвать шаблон, создать комфорт, направить 
воображение, изменить чувства, успокоить критический 
ум, изменить ассоциации, приступить к действию). Разрыв 
шаблона: принципы применения. Конструктивное 
восприятие. Эффект новизны. Создание комфорта: 
принципы применения. Врожденные механизмы 
различения обмана. Гормональная основа доверия. Эффект 
Микеланджело. Направление воображения: принципы 
применения. Воображение как главный инструмент 
убеждения. Процесс формирования мысленных образов. 
Смешение сознания и подсознания. Нарративное 
воображение (сила легенд) как фундаментальный 
инструмент мышления. Символический капитал (власть 
символов). Изменение чувств: принципы применения. 
Универсальные компоненты религиозных убеждений и 
религиозного поведения (авторитет, доктрина, избыток 
чувств). Религиозное основание тренда (брендинг чувств). 

РАЗДЕЛ 5. Оптимизация методами нейромаркетинга 
Тема 5.1. Оптимизация 
рекламных материалов 
методами нейромаркетинга 

Оптимизация статического материала (дизайна упаковки и 
рекламы) методами нейромаркетинга. Использование 
принципов нейромаркетинга при создании статического 
рекламного и маркетингового материала. Методы 
достижения высокой скорости обработки мозгом 
создаваемого материала, активации памяти и резонанса 
ключевых сообщений статического материала. 
Использование принципов нейромаркетинга при создании 
динамического рекламного и маркетингового материала. 
Методы достижения высокой скорости обработки мозгом 
создаваемого материала, активации памяти и резонанса 
ключевых сообщений динамического материала. 

Тема 5.2. Оптимизация 
брендинга методами 
нейромаркетинга 

Дифференциация и донесение ключевых сообщений и 
ценностей. Бренды и ключевые атрибуты брендов с точки 
зрения нейромаркетинга. Понятия имплицитной и 
эксплицитной коммуникации атрибутов. Восприятия 
бренда на осознанном и неосознанном уровнях.  

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине  
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  
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Возможные формы проведения практических занятий:  

− Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 
решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 
какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 
события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 
обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 
(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих 
играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 
обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 
разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 
«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» 
(метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека 
в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная 
задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, 
давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 
влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным 
атрибутам власти, к приказу.  

− Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 
других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 
Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

− Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 
копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 
чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-
путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 
картами).  

− Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 
Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 
делятся на простые, критические и экстремальные. 

− Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 
ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 
лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные 
ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 
условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на 
проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 
моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 
имитационным активным методам обучения.  

− Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг 
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– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-
психологический, бизнес-тренинг.  

− Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение 
к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

− Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой аудиторией 
с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

− Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 
более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 
каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 
его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 
тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 
многоплановое обсуждение.  

− Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте 
третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата 
– сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

− Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется 
определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 
обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 
группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 
выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

− Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 
эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 
вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 
даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

− Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты 
и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и 
обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 
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позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 
точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

− Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 
решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 
практике. Является методом экспертного оценивания.  

− Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 
совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 
для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 
учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение 
метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 
приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 
интеграции знаний из различных предметных областей.  

− Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 
презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

− Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио 
как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на 
них. 

 
Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины  
 

РАЗДЕЛ 1. Введение в нейромаркетинг. 
 
Тема 1.1. Нейромаркетинг – дисциплина будущего. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития нейромаркетинга.  
2. Сущность нейромаркетинга как междисциплинарной дисциплины.  
3. Взаимодействие психологи и маркетинга. 
4. Нейробиология и принятие решений. 
5. Этический аспект развития нейромаркетинга. 
6. Роль Дэниэла Канемана. 
7. Задачи, решаемые при помощи нейромаркетинга в современной экономике. 

 
Тема 1.2. Основные исследования в нейромаркетинге. 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Преимущество нейромаркетинга над традиционными метододами маркетинговых 
исследований исследования. 

2. Инструменты нейромаркетинга: проблемы и перспективы. 
3. Социологические, психологические и физиологические методы в нейромаркетинге.  
4. Инструменты нейромаркетинга: проблемы и перспективы. 
5. МРспектрография, ЭЭГалгоритмы, измерение частоты дыхания, сердцебиения и 

электрического сопротивления кожи.  
6. Использование результатов исследований в различных сферах (при разработке 

дизайна и физического окружения, в политике, нейроэкономике). 
7. Нейромаркетинг в сфере культуры (использование при разработке и продвижении 

культурного продукта). 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Мотивация и потребительские реакции. 
 
Тема 2.1. Специфика мотивационной структуры человеческой психики. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Анатомия принятия решений.  
2. Специфика мотивационной структуры человеческой психики.  
3. Соматические маркеры (А. Дамасио, Р. Хит).  
4. Сублиминальное воздействие и обман «персоны». 

 
Тема 2.2. Психология потребительских реакций. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность семантики. 
2. Визуализация образов для продвижения продуктовых маркеров. 
3. Обработка результатов исследований нейрофизиологов.  
4. Оценка эффективности визуализации образов в рекламном сообщении. 
5. Основные страхи целевой аудитории. 

 
 
РАЗДЕЛ 3. Сенсорный маркетинг и эмоциональный интеллект. 
 
Тема 3.1. Основы сенсорного маркетинга.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Модель покупательского поведения современного человека. 
2. Значение обоняния.  
3. Аудиомаркетинг. 
4. Аромамаркетинг. 
5. Цветотерапия в коммуникациях. 
6. Дофономика. Дофаминовая петля. 

 
Тема 3.2. Активации нейронных процессов.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль веры в брендинге. 
2. Сексуальный подтекст в рекламе. 
3. Способы активации нейронных процессов. 
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4. Роль магического и религиозного мышления в маркетинге. 
5. Психология страха и фобий. 
6. Использование фобий в маркетинге (игра на фобиях). 

 
 
РАЗДЕЛ 4. Профайлинг и прикладные исследования. 
 
Тема 4.1. Профайлинг в нейромаркетинговых исследованиях. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Влияние социокультурной среды на особенности поведения. 
2. Современные интернет-технологии тестирования целевой аудитории.  
3. Модель Крейчмера. 
4. Динамический профайлинг. 
5. Применение психологического и физиологического тестирования в сегментации 

целевой аудитории. 
 
Тема 4.2. Прикладные исследования в нейромаркетинге. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Использование эмоциональных фотографий. 
2. Создание комфорта: принципы применения. 
3. Врожденные механизмы различения обмана.   
4. Процесс формирования мысленных образов. 
5. Изменение чувств: принципы применения. 
6. Направление воображения: принципы применения. 
7. Символический капитал (власть символов). 
8. Религиозное основание тренда (брендинг чувств). 

 
 
РАЗДЕЛ 5. Оптимизация методами нейромаркетинга. 
 
Тема 5.1. Оптимизация рекламных материалов методами нейромаркетинга. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы достижения высокой скорости обработки мозгом создаваемого материала. 
2. Использование принципов нейромаркетинга при создании динамического рекламного 

и маркетингового материала.  
3. Использование принципов нейромаркетинга при создании статического рекламного 

и маркетингового материала.  
4. Активации памяти и резонанса ключевых сообщений динамического материала. 
    
Тема 5.2. Оптимизация брендинга методами нейромаркетинга. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия имплицитной коммуникации атрибутов. 
2. Понятия эксплицитной коммуникации атрибутов. 
3. Дифференциация и донесение ключевых сообщений и ценностей. 
4. Бренды и ключевые атрибуты брендов с точки зрения нейромаркетинга. 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины 1 
 

РАЗДЕЛ 1. Введение в нейромаркетинг. 
 
Тема 1.1. Нейромаркетинг – дисциплина будущего. 
 

 
 

 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине. 
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Тема 1.2. Основные исследования в нейромаркетинге. 
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РАЗДЕЛ 2. Мотивация и потребительские реакции. 
 
Тема 2.1. Специфика мотивационной структуры человеческой психики. 
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Тема 2.2. Психология потребительских реакций. 
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РАЗДЕЛ 3. Сенсорный маркетинг и эмоциональный интеллект. 
 
Тема 3.1. Основы сенсорного маркетинга. 
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Тема 3.2. Активации нейронных процессов. 
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РАЗДЕЛ 4. Профайлинг и прикладные исследования. 

 
Тема 4.1. Профайлинг в нейромаркетинговых исследованиях. 
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Тема 4.2. Прикладные исследования в нейромаркетинге. 
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РАЗДЕЛ 5. Оптимизация методами нейромаркетинга. 
 
Тема 5.1. Оптимизация рекламных материалов методами нейромаркетинга. 
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Тема 5.2. Оптимизация брендинга методами нейромаркетинга. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 
лекционных, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся 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.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 



 33 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 
периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
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специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 
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Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 
поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 



 38 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину. На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты 
и провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

− умение провести разбор ситуации; 

− уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

− способность принимать управленческие решения; 
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− качество оформления отчета. 
 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

− приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 
(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
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− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

− ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 
не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

− ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 
вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
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изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
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задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 
то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине. 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине, отметить для себя трудные 
вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить 
основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ и ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине  
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины. Чтение курса лекций 
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими 
данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

− Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 
систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 
курса. Она может содержать: определение дисциплины ; краткую историческую справку 
о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины , ее роль в общей системе обучения 
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; 
особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной  и формы участия 
в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 
традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

− Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

− Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 
информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 
исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 
теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего 
курса или крупных его разделов. 

− Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений 
и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

− Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 
дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 
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− Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 
в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются 
в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени 
усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 
контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному 
разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

− Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. 
Проблемная задача содержит дополнительную вводную информацию и при 
необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

− Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного 
слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Введение в стратегию и анализ 
Тема 1.1. Научные основы 
стратегического маркетинга 

Стратегия как инструмент эффективной деятельности 
предприятия. Основоположники теории экономической 
стратегии фирмы. Стратегия: понятие, содержание, 
структура. Типология стратегий. Развитие стратегического 
управленческого мышления. Разработка стратегий на 
различных уровнях управления. Основные подходы к 
разработке стратегии. Основные отличительные 
особенности стратегий. Критерии потенциальной 
эффективности стратегии. Стратегический процесс. 
Предпосылки применения стратегического планирования. 
Недостатки систем стратегического планирования. SPOD-
мир, VUCA-мир, BANI-мир, SHIVA-мир. 
Стратегический маркетинг в системе управления 
предприятием. Формирование и развитие стратегического 
маркетинга. Роль стратегического маркетинга в 
экономическом развитии страны. Современная модель 
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стратегического маркетинга: стратегия рыночной 
ориентации, понятие компетенций, создание 
потребительской ценности. Сущность стратегического 
маркетинга, его базовые элементы. Понятие, предмет и 
метод стратегического маркетинга. Функции и задачи 
стратегического маркетинга. Сфера деятельности 
стратегического маркетинга. Две грани маркетинга 
стратегический и операционный маркетинг. Становление 
стратегического маркетинга как самостоятельной 
исследовательской области и управленческой практики. 
Активный и пассивный стратегический маркетинг. 
Подходы различных экономических школ к стратегической 
маркетинговой деятельности. Школы стратегического 
менеджмента и маркетинга. Стратегический процесс. Цели 
маркетинговой стратегии. Особенности стратегического 
маркетингового планирования. Маркетинговая стратегия и 
маркетинговые мероприятия (коммуникации).  Различия 
между организациями, ориентированными на 
производство, и организациями, ориентированными на 
рынок. Влияние последних изменений на стратегии 
маркетинга. Элементы стратегии. Ключевые компоненты 
корпоративной, бизнес- и маркетинговой стратегий. 

Тема 1.2. Сущность и 
основные понятия 
маркетингового анализа. 
Ситуационный анализ. 

Понятие, сущность принципы маркетингового анализа. 
Основные сценарии, инструменты и технологии 
проведения. Значение ситуативного анализа. Элементы 
ситуативного анализа. Анализ стратегической позиции, 
занимаемой предприятием. PEST-анализ. Базовый и 
расширенный SWOT-анализ. Матрица BCG. Матрица 
McKinsey — General Electric. Матрица AD Little. 
Универсальные технологии, методы, приемы 
ситуационного анализа: мониторинг эмоций, 
ранжирование источников информации, метод «Делфи», 
Мозговой штурм. Сравнительный анализ метода 
Мозгового штурма и Дельфи.. 

РАЗДЕЛ 2. Принятие решений в стратегическом маркетинге 
Тема 2.1. Стратегический и 
оппортунистический подход 
в бизнесе 

Рост как основополагающая ценность бизнеса. Управление 
ростом. Оппортунистический подход к росту компании. 
Вера в стратегию. Стыдный оппортунизм. Принципы 
оппортунистического бизнеса. Маятник централизации и 
децентрализации. Стремление к контролю – 
основополагающее «влечение» руководителя. 
Стратегическая централизация. Принципы 
организационного проектирования. Оппортунистическая 
децентрализация. Принципы выбора между стратегическим 
и оппортунистическим подходом.  

Тема 2.2. Технология 
формирования 
маркетинговой стратегии и 
основные стратегические 
установки 

Процесс формирования маркетинговой стратегии: анализ 
потребностей посредством сегментации рынка, анализ 
привлекательности рынка, анализ конкурентоспособности 
организации, выбор маркетинговой стратегии. Понятие 
миссии организации, факторы, влияющие на ее 
определение. Ключевые цели и задачи организации. 
Природа стратегических решений. Принятие 
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стратегических решений. Выбор стратегической 
ориентации. Уровни стратегических решений: 
корпоративный, бизнес- сегмента, функциональный. 
Слагаемые стратегического управления: стратегический 
анализ, стратегический выбор, реализация стратегий, 
стратегические изменения. Обоснование роли 
стратегического планирования маркетинга. Основные 
разделы стратегического планирования маркетинга. 
Разработка альтернативных стратегий развития 
предприятия. Этапы разработки маркетинговой стратегии 
организации. 

РАЗДЕЛ 3. Стратегический анализ внешних сил рынка 
Тема 3.1. Анализ 
конкуренции и конкурентов 

Выявление основных конкурентов. Источники 
информации о конкурентах, определение информации, 
необходимой для оценки конкурентного положения. 
Изучение информации об ассортименте, качестве 
продукции конкурентов, их ценовой политике, формах и 
методах сбыта, мнениях потребителей о конкурентах. 
Методы изучения конкурентов и определение силы их 
позиции. Построение модели поведения конкурента. 
Оценка привлекательности отрасли и позиции 
предприятия в конкурентной борьбе. Маркетинговые 
исследования конкурентных преимуществ. Исследования 
конкурентоспособности товаров.   

Тема 3.2. Анализ 
потребительского поведения 

Основные теоретико-методологические подходы к анализу 
потребления: политэкономический, конкретно-
экономический, социологический, социально-
психологический, маркетинговый. Факторы внешней 
среды бизнеса, влияющие на изменение подходов к 
анализу потребительского поведения. Онлайновые модели 
потребительских решений (ZMOT): достоинства и 
недостатки, возможности применения в российской 
практике. Потребительский опыт как ведущий фактор 
выбора товара: методы изучения и способы использования 
в современной маркетинговой практике. Потребительские 
намерения как основа интент-маркетинга (intent 
marketing): виды, способы выявления. Методы изучения 
мотивации потребителя. Многомерный подход к 
мотивации потребителя. Подходы к архетипизации 
потребителей в Интернет. Основные направления 
изучения эмпирических аспектов потребления (эмоций, 
чувств, фантазий, удовольствий) Э. Хиршман и М. 
Холбрук. Определение эмоций, взаимосвязь эмоций с 
понятиями аффект, гедонизм, настроение. Методы 
измерения эмоций: вербальный и визуальный самоотчет, 
автономное измерение психологических и 
физиологических реакций. Методы нейрологии и 
нейромаркетинга: достоинства/недостатки, применимость 
в маркетинговой практике. Основные теоретические 
подходы к изучению личности: психоаналитическая 
теория, социальная теория, теория черт. Современные 
направления изучения личности. Ценности: определение, 
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методы изучения (шкалы Рокича, Кайле, Шета-Ньюмена и 
др.). 

РАЗДЕЛ 4. Стратегический анализ внутренней среды предприятия 
Тема 4.1. Анализ 
ассортиментной, ценовой, 
сбытовой и 
коммуникационной 
политики предприятия 

Исследования жизненного цикла товара (ЖЦТ) на рынке, 
особенностей маркетинга на разных стадиях ЖЦТ. Сбор 
информации о продажах товара и прибыли за ряд лет, 
графический анализ информации.  Анализ ассортиментной 
линейки. Изучение нового товара. Особенности методики 
изучения нового товара. Факторы успеха нового товара. 
Определение направлений совершенствования новых 
товаров.   
Исследование факторов чувствительности потребителей к 
цене. Классификация потребителей по чувствительности к 
цене. Исследование чувствительности потребителей к цене 
в процессе ценообразования методом П. Ван Вестерндорпа 
(PSM). Исследования эластичности элементов рынка от 
цены. Маркетинговые исследования для рыночных 
методов ценообразования. Метод «предложения товаров 
на пробу», метод «кривая спроса- покупательский отклик», 
метод максимизации математического ожидания прибыли 
и др.  Выбор оптимальных методов ценообразования.  
Исследования влияния скидок с цены. Исследования 
влияния цен на спрос и товарное предложение. Задачи 
исследований коммуникационной политики. Выбор 
медиасредств, тестирование рекламного обращения, 
оценка коммуникативной и экономической эффективности 
рекламных обращений. 

Тема 4.2. Анализ 
организации маркетинга и 
продаж предприятия 

Анализ продаж компании в целом и конкретных 
ассортиментных позиций. А, В, С анализ. Анализ связей, 
зависимостей факторный. Анализ эффективности 
деятельности отдела маркетинга в целом, и использования 
отдельных маркетинговых инструментов. ROI. 

РАЗДЕЛ 5. Выбор маркетинговой стратегии 
Тема 5.1. Базовые типы 
маркетинговых стратегий 

Типы стратегического поведения предприятий на рынке. 
Факторы внешней и внутренней среды предприятия, 
предопределяющие выбор предприятием модели 
конкурентного поведения на рынке. 
Стратегические альтернативы роста организации. 
Характеристика и виды стратегий роста предприятия: 
стратегии концентрированного (интенсивного) роста, 
стратегии интегрированного роста, стратегии 
диверсифицированного роста. Типы 
диверсифицированного роста: связанная диверсификация 
(горизонтальная, вертикальная) и несвязанная 
диверсификация (конгломератная). Эталонные стратегии 
развития. 
Стратегии стабильности предприятия: стратегия усиления 
позиции на рынке на основе лидерства в снижении 
издержек, стратегия дифференциации продукции, 
стратегия фокусирования на определенном сегменте 
рынка. 
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Стратегии сокращения: ликвидация, стратегия «сбора 
урожая», «сокращения расходов»; стратегия «разворот», 
или «переориентация»; стратегия «отделение», или 
«отсечение лишнего». 
Маркетинговые стратегии в зависимости от занимаемой 
фирмой доли на рынке: лидер; претендент на лидерство; 
последователи; окопавшиеся в рыночных нишах. 
Виды стратегий в зависимости от размера предприятия. 
Характеристика стратегии роста крупных фирм. Стратегии 
роста средних фирм: стратегия сохранения, стратегия 
поиска захватчика, стратегия лидерства в нише, стратегия 
выхода за рамки ниши. Стратегии роста малых фирм: 
стратегия копирования, стратегия оптимального размера, 
стратегия участия в продукте крупной фирмы, стратегия 
использования преимуществ крупной фирмы. 
Матрица выбора стратегии А. Томсона, А. Стрикланда. 
Создание ключевых компетенций и их использование: 
концепция К. Прахалад, Л., Л. Л. Фаэй. Р. Рэнделл. 

Тема 5.2. Разработка 
альтернативных стратегий 
предприятий 

Основные модели стратегического поведения фирмы на 
рынке. Виолентная (силовая) стратегия как тип поведения 
предприятия на рынке. Особенности патиентной 
(нишевой) стратегии поведения. Характеристика 
коммутантной (приспособительной) стратегии. 
Особенности эксплерентной (пионерской) стратегии. 
Стратегия, направленная на устранение соперников. 
Основные маркетинговые стратегии в рамках данной 
модели поведения: стратегия механической 
монополизации; стратегия интегрирующей консолидации. 
Стратегия, направленная на выгодную сдачу позиций. 
Понятие и особенности функционирования «слабых 
интеграторов». Маркетинговая стратегия, направленная на 
обособление от соперников: стратегия простого 
обособления; стратегия дезинтегрирующего обособления; 
стратегия полного обособления бизнеса. Маркетинговая 
стратегия, направленная на сближение с соперниками: 
стратегия кооперативной солидарности; стратегии 
компромиссного сотрудничества. 
Конкурентная стратегия: свойства, составные компоненты, 
виды. Концепция оптимизации бизнес-портфеля (BCG. 
McKINSEY, ADL), формирования рыночного 
пространства (Г. Хамел, К. Прахалад), обеспечения 
рыночного лидерства (М. Трейси, Ф. Вирсема), управления 
сетевой организацией (Дж. Мур, А. Брандербургер, Б. 
Нейлбафф), конкурентной рациональности (Р. Нельсон, С. 
Уинтер, П. Диксон, Дж.Коллинз).Характеристика 
инновационных стратегий по П. Друкеру: стратегия 
прорыва и массированного удара; стратегия быстрого и 
неожиданного нападения; стратегия поиска и захвата 
«экологической ниши»; стратегия изменения 
экономических характеристик продукта, рынка или 
отрасли. 
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Анализ трех «К» (3 Cs Analysis). Три ценностных 
критерия. Сеть ценностей (Value Net). Матрица оценки 
возможностей (Opportunity Evaluation Matrix). Матрица 
рисков. Матрица SPACE (The SPACE Matrix). Полигон 
матрицы SPACE. Концепция стратегического 
планирования Abell. Применение моделей коммуникаций 
для построения маркетинговой стратегии (AIDA), (DIPDA) 
и т.д. 

РАЗДЕЛ 6. Воздействие стратегических решений на комплекс операционного 
маркетинга 

Тема 6.1. Функциональные 
маркетинговые стратегии 

Разработка товарных стратегий.  Управление товарным 
портфелем. Анализ рыночной эффективности товара. 
Стратегии предложения товара и торговой марки. 
Стратегическое управление торговыми марками. 
Аналитические модели новых товаров.   
Разработка ценовых стратегий. Стратегическая роль цены. 
Выбор стратегии ценообразования. 
Варианты стратегий ценообразования. Разработка 
стратегий управления взаимоотношениями в цепочке 
создания ценности: стратегическая роль функции 
распределения, стратегии распределения, управления 
каналом.  Разработка стратегий продвижения. Компоненты 
стратегии продвижения. Интеграция компонентов. 
Рекламная стратегия. Стратегия стимулирования сбыта. 
Разработка и реализация стратегии персональных продаж 
и прямого маркетинга. 

Тема 6.2. Динамика 
стратегии 

Стратегическое позиционирование и операционная 
результативность. Как совершаются стратегические 
ошибки. Стратегия и поиск преимуществ. Поиск 
устойчивости. Стратегия и предназначение. 
Стратегические парадоксы и динамика стратегии. 
Глобализация и локализация. Конкуренция и 
сотрудничество. Контроль и хаос: изменчивость как 
постоянное состояние. Стабильность и инновации. 
Прибыльность и ответственность: вопросы 
корпоративного управления. Стратегическое мышление и 
стратегическая деятельность. 

РАЗДЕЛ 7. Управление стратегическим маркетингом и система контроля 
Тема 7.1. Методология 
управления стратегическим 
маркетингом 

Основы управления стратегическим маркетингом. 
Планирование в системе стратегического маркетинга. 
План-программа работы со стратегиями в деятельности 
предприятия. Стратегический и оперативный планы. 
Информационное и коммуникационное обеспечение 
управления стратегическим маркетингом. Основные 
элементы информационного обеспечения управления 
стратегическим маркетингом. Принципы формирования и 
использования информации. Коммуникационные каналы. 
Контроль в стратегическим маркетинге. Объекты 
контроля. Современные концепции внутрифирменного 
управления. Стратегия и структура. Основные элементы 
организационной структуры. Сложные структуры. 
Динамичные структуры. Операционные системы. 
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Динамичная культура. Управление стратегическими 
изменениями. Сопротивление изменениям. Управление 
стратегическими изменениями: культурологический 
подход. Рыночные системы и принципы управления 
предприятием. Функции и принципы управления. Служба 
маркетинга на предприятии, организационные структуры, 
основные задачи и функции. Риск в предпринимательстве. 
Виды рисков. Условия принятия решений. Страхуемые и 
нестрахуемые риски. Риски, страхуемые в страховых 
компаниях. Нестрахуемые риски предприятия. 
Принципиальная схема анализа шансов-рисков. 
Финансово-экономический анализ хозяйственной 
деятельности предприятия в условиях стратегического 
маркетинга. Концепция стратегического маркетингового 
анализа. Методы стратегического маркетингового и 
финансового анализа. Бизнес-план и его связь с 
программой стратегического маркетинга. Задачи бизнес-
плана. Структура бизнес-плана. 

Тема 7.2. Маркетинг-аудит Оценка и контроль. Принципы и факторы эффективного 
управления маркетингом. Принципы: взаимовыгодной, 
адекватности маркетинговой информации, стратегической 
ориентации, индивидуализации спроса, IMC, 
бенчмаркинга. Система показателей качества маркетинга 
по параметрам: «поставщик», «потребитель», 
«обслуживание клиентов», «социально-деловая 
активность», «имидж». Механизм контроля маркетинга. 
Цель контроля. Содержание системы учета маркетинга. 
Формы контроля. Ревизия, внутренний и внешний аудит. 
Стратегическая ревизия маркетинга. Критерии 
эффективности и информационной потребности. Оценка 
эффективности и осуществление практических 
мероприятий. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине  
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

− Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 
решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
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проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 
какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 
события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 
обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 
(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих 
играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 
обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 
разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 
«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» 
(метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека 
в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная 
задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, 
давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 
влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным 
атрибутам власти, к приказу.  

− Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 
других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 
Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

− Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 
копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 
чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-
путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 
картами).  

− Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 
Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 
делятся на простые, критические и экстремальные. 

− Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 
ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 
лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные 
ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 
условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на 
проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 
моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 
имитационным активным методам обучения.  

− Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг 
– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
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воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-
психологический, бизнес-тренинг.  

− Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение 
к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

− Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой аудиторией 
с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

− Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 
более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 
каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 
его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 
тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 
многоплановое обсуждение.  

− Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте 
третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата 
– сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

− Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется 
определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 
обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 
группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 
выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

− Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 
эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 
вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 
даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

− Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 
решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 
практике. Является методом экспертного оценивания.  

− Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 
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совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 
для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 
учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение 
метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 
приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 
интеграции знаний из различных предметных областей.  

− Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио 
как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на 
них. 

 
Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины  
 

РАЗДЕЛ 1. Введение в стратегию и анализ. 
 
Тема 1.1. Научные основы стратегического маркетинга. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Стратегия как инструмент эффективной деятельности предприятия. 
2. Стратегический маркетинг в системе управления предприятием. 
3. Формирование и развитие стратегического маркетинга.  
4. Сущность стратегического маркетинга, его базовые элементы. 
5. Понятие, предмет и метод стратегического маркетинга. 
 
Тема 1.2. Сущность и основные понятия маркетингового анализа. Ситуационный 

анализ. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие, сущность принципы маркетингового анализа. 
2. Критика SWOT-аналиаз. 
3. Универсальные технологии, методы, приемы ситуационного анализа.  
4. Мозговой штурм как метод принятия коллективных решений. 
5. Сравнительный анализ метода Мозгового штурма и Дельфи. 
 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Принятие решений в стратегическом маркетинге. 
 
Тема 2.1. Стратегический и оппортунистический подход в бизнесе. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ потребностей посредством сегментации рынка 
2. Анализ привлекательности рынка 
3. Анализ конкурентоспособности организации 
 
Тема 2.2. Технология формирования маркетинговой стратегии и основные 

стратегические установки. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Ключевые цели и задачи организации.  
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2. Природа стратегических решений.  
3. Основные разделы стратегического планирования маркетинга.  
4. Этапы разработки маркетинговой стратегии организации. 
 
 
РАЗДЕЛ 3. Стратегический анализ внешних сил рынка. 
 
Тема 3.1. Анализ конкуренции и конкурентов.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Источники информации о конкурентах, определение информации, необходимой для 

оценки конкурентного положения.  
2. Изучение информации об ассортименте, качестве продукции конкурентов, их 

ценовой политике, формах и методах сбыта, мнениях потребителей о конкурентах.  
 
Тема 3.2. Анализ потребительского поведения.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные теоретико-методологические подходы к анализу потребления: 

политэкономический, конкретно-экономический, социологический, социально-
психологический, маркетинговый.  

2. Онлайновые модели потребительских решений (ZMOT): достоинства и недостатки, 
возможности применения в российской практике.  

3. Методы нейрологии и нейромаркетинга: достоинства/недостатки, применимость в 
маркетинговой практике.  

4. Современные направления изучения личности.   
 
 
РАЗДЕЛ 4. Стратегический анализ внутренней среды предприятия. 
 
Тема 4.1. Анализ ассортиментной, ценовой, сбытовой и коммуникационной 

политики предприятия. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация потребителей по чувствительности к цене.  
2. Метод «предложения товаров на пробу», метод «кривая спроса- покупательский 

отклик», метод максимизации математического ожидания прибыли и др.  
3. Сбор информации о продажах товара и прибыли за ряд лет, графический анализ 

информации.   
4. Задачи исследований коммуникационной политики.  
5. Выбор медиасредств, тестирование рекламного обращения, оценка коммуникативной 

и экономической эффективности рекламных обращений. 
 
Тема 4.2. Анализ организации маркетинга и продаж предприятия. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ продаж компании в целом и конкретных ассортиментных позиций. 
2. А-В-С - анализ.  
3. Особенностей маркетинга на разных стадиях ЖЦТ. 
4. Определение направлений совершенствования новых товаров.   
5. Исследования жизненного цикла товара (ЖЦТ) на рынке. 
6. Исследование факторов чувствительности потребителей к цене. 
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РАЗДЕЛ 5. Выбор маркетинговой стратегии. 
 
Тема 5.1. Базовые типы маркетинговых стратегий. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Типы стратегического поведения предприятий на рынке. 
2. Стратегические альтернативы роста организации. 
3. Типы диверсифицированного роста: связанная диверсификация (горизонтальная, 

вертикальная) и несвязанная диверсификация (конгломератная). 
4. Эталонные стратегии развития. 
5. Маркетинговые стратегии в зависимости от занимаемой фирмой доли на рынке: 

лидер; претендент на лидерство; последователи; окопавшиеся в рыночных нишах 
6. Матрица выбора стратегии А. Томсона, А. Стрикланда. 
 
Тема 5.2. Разработка альтернативных стратегий предприятий. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные модели стратегического поведения фирмы на рынке.  
2. Стратегия, направленная на устранение соперников. 
3. Основные маркетинговые стратегии в рамках данной модели поведения: стратегия 

механической монополизации; стратегия интегрирующей консолидации. 
4. Стратегия, направленная на выгодную сдачу позиций. 
5. Понятие и особенности функционирования «слабых интеграторов».  
6. Конкурентная стратегия: свойства, составные компоненты, виды.  
7. Характеристика инновационных стратегий по П. Друкеру. 
8. Матрица SPACE (The SPACE Matrix). 
9. Полигон матрицы SPACE. 
 
 
РАЗДЕЛ 6. Воздействие стратегических решений на комплекс операционного 

маркетинга. 
 
Тема 6.1. Функциональные маркетинговые стратегии. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Управление товарным портфелем.  
2. Аналитические модели новых товаров.   
3. Стратегическая роль цены.  
4. Выбор стратегии ценообразования. 
5. Разработка и реализация стратегии персональных продаж и прямого маркетинга.  
 
Тема 6.2. Динамика стратегии. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Поиск устойчивости.  
2. Стратегические парадоксы и динамика стратегии.  
3. Глобализация и локализация.  
4. Конкуренция и сотрудничество.  
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РАЗДЕЛ 7. Управление стратегическим маркетингом и система контроля. 
 
Тема 7.1. Методология управления стратегическим маркетингом. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. План-программа работы со стратегиями в деятельности предприятия. 
2. Стратегический и оперативный планы. 
3. Информационное и коммуникационное обеспечение управления стратегическим 

маркетингом. 
4. Основные элементы информационного обеспечения управления стратегическим 

маркетингом. 
5. Функции и принципы управления.  
6. Риск в предпринимательстве.  
7. Бизнес-план и его связь с программой стратегического маркетинга. 
 
Тема 7.2. Маркетинг-аудит. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы и факторы эффективного управления маркетингом. 
2. Система показателей качества маркетинга по параметрам: «поставщик», 

«потребитель», «обслуживание клиентов», «социально-деловая активность», 
«имидж». 

3. Механизм контроля маркетинга. 
4. Содержание системы учета маркетинга. 
5. Ревизия, внутренний и внешний аудит 
6. Оценка эффективности и осуществление практических мероприятий. 
 
 
 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 
лекционных, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
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− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
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профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 
периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  



 21 

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
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рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину. На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты 
и провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

− умение провести разбор ситуации; 

− уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

− способность принимать управленческие решения; 

− качество оформления отчета. 
 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
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− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

− приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

− ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 
не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

− ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 
вопросу; 
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− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 
то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине. 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине, отметить для себя трудные 
вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить 
основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине. Конспекты лекционных 
занятий по дисциплине  

 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
1. Дисциплина «Стратегический маркетинг и анализ» 
2. Раздел/Тема лекционного занятия. Введение в стратегию и анализ / Сущность и 

основные понятия маркетингового анализа. Ситуационный анализ. 
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать представление 

о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть сущность ...)  
4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
   
   

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 
1. Тема лекционного занятия: цели маркетингового анализа. 
 
Анализ — это процесс получения выводов из собранной и надлежащим образом 

сгруппированной и обработанной информации, т.е. результат маркетингового исследования.  
Маркетинговый анализ как процесс исследования представляет собой систему 

специальных знаний, направленных на изучение рыночной среды, в которой уже 
функционирует или только планирует функционировать предприятие. 

Маркетинговый анализ призван выявить и охарактеризовать тенденции и 
закономерности состояния и развития рынка, оценить приемлемый уровень риска 
маркетинговой деятельности, осуществить на научной основе управленческие действия, 
создать основу регулирования рыночных процессов.  

Маркетинговый анализ создает предпосылки разработки стратегии фирмы. Анализ 
товарного рынка фирмы на рынке выявляет комплекс взаимосвязей фирмы с окружающей 
средой, в частности дает оценку реакции рынка на маркетинговые мероприятия фирмы. 

В маркетинговом исследовании сочетаются два типа анализа. Анализ может быть 
оперативным, охватывающим сравнительно небольшой отрезок времени. Он решает 
первоочередные, неотложные задачи. Такой анализ может сочетать неформальные оценки с 
констатирующими статистическими характеристиками. Подобный анализ носит 
конъюнктурный характер. Анализ же стратегический (фундаментальный), который ставит 
своей целью выявление и моделирование базовых закономерностей и тенденций, взаимосвязей 
и пропорций и т.п., опирается на точные количественные оценки, получаемые в результате 
статистических расчетов. 
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В оперативном масштабе анализ начинается с текущих, конъюнктурных оценок 
рыночной ситуации, краткосрочной, предупредительной информации. Аналитическая 
информация об оперативной ситуации на рынке необходима для текущей объективной оценки 
собственных возможностей и вероятных конкурентных действий. 

Стратегический уровень анализа предусматривает более глубокое исследование рынка, 
охватывающее достаточно длительный период, достаточный для выявления основных 
закономерностей и перспективных прогнозов. Анализ маркетинговой деятельности в 
стратегическом плане должен соответствовать требованиям инновационной политики, 
процессу выявления наиболее перспективных тенденций рыночного развития и обеспечения ее 
эффективности. Маркетинговый анализ позволяет оценить опасность конкурентной угрозы, 
найти сильные и слабые стороны конкурента, предвидеть стратегию конкуренции. 

Предметом маркетингового анализа является маркетинговая деятельность фирмы, как 
оперативная, так и стратегическая, те процессы и явления, которые рассматриваются на какой-
то момент времени, а также в своем постоянном развитии. 

Объектом маркетингового анализа являются: отдельное предприятие или совокупность 
предприятий, отрасль в целом, а также отдельные индивидуумы и их совокупность, отдельные 
домохозяйства/семьи и их совокупность. 

Аналитическая деятельность в рыночной сфере имеет две ступени: первая – констатация 
фактов, оценка состояния и развития рынка и самой фирмы, и вторая, более сложная – 
объяснение и моделирование причинно-следственных связей, научное прогнозирование 
дальнейшего развития рынка и рыночных отношений. В связи с этим рассматриваются 
различные типы маркетингового анализа: 

В маркетинговом анализе существует обязательное требование: выводы маркетингового 
анализа должны быть четкими и недвусмысленными, они должны обязательно сопровождаться 
практическими рекомендациями. 

Результаты аналитического исследования следует представлять следующим образом, в 
виде:  

 качественных оценок;  
 количественных характеристик;  
 различного рода схем и диаграмм;  
 статистических и эконометрических моделей.  

 
Цели маркетинговых исследований и задачи, решаемые в процессе их проведения, 

определяют содержание маркетингового анализа. Основная цель маркетингового анализа 
состоит в систематизации и обобщении информации для принятия обоснованных 
управленческих решений в условиях неопределённости рыночной ситуации.  

Если конкретизировать, то генеральной целью маркетингового анализа является 
характеристика и прогнозирование состояния и развития рынка. Изучается уровень развития 
рынка, его динамика и структура, территориальные особенности, взаимосвязи и т.п. 
Маркетинговый анализ ставит перед собой следующие конкретные цели:  

 дать оценку и прогноз состояния и развития рынка;  
 смоделировать закономерности спроса и предложения;  
 выявить реакцию рынка на маркетинговые действия;  
 охарактеризовать экономический и финансово-кредитный потенциал рынка;  
 определить уровень конкуренции и конкурентоспособности, оценить потенциальные 

возможности конкурентов, спрогнозировать их действия;  
 выявить и спрогнозировать мнения, поведение и предпочтения потребителей;  
 оценить вероятность и силу коммерческого риска.  

 
Достижение указанных целей предусматривает решение набора основных задач. 
 изучение спроса на услуги предприятия и рынков сбыта;  
 обоснование производственной программы предприятия; 
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 анализ основных факторов, влияющих на спрос; 
 выявление продукции, не пользующейся спросом;  
 анализ ценовой политики предприятия; оценка основной стратегии ценообразования;  
 выявление реальных и потенциальных конкурентов предприятия;  
 оценка слабых и сильных сторон их деятельности;  
 выявление собственных преимуществ и недостатков;  
 оценка конкурентоспособности продукции и предприятия в целом; 
 выявление способов повышения конкурентоспособности;  
 анализ методов стимулирования сбыта продукции и выбор наиболее эффективных. 

 
2. Тема лекционного занятия: методы маркетингового анализа 
Методология маркетингового анализа проистекает из его целей. Она определяется 

предметом анализа и в известной мере обусловлена характером имеющейся информации.  
Первой задачей выбора методов проведения маркетинговых исследований является 

ознакомление с отдельными методами, которые могут использоваться при сборе и анализе 
маркетинговой информации. Затем с учётом ресурсных возможностей выбирается наиболее 
подходящий набор этих методов, которые можно условно подразделить на традиционные и 
специфические.  

1. Традиционные методы анализа  
К традиционным методам анализа относятся такие способы и приёмы, которые находили 

применение почти с момента возникновения экономического анализа как обособленной 
отрасли специальных знаний и которые широко применяются в других дисциплинах для 
обработки и изучения информации: 

система аналитических показателей; 
факторное моделирование; 
метод сравнения, группировки и др.  
Термин «система показателей» широко распространён в экономических исследованиях. 

Имен-но комплексность анализа предполагает использование в работе некоторых наборов, 
совокупностей показателей.  С помощью системы аналитических показателей даётся 
количественная и качественная оценка экономических процессов и явления.   

Аналитические показатели классифицируются следующим образом: 1) по содержанию 
(количественные и качественные); 2) способу выражения (абсолютные и относительные); 3) 
широте использования (показатели, применяемые в анализе деятельности организаций всех 
отраслей экономики, и показатели, являющиеся специфическими для отдельных отраслей); 4) 
характеру применения (показатели – характеристики экономических процессов и показатели – 
факторы, которые оказали влияние на достигнутые результаты). 

 
Наиболее широко в перечне методов маркетингового анализа представлена статистика. 

В маркетинговом анализе используются следующие статистические методы:  
• абсолютные, средние и относительные величины;  
• динамические ряды и ряды распределения;  
• группировки;  
• индексный анализ;  
• вариационный и дисперсионный анализ;  
• корреляционно-регрессионный и многомерный анализ;  
• графический метод, трендовые модели, методы экспертных оценок.  
Эконометрика в маркетинге представлена методами линейного и нелинейного 

моделирования, а также динамического программирования, моделями, базирующимися на 
теории массового обслуживания (теория очередей) и теории принятия решений (теория риска), 
имитационными моделями. Самостоятельная роль принадлежит логистическим моделям 
управления потоками товаров и денег и оптимизации товарных запасов. В маркетинговом 
анализе широко используются квалиметрические методы, а также методы социометрии. 
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В маркетинговом анализе широко применяются матричные модели, в частности 
стратегические решетки. Их часто используют для целей разработки оптимальной стратегии. 
Они могут найти применение для определения рейтинга фирмы и ее позиции на рынке, для 
прогноза риска и т.п. Известная роль принадлежит также неформальному описательному и 
качественному анализу, сценариям развития и т.п. 

Индексный метод позволяет решать ряд задач маркетингового анализа, требующих 
сопоставления сложных, многофакторных явлений и процессов во времени и в пространстве. 
Структурный анализ дает возможность оценить место каждого отдельного явления или 
процесса в общей совокупности. Взаимосвязи явлений и процессов характеризуются с 
помощью различных функциональных и корреляцирнно-регрессионных моделей. Наглядность 
и сопоставимость в анализе обеспечивается методами графического анализа.  

Стихийность рынка проявляется в различных формах колеблемости и цикличности. Эти 
явления изучаются с помощью вариационного и дисперсионного анализа, гармонических 
моделей, индексов сезонности, а также рядов распределения и различных группировок. 
Применяются также методы механического и аналитического сглаживания (выравнивания). 
Аналитик должен уметь читать и интерпретировать цифры, таблицы, расчеты. Необходимо 
выявлять закономерности и тенденции, видеть структурные сдвиги, находить взаимосвязи. 
Очень часто таблицы и ряды, построенные на базе полученной информации, приходится 
дополнительно обрабатывать с помощью методологии более высокого порядка и 
компьютерных технологий.  

 
Выбор конкретных методов анализа диктуется рядом факторов:  
• сущностью изучаемых процессов и явлений;  
• степенью срочности получения выводов;  
• структурой сведений;  
• доступностью или ограниченностью информации;  
• компьютерной технологией. 
 
3. Тема лекционного занятия: ситуационный анализ. 

Ситуационный анализ — это комплекс методов, с помощью которых определяют место 
компании в окружающей бизнес-среде, выявляют её сильные и слабые стороны, находят 
особенности выпускаемого продукта, которые влияют на развитие бизнеса. 

Задача ситуационного анализа — создать условный отчет о том, где с точки зрения 
маркетинга и бизнеса находится компания в общем экономическом пространстве, куда она 
может двигаться, как ее масштабировать. Комплекс анализов поможет разобраться, куда 
вкладывать ресурсы в первую очередь и чего стоит опасаться от конкурентов и окружения. 

Ситуационный анализ включает несколько подвидов маркетинговых и экономических 
анализов, все они в итоге помогают создать большой отчет для создания стратегии развития 
компании. 

Многие маркетинговые команды регулярно проводят ситуационный анализ своих 
маркетинговых планов. Эти документы позволяют им оценить эффективность своих кампаний 
и могут помочь им разработать решения проблем, с которыми они сталкиваются. Если вы 
занимаетесь маркетингом, понимание того, как провести ситуационный анализ вашего 
маркетингового плана, может быть полезным. 
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Приложение № 4 к методическим материалам 
по дисциплине. Учебно-наглядные пособия по 
дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

РАЗДЕЛ 1. Введение в стратегию и анализ. 
 
Тема 1.1. Научные основы стратегического маркетинга. 
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Тема 1.2. Сущность и основные понятия маркетингового анализа. Ситуационный 
анализ.  
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РАЗДЕЛ 2. Принятие решений в стратегическом маркетинге. 
 
Тема 2.1. Стратегический и оппортунистический подход в бизнесе. 
 

 
 
 

 
 
 
 



 37 

Тема 2.2. Технология формирования маркетинговой стратегии и основные 
стратегические установки. 
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РАЗДЕЛ 3. Стратегический анализ внешних сил рынка. 
 
Тема 3.1. Анализ конкуренции и конкурентов. 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
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Тема 3.2. Анализ потребительского поведения. 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
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РАЗДЕЛ 4. Стратегический анализ внутренней среды предприятия. 
 
Тема 4.1. Анализ ассортиментной, ценовой, сбытовой и коммуникационной 

политики предприятия. 

 
Тема 4.2. Анализ организации маркетинга и продаж предприятия. 
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РАЗДЕЛ 5. Выбор маркетинговой стратегии. 
 
Тема 5.1. Базовые типы маркетинговых стратегий. 
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Тема 5.2. Разработка альтернативных стратегий предприятий. 
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РАЗДЕЛ 6. Воздействие стратегических решений на комплекс операционного 
маркетинга. 

 
Тема 6.1. Функциональные маркетинговые стратегии. 
 

 
 
Тема 6.2. Динамика стратегии. 
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РАЗДЕЛ 7. Управление стратегическим маркетингом и система контроля 
 
Тема 7.1. Методология управления стратегическим маркетингом. 
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Тема 7.2. Маркетинг-аудит. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ и ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине  
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины. Чтение курса лекций 
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими 
данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

− Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 
систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 
курса. Она может содержать: определение дисциплины ; краткую историческую справку 
о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины , ее роль в общей системе обучения 
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; 
особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной  и формы участия 
в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 
традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

− Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

− Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 
информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 
исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 
теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего 
курса или крупных его разделов. 

− Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений 
и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

− Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 
дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 
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− Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 
в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются 
в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени 
усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 
контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному 
разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

− Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. 
Проблемная задача содержит дополнительную вводную информацию и при 
необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

− Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного 
слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Сущность и инструменты логистической деятельности фирмы 
Тема 1.1. Информационное 
обеспечение логистической 
деятельности 

Сущность и цели логистической деятельности фирмы. 
Анализ макросреды и конкурентного рынка компании. 
Цели и этапы анализа внешней среды организации. 
Факторы макросреды организации.  PEST- анализ и SPACE-
анализ. Анализ конкурентного рынка логистических услуг. 
Участники рынка логистических услуг. Модель Портера. 
Анализ внутренней среды организации. Анализ цепочки 
ценностей Портера. SWOT-анализ. Логистические 
информационные системы и их функции. Виды 
информационных потоков. Четыре концепции управления: 
MRP, MRP-2, ERP, CSRP.  Критерии качества услуг 
логистического сервиса. Формирование системы сбора 
данных и участников процедур логистического 
контроллинга. 
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Тема 1.2. Стратегия и 
тактика логистической 
деятельности фирмы 

Понятие полного логистического цикла. Задачи 
согласования потребностей в рамках полного 
логистического цикла. Особенности функциональных 
циклов снабжения, распределения и поддержки 
производства. Составляющие цикла исполнения заказа 
клиента. Основные логистические стратегии. Факторы, 
учитываемые при разработке логистической стратегии. 
Минимизации общих логистических издержек. Улучшения 
качества логистического сервиса. Минимизации 
инвестиций в логистическую инфраструктуру. 
Логистический аутсорсинг. Стратегический логистический 
план и его разделы. 

РАЗДЕЛ 2. Функциональные области логистики 
Тема 2.1. Производственная 
логистика 

Производственный процесс и принципы его рациональной 
организации. Виды производственного процесса. 
Определение потребности в материальных ресурсах. 
Методы управления производственными процессами. 
Расчёт производственного цикла простого и сложного 
производственного процесса. Взаимосвязи между 
различными видами производственных процессов. 

Тема 2.2. Логистика 
распределения 

Цели оптимизация схемы транспортировки грузов. 
Структура цепи поставок. Параметры для определения 
оптимальной схемы цепочки поставок. Виды 
транспортных перевозок. Структура издержек по видам 
транспорта. Система международной логистики. 
Мультимодальные перевозки. Транспортные тарифы. 
Расчета рейтинга поставщика. Производственные 
параметры транспортной логистики. Экономические 
параметры транспортной логистики. 

Тема 2.3. Складская 
логистика 

Выбор схемы размещения товаров на складе. Закрепление 
мест хранения. Особенности, достоинства и недостатки 
способов хранения. Методы определения 
месторасположения распределительного склада на 
обслуживаемой территории. Оптимизация размещения 
товаров на складе. Анализ ABC-XYZ. Метод Парето. 

Тема 2.4. Логистика закупок Определение потребности предприятия в материальных 
ресурсах. Необходимый объем закупок. Система с 
фиксированным интервалом времени между заказами. 
Определение оптимального размера заказа при наличии 
оптовой скидки. Моделирование системы управления 
запасами. Выбор системы пополнения запасов. 
Определение оптимальной партии заказа. Расчет размера 
заказа. Дифференцирование ассортимента с помощью 
АВС-анализа. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине  
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 
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Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

− Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 
решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 
какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 
события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 
обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 
(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих 
играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 
обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 
разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 
«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» 
(метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека 
в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная 
задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, 
давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 
влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным 
атрибутам власти, к приказу.  

− Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 
других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 
Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

− Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 
копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 
чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-
путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 
картами).  

− Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 
Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 
делятся на простые, критические и экстремальные. 

− Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 
ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 
лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные 
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ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 
условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на 
проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 
моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 
имитационным активным методам обучения.  

− Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг 
– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-
психологический, бизнес-тренинг.  

− Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение 
к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

− Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой аудиторией 
с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

− Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 
более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 
каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 
его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 
тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 
многоплановое обсуждение.  

− Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте 
третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата 
– сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

− Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется 
определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 
обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 
группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 
выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

− Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 
эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 
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вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 
даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

− Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты 
и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и 
обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 
точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

− Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 
решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 
практике. Является методом экспертного оценивания.  

− Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 
совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 
для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 
учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение 
метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 
приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 
интеграции знаний из различных предметных областей.  

− Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 
презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

− Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио 
как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на 
них. 

 
Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины  
 

РАЗДЕЛ 1. Сущность и инструменты логистической деятельности фирмы. 
 
Тема 1.1. Информационное обеспечение логистической деятельности. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое логистика как направление научно-практической деятельности? 
2. Информационное обеспечение логистических систем. 
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3. Каковы точные определения материального потока, являющегося объектом 
логистического управления, логистической системы, логистической операции и логистической 
цепи?  

4. На какие потоки можно воздействовать в процессе логистического управления? 
5. Основные функции и задачи логистики. 
6. Назовите и охарактеризуйте этапы развития логистического подхода к управлению 

материальными потоками в сферах производства и обращения. 
7. Охарактеризуйте объект исследований в области логистики, а также применяемый 

методологический аппарат. 
8. Что такое имитационное моделирование логистических систем, из каких процессов 

состоит, какие цели преследует? 
 
Тема 1.2. Стратегия и тактика логистической деятельности фирмы. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Отчего зависит выбор логистической стратегии организации? 
2. Каким образом логистическое управление может влиять на конкурентоспособность 

фирмы?  
3. ем логистика дополняет и расширяет маркетинг? 
4. Методы анализа рынка логистических услуг 
5. Что является источником экономического эффекта при логистическом управлении?  
 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Функциональные области логистики. 
 
Тема 2.1. Производственная логистика. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Логистическая концепция организации производства. 
2. Виды управления материальным потоком в производстве (толкающие и тянущие 

системы). 
3. Перечислите элементы, входящие в состав внутрипроизводственных логистических 

систем. 
4. Как обеспечить количественную и качественную гибкость производственной 

мощности? 
5. Применение метода анализа иерархий в оценке значимости факторов, влияющие на 

производственный процесс  
 
Тема 2.2. Логистика распределения. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Выбор варианта размещения распределительного центра (по издержкам; по точке 
равновесия). 

2. Оценка эффективности распределительного центра. 
3. Что служит одним из наиболее эффективных путей совершенствования сбытовой 

деятельности? 
4. Создание логистического центра координации работы компаний-операторов. 
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Тема 2.3. Складская логистика 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль и место склада в логистической системе. 
2. Основное назначение, функции и виды складов. 
3. Основные проблемы логистики складирования. 
4. Разработка комплекса задач ситуационно-процессного управления работой склада. 
 
Тема 2.4. Логистика закупок 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Разработка модели управления рисками закупочной деятельности. 
2. Основные системы управления запасами: с фиксированным размером заказа, с 

фиксированным интервалом времени между заказами; их особенности. 
3. Причины, вынуждающие к минимизации запасов. 
4. Применение форсайт- технологий в управлении запасами. 
 
 
 
 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины 

 
РАЗДЕЛ 1. Сущность и инструменты логистической деятельности фирмы. 
 
Тема 1.1. Информационное обеспечение логистической деятельности. 
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Тема 1.2. Стратегия и тактика логистической деятельности 
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РАЗДЕЛ 2. Функциональные области логистики. 
 
Тема 2.1. Производственная логистика 
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Тема 2.2. Логистика распределения 
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Тема 2.3. Складская логистика 
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Тема 2.4. Логистика запасов 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 
лекционных, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся 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.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 
периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
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специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 
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Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  
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Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину. На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты 
и провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

− умение провести разбор ситуации; 

− уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

− способность принимать управленческие решения; 
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− качество оформления отчета. 
 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

− приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  



 29 

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 
(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
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− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

− ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 
не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

− ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 
вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
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изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 



 32 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 
то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине. 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине, отметить для себя трудные 
вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить 
основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ и ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине  
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины. Чтение курса лекций 
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими 
данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

− Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 
систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 
курса. Она может содержать: определение дисциплины ; краткую историческую справку 
о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины , ее роль в общей системе обучения 
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; 
особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной  и формы участия 
в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 
традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

− Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

− Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 
информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 
исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 
теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего 
курса или крупных его разделов. 

− Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений 
и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

− Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 
дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 
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− Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 
в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются 
в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени 
усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 
контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному 
разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

− Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. 
Проблемная задача содержит дополнительную вводную информацию и при 
необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

− Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного 
слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Введение в маркетинг территории и территориальную идентичность 
Тема 1.1. Маркетинг 
территории и 
территориальная 
идентичность: сущность, 
особенности и основные 
компоненты структуры 

Маркетинг территории: понятие, особенности, значение для 
развития территориального образования. Управление 
маркетингом территории. Концепции управления 
маркетингом территории. Виды маркетинга территорий. 
Понятие, сущность и определения территориальной 
идентичности. Территориальная идентичность как один из 
видов социальной идентичности. Территориальная 
идентичность, как символический ресурс брендинга 
территории. Идентичность с территорией, как предмет 
исследования в психологии и маркетинге. Процессы 
формирования идентичности российских городов и 
территорий на разных уровнях – от описания до 
политической практики и экономического воздействия. 
Современное научное понимание идентичности 
применительно к городу и территории. Параметры 
территориальной идентичности. Проблема успешного и 
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неуспешного встраивания региональной идентичности в 
общероссийскую. 

Тема 1.2. Маркетинговая 
среда и целевые аудитории 
территориального продукта 

Внутренняя среда территории. Внешняя среда территорий. 
Основные геополитические тенденции. Уровни маркетинга 
территорий (национальный, региональный, областной, 
городской, локальный). Социально-экономическое 
развитие территории. Комплекс ресурсов. Ситуационные 
факторы. Финансы. Производственная и 
непроизводственная сферы. Целевые аудитории в 
маркетинге территории. Особенности поиска и методов 
воздействия. Основные приёмы определения целевой 
аудитории. Позиционирование территории: сущность, 
принципы, задачи. Оценка сложившегося образа 
территории и усилия субъектов территориального 
маркетинга по осуществлению эффективного 
позиционирования территории. 

РАЗДЕЛ 2. Стратегии маркетинга территории 
Тема 2.1. Идентичность 
бренда территории: 
сущность, классификация, 
атрибуты облако ассоциаций 
и стратегии 

Брендинг территорий: сущность, цели, задачи, подходы к 
формированию. Классификация территориальных брендов. 
Практические примеры формирования брендинга 
территории. Структура формирования восприятия 
территории во вне и внутри территории: ассоциации, 
стереотипы, мемы. Значение культурных и исторических 
достопримечательностей. Основные тенденции 
идентификации территорий – от геральдики к айдентике. 
Система бренда - айдентика и фирменный стиль 
территории, ее интеграция в навигацию, рекламную и 
информационную продукцию. Работа с облаком 
ассоциаций для стран мира и регионов, (США, Франция, 
Германия, Куба, Россия, российские регионы: Вологда, 
Череповец, Челябинск, Иркутск, Новосибирск). Типология 
визуального брендинга, основные решения направления: 
проблема смысло- и формообразования (геральдические 
элементы, национальные образы и достопримечательности, 
типографика и грамматические конструкции, абстрактные 
знаки). Система зонтичного брендинга. 

Тема 2.2. Виды стратегий 
маркетинга территорий и их 
разработка 

Конкурентоспособность территории: понятие и факторы, 
определяющие конкурентоспособность территории. 
Анализ привлекательности рыночных сегментов и 
конкурентных преимуществ территории. Классификация 
конкурентных преимуществ территории. Методы оценки 
конкурентоспособности территории. Система локальных 
индикаторов оценки внутренней и внешней 
конкурентоспособности территории. Интегральные 
показатели социально-экономического развития 
территории. Потенциал территории. Стратегии маркетинга 
территории, их цели и интересы. Маркетинговые активы 
территории и основные виды стратегий маркетинга 
территории. Функциональные и инвестиционные 
стратегии территории. Принципы выбора маркетинговой 
стратегии территории. Характеристика этапов разработки 
маркетинговой стратегии территории. Реклама и 
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коммуникации – как обеспечивающая стратегия 
территориального маркетинга. 

РАЗДЕЛ 3. Управление маркетингом территории 
Тема 3.1. Особенности 
управления 
территориальным 
брендингом и имиджем 
территории. 

Особенности управления территориальным брендом. 
Основные стратегии брендинга. Деловой брендинг. 
Территориальный бренд как инструмент инвестиционной 
привлекательности и бизнес коммуникаций территории. 
Туристический брендинг как инструмент привлечения 
туристов. Работа с рациональными и иррациональными 
(эмоциональными) каналами коммуникаций в 
туристическом брендинге. Работа с местными 
достопримечательностями. Городской, экологический, 
пляжный, событийный туризм. Функции ребрендинга 
территории, изменение представлений и имиджа 
территории. Основные этапы территориального брендинга: 
проектирования, разработки реализация, продвижение, 
мониторинг, ребрендинг. Технологии организации и 
управления разработкой и продвижением 
территориальных брендов. Оценка эффективности 
территориального брендинга. Основные требования к 
профессиональной подготовке и компетентности 
специалистов по территориальному брендингу.   

Тема 3.2. Разработка и 
внедрение маркетинга 
территории 

Виды, организационно-правовые формы, статус и 
направления деятельности служб управления маркетингом 
территории. Интересанты. Стейкхолдеры. Коммерческие и 
некоммерческие территориальные организации. 
Структурные и функциональные единицы в 
территориальных ведомствах. Инициативные группы. 
Механизмы взаимодействия. 
Основные принципы и этапы внедрения маркетинга 
территории. Выбор приоритетных направлений 
деятельности. Составные элементы стратегического 
управления. Миссия и цели в системе стратегического 
планирования территории. План маркетинга территории 
как целевая программа. Разработка плана маркетинга 
территории. Важнейшие разделы и мероприятия 
маркетингового плана региона. Создание концепции 
развития территории. Организация деятельности по 
реализации плана маркетинга территории. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине  
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

− Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 
решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 
какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 
события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 
обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 
(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих 
играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 
обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 
разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 
«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» 
(метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека 
в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная 
задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, 
давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 
влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным 
атрибутам власти, к приказу.  

− Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 
других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 
Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

− Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 
копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 
чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-
путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 
картами).  

− Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 
Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 
делятся на простые, критические и экстремальные. 

− Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 
ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 
лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные 
ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 
условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на 
проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 
моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 
имитационным активным методам обучения.  
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− Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг 
– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-
психологический, бизнес-тренинг.  

− Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение 
к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

− Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой аудиторией 
с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

− Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 
более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 
каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 
его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 
тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 
многоплановое обсуждение.  

− Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте 
третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата 
– сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

− Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется 
определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 
обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 
группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 
выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

− Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 
эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 
вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 
даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

− Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты 
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и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и 
обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 
точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

− Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 
решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 
практике. Является методом экспертного оценивания.  

− Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 
совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 
для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 
учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение 
метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 
приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 
интеграции знаний из различных предметных областей.  

− Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 
презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

− Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио 
как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на 
них. 

 
Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины  
 

РАЗДЕЛ 1. Введение в маркетинг территории и территориальную идентичность. 
 
Тема 1.1. Маркетинг территории и территориальная идентичность: сущность, 

особенности и основные компоненты структуры. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Маркетинг территории: понятие, особенности, значение для развития территориального 
образования  

2. Виды маркетинга территорий  
3. Концепции управления маркетингом территории. 
4. Понятие, сущность и определения территориальной идентичности. 
5. Процессы формирования идентичности российских городов и территорий на разных 

уровнях – от описания до политической практики и экономического воздействия 
6. Проблема успешного и неуспешного встраивания региональной идентичности в 

общероссийскую. 
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Тема 1.2. Маркетинговая среда и целевые аудитории территориального продукта. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Внутренняя среда территории.  
2. Внешняя среда территорий 
3. Основные геополитические тенденции 
4. Уровни маркетинга территорий (национальный, региональный, областной, городской, 

локальный). 
5. Целевые аудитории в маркетинге территории. 
6. Особенности поиска и методов воздействия 
7. Основные приёмы определения целевой аудитории. 
8.  
 
 
РАЗДЕЛ 2. Стратегии маркетинга территории. 
 
Тема 2.1. Идентичность бренда территории: сущность, классификация, атрибуты 

облако ассоциаций и стратегии. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Брендинг территорий: сущность, цели, задачи, подходы к формированию  
2. Классификация территориальных брендов 
3. Структура формирования восприятия территории во вне и внутри территории: 

ассоциации, стереотипы, мемы 
4. Основные тенденции идентификации территорий – от геральдики к айдентике 
5. Система бренда - айдентика и фирменный стиль территории, ее интеграция в 

навигацию, рекламную и информационную продукцию 
6. Система зонтичного брендинга. 
 
Тема 2.2. Виды стратегий маркетинга территорий и их разработка. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Конкурентоспособность территории: понятие и факторы, определяющие 
конкурентоспособность территории 

2. Классификация конкурентных преимуществ территории 
3. Методы оценки конкурентоспособности территории. 
4. Интегральные показатели социально-экономического развития территории. 
5. Стратегии маркетинга территории, их цели и интересы. 
6. Принципы выбора маркетинговой стратегии территории. 
7. Реклама и коммуникации – как обеспечивающая стратегия территориального 

маркетинга. 
 
 
РАЗДЕЛ 3. Управление маркетингом территории. 
 
Тема 3.1. Особенности управления территориальным брендингом и имиджем 

территории.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности управления территориальным брендом 
2. Основные стратегии брендинга 
3. Деловой брендинг 
4. Работа с местными достопримечательностями. 
5. Основные этапы территориального брендинга: проектирования, разработки 

реализация, продвижение, мониторинг, ребрендинг 
6. Оценка эффективности территориального брендинга 
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Тема 3.2. Разработка и внедрение маркетинга территории.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды, организационно-правовые формы, статус и направления деятельности служб 

управления маркетингом территории. 
2. Интересанты. Стейкхолдеры. 
3. Структурные и функциональные единицы в территориальных ведомствах 
4. Основные принципы и этапы внедрения маркетинга территории 
5. Составные элементы стратегического управления 
6. План маркетинга территории как целевая программа 

 
 
 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины 1 

 
РАЗДЕЛ 1. Введение в маркетинг территории и территориальную идентичность. 
 
Тема 1.1. Маркетинг территории и территориальная идентичность: сущность, 

особенности и основные компоненты структуры. 

 
 
 
 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине. 
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 14 

Тема 1.2. Маркетинговая среда и целевые аудитории территориального продукта. 
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РАЗДЕЛ 2. Стратегии маркетинга территории. 
 
Тема 2.1. Идентичность бренда территории: сущность, классификация, атрибуты 

облако ассоциаций и стратегии. 
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Тема 2.2. Виды стратегий маркетинга территорий и их разработка. 

 
 

 
 



 18 
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РАЗДЕЛ 3. Управление маркетингом территории. 
 
Тема 3.1. Особенности управления территориальным брендингом и имиджем 

территории. 
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Тема 3.2. Разработка и внедрение маркетинга территории. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 
лекционных, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся 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; 
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− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 
периода обучения. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 
мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
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странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
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Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
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выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину. На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
Методические материалы по выполнению кейс-задания 
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Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты 
и провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

− умение провести разбор ситуации; 

− уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

− способность принимать управленческие решения; 

− качество оформления отчета. 
 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
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− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

− приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

− ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 
не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

− ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 
вопросу; 
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− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 
то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине. 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине, отметить для себя трудные 
вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить 
основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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