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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. 

− Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором в 
начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
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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. Место знаний в современной организации  

Тема 1.1. Знание как объект 
управления 

Сущность знания.  Структура знаний. Основные элементы 
знаний.  Классификация знаний.  Жизненный цикл знаний.  
Способы трансформации знаний в организации. 
Современная теория управления знаниями. Модели 
управления знаниями. Знания как ресурс экономики. 
Экономика знаний. Факторы формирования экономики 
знаний. Экономика, основанная на знаниях, ее опоры: 
институциональная структура, инновационная система, 
образование и обучение, информационная инфраструктура. 
Условия и факторы, обусловившие становление экономики 
знаний, ее характерные черты и базовые показатели оценки. 
Особенности знания как ресурса. 
Данные, информация и знание. Основные отличия знания 
от информации. Способы превращения информации в 
знания. Явные (кодифицированные) и неявные 
(некодифицированные) знания. Индивидуальные и 
организационные знания. Характерные черты и 
особенности знания как объекта управления. 
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Тема 1.2. Система управления 
знаниями в организации 

Понятие «управление знаниями». Аспекты управления 
знаниями. 10 шагов в управлении процессов создания 
знаний. Жизненный цикл управления знаниями. Основные 
модели трансформации знаний в организации. Модель 
SECI И. Нонака и Х. Такеучи, «спираль знаний»: 
социализация, экстернализация, интернализация, 
комбинация. 
Цели и задачи системы управления знаниями. Функции 
управления знаниями. Механизм управления знаниями. 
Компетентностный подход к управлению знаниями. 
Институциональный подход к управлению знаниями. 
Система управления знаниями в организации. Формы 
управления знаниями в организации. Концептуальная 
модель системы управления знаниями С. Галахера и Ш. 
Хазлет. Инфраструктура управления знаниями. Культура 
знаний. Технология знаний.  Обучающаяся организация. 
Обучающаяся организация: понятие и принципы. 
Основные характеристики обучающейся организации по 
П. Сенге. Признаки обучающейся организации по М. 
Педлеру. 
Подразделения по управлению знаниями. Директор по 
управлению знаниями: миссия, функции и качества. 
Возможности и функции IT- и HR-подразделений в 
системе управления знаниями. Роль специалистов в 
системе управления знаниями (координаторы знаний, 
менеджеры знаний, инспекторы знаний, брокеры знаний, 
аналитики знаний, фасилитатор). 

РАЗДЕЛ 2. Формирование пакета знаний в организации 
Тема 2.1. Интеллектуальный 
капитал организации в 
системе управления знаниями 

Понятие и сущность интеллектуального капитала. 
Концепции интеллектуального капитала. Теория Т. 
Стюарта. Структура интеллектуального капитала. 
Элементы интеллектуального капитала. Методы 
исследования и измерения интеллектуального капитала. 
Интеллектуальный капитал отдельного работника. 
Интеллектуальная собственность организации. Объекты 
интеллектуальной собственности. Основные институты 
права и общие принципы охраны прав интеллектуальной 
собственности. Законодательство РФ в сфере 
интеллектуальной собственности. Институты 
интеллектуальной собственности в России. Задачи 
измерения интеллектуального капитала. Методы оценка 
интеллектуального капитала. Коэффициент Тобина. 
Модель мониторинга нематериальных активов К. Свейби. 
Навигатор Skandia. Нефинансовые оценки 
интеллектуального капитала. 

Тема 2.2. Стратегические и 
тактические процессы 
управления знаниями 

Стратегия управления знаниями. Факторы выбора 
стратегии. Процессы поиска информации. Процессы 
создания организационного знания.  Методы получения 
знаний: покупка, аренда, развитие знаний. 
Коммуникативные и текстологические методы получения 
знаний Т. Гавриловой. Система управления знаниями 
российских компаний. Внутриорганизационное обучение. 
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Обмен знаниями. Использование знаний. Оценка 
результатов деятельности организации. 

 
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.  

− 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). 
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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.  

− 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. 

− 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.  
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− 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.  

 
Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины  
 

РАЗДЕЛ 1. Место знаний в современной организации. 
 
Тема 1.1. Знание как объект управления. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и основные категории управления знаниями. 
2. Управление знаниями как область практической деятельности. 
3. Особенности «экономики знаний». 
 
Тема 1.2. Система управления знаниями в организации. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Проектирование системы управления знаниями 
2. Организационные формы управления знаниями 
3. Задачи управления знаниями в современной организации 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Формирование пакета знаний в организации. 
 
Тема 2.1. Интеллектуальный капитал организации в системе управления знаниями. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Формирование трудового потенциала и интеллектуального капитала организации. 
2. Оценка интеллектуального капитала организации. 
3. Управление интеллектуальной собственностью организации. 
 
Тема 2.2. Стратегические и тактические процессы управления знаниями. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Диагностика управления знаниями в организации 
2. Технологии обмена знаниями в организации 
3. Оценка эффективности управления знаниями. 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины 1 

 
РАЗДЕЛ 1. Место знаний в современной организации. 
 
Тема 1.1. Знание как объект управления 
 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине. 
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Рис. 2 Цикл управления знаниями 

 
  



 11 

 
Рис. 3. Создание знаний в подходе Нонака и Такеучи 

 
 

Рис. 4.   Виды знаний 
 
 
 
 
Тема 1.2. Система управления знаниями в организации 
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РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ЗНАНИЙ В ОРГАНИЗЦИИ 

По масштабу рассматриваемого объекта 
подходы к оценке делятся на три уровня

Микроуровень(оценка 
на уровне личности и 

организации)

Мезоуровень (на 
уровне крупных 
корпораций и 

регионов)

Макроуровень (на
уровне экономики 

страны) 
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Тема 2.1. Интеллектуальный капитал организации в системе управления знаниями 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Люди 
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Тема 2.2. Стратегические и тактические процессы управления знаниями 

 



 17 
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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. 
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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: 
− 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.  
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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 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.  



 22 

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.  
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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. 
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«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. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине. Конспекты лекционных 
занятий по дисциплине  

 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Дисциплина. «Управление знаниями» 
2. Раздел/Тема лекционного занятия. Место знаний в современной организации / 

Знание как объект управления. 
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. Назначение и актуальность управления знаниями 
 
Важнейшим ресурсом современного предприятия, способным значительно повлиять на 

повышение его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, являются 
корпоративные знания. Сегодня с этим никто не спорит, вопрос только в том, как 
воспользоваться этими корпоративными знаниями, так как большинство из них скрыто в головах 
сотрудников. Люи План, экс-президента HP считает, что: «Если бы только корпорация HP 
осознавала то, что она знает, она была бы в три раза более продуктивной». 

 
Управление знаниями становится наиболее горячей темой, обсуждаемой специалистами 

всех уровней управления. Способность эффективно использовать и развивать знания, воплощать 
их в новые изделия и услуги превращается в важнейший фактор выживания в условиях 
информационного общества. Знания — это богатство фирмы, которое добывается, 
обрабатывается и распространяется. 

В современном обществе, благодаря широкому использованию информационных и 
коммуникационных технологий, объединивших весь мир в единую сеть, знания не являются 
больше традиционным преимуществом передовых держав. 

Цель управления знаниями (УЗ) – объединить знания, накопленные предприятием, со 
знаниями заказчика и использовать их для решения задач предприятия. Знание о потребителе 
складываются только в ходе тесных контактов с ним. Главное, чтобы эти знания сделали 
потребителя "прозрачным". При этом новая продукция (услуги) должна обладать явными 
преимуществами при сравнении с продукцией конкурента. 

Быстрый доступ к необходимым знаниям играет первостепенную роль, поскольку 
позволяет значительно повысить качество ежедневных деловых процессов. Целенаправленное 
использование и усовершенствование знаний высвобождает огромные потенциалы экономии и 
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роста, которые не могут быть реализованы с помощью традиционных концепций реорганизации 
и модернизации. 

По мнению корпорации Xerox, давно изучающей эти вопросы, сегодня на стоимость 
большинства изделий и услуг, в первую очередь, влияют "нематериальные ценности, основанные 
на знаниях". К "нематериальным ценностям" эксперты относят информацию о технологиях, 
проектировании изделий, маркетинге и запросах потребителя, бизнес-процессах, а также личные 
и инновационные способности сотрудников. Эксперты считают, что 42% знаний компании 
находится только в головах сотрудников; от них зависит, станут эти знания доступными другим 
или нет. Решить эти проблемы позволяют системы управления знаниями. 

 
По последним данным, мировые расходы на системы управления знаниями (СУЗ), 

составившие в 1999 г. 2 млрд дол., к 2003 г. достигнут 12 млрд. Сюда относятся как сфера услуг 
(консультации, внедрение, поддержка и подготовка кадров), так и информационные технологии, 
причем львиная доля принадлежит консультациям. 

 
В исследовании фактического состояния внедрения систем управления знаниями, 

проведенном американской консультационной фирмой International Data Corporation (IDC), 
указывается, что большинство респондентов считает эту деятельность жизненно необходимой, 
обеспечивающей соответствие требованиям заказчика и инновационную способность компании. 
Около половины фирм с количеством сотрудников более 500 чел. подтвердило намерение ввести 
у себя такую систему. Еще больше число желающих среди крупных компаний. У большинства 
опрошенных доля фактора "знание" в стоимости изделий и услуг превышает 50%. По оценке 
предприятий, более эффективное использование знаний могло бы повысить их 
производительность в среднем на одну треть. Фирмы отмечают, что управление знаниями 
помогает при решении проблем, связанных со следующими ситуациями: 

 
 в случае увольнения опытных специалистов или их нежелания поделиться с другими 

своими знаниями ("внутреннее увольнение"); 
 при болезни, отпусках, командировках сотрудников; 
 при чрезмерной загруженности отдельных сотрудников; 
 при наукоемком производстве; 
 при продаже частей (подразделений) фирмы; 
 при децентрализованной структуре фирмы; 
 для повышения кпд рабочего времени; 
 для регулирования процесса передачи фирмы другому владельцу. 
 
По данным опроса, проведенного Xerox в 1999 г среди 300 руководителей высшего ранга, 

88% компаний считают, что на деловые процессы более всего влияет способность управлять 
знаниями, но при этом только 20% отмечают, что реализованные ими системы управления 
знаниями действительно привели к успеху. Складывалась ситуация, когда, с одной стороны, 
признавался дефицит в использовании интеллектуальных ресурсов фирмы, а с другой, имелся 
недостаток эффективных методов и средств управления знаниями. 

 
По мнению специалистов, во многих фирмах знание документируется и распределяется 

произвольно, без строгой системы. По данным Xerox, 46% специальных знаний компаний, не 
использующих систем управления знаниями, заключены в документации разного рода. Из них 
26% находятся на бумажных носителях, а остальные - на компьютерных. Отдельные сведения 
хранятся у сотрудников в папках или на жестких дисках и могут быть получены только ими. 
Эксперты Delphi Consulting Group отмечают, что лишь 12% организационных знаний компании 
имеются в банках данных. 
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Как показывает зарубежный опыт, решение задачи управления знаниями возможно лишь 
в тесном контакте между специалистами самых различных сфер деятельности предприятия и 
специалистами по информационным технологиям, а главное, при заинтересованности высших и 
средних менеджеров предприятия в получении оперативного доступа к любым информационным 
ресурсам предприятия в удобной форме и анализу полученной информации в реальном масштабе 
времени. 

По данным Gartner Group около 90% предприятий в Северной Америке и Европе осознают 
значимость УЗ и приступили в 1999 или 2000 гг. к реализации систем УЗ. 

УЗ важно не только само по себе, но и существенно влияет на разработку модели нового 
предприятия, осуществляемую в процессе реинжиниринга. 

В связи с тем, что термин “управление знаниями” является новым, пока не существует 
единого взгляда ни на определение этого понятия, ни на область его действия. Пользователи 
путают УЗ c хранилищами данных (data warehouse), с интеллектуальным бизнесом (business 
intelligence) и с другими процессами, интенсивно использующими знания. Производители 
программных продуктов, как всегда, вносят дополнительный сумбур, желая выдать то, что у них 
есть за средства УЗ. 

 
2. Что такое знания? 
 
Для любой организации, желающей преуспеть в сегодняшней глобальной 

информационной экономике, необходима интеллектуальная, исчерпывающая и простая в 
использовании система для управления знаниями, а также система доступа к знаниям и система 
приобретения новых знаний. 

Фирма International Data Corporation оценивает затраты на консалтинг в области 
управления знаниями в 2002 в размере $3.4 миллиардов долларов (только в США). По мере того 
как появляется все больше и больше организаций, инвестирующих в службы по управлению 
знаниями, возникает необходимость разобраться в том, что понимается под терминами «знания» 
и «управление знаниями». Энциклопедический словарь Webster дает следующее определение: 

knowledge (знания) - сущ. 1) понимание, приобретаемое фактическим опытом (например, 
знание плотницкого ремесла). 2) А: состояние осведомленности о чем-то или обладание 
информацией, Б: диапазон информированности или осведомленности. 3) акт понимания: ясное 
восприятие истины. 4) нечто понятое и держащееся в уме. 

С точки зрения целей общества, где доминируют информационные технологии, знания - 
это просто интеллект, используемый в работе. Знания, приобретаемые фактическим опытом, 
продуктивны только тогда, когда они используются при выполнении работы или интегрируются 
в процесс выполнения работы. Точное и емкое определение знания было дано задолго до 
информационной и электронной революций и даже задолго до индустриальной революции. Сэр 
Фрэнсис Бэкон (1561-1626) дал знаменитое определение: «знания – сила». Сегодня мы окружены 
громадными объемами информации, поэтому такое определение кажется очень современным. 
Информации так много, что мы оказываемся неспособными использовать ее. Знания — это 
сегодняшняя валюта. Организации, способные работать с уже имеющимися у них и 
получаемыми в процессе работы знаниями, будут «на коне» в XXI веке. 

Знания приобретают разные формы и поэтому ими становится сложнее управлять. Часто 
знания являются чем-то большим, чем просто информацией и данными о событиях, продуктах 
или процедурах. 

Если данные – это не долго живущие новости, временные записи и т.п., не 
предназначенные для длительного использования, то информация представляет собой 
полуструктурированные (или агрегированные) данные, служащие, например, опорой для 
периодического принятия каких-либо решений. В свою очередь знания, являющиеся 
результатом переработки информации, имеют весьма длительный цикл жизни, несут 
определенную идею и снабжены контекстом, определяющим область ее эффективного 
применения в данном месте в данное время. Говоря другими словами, информация — это то, 
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что может иметь отношение к решаемой задаче, а знания — это то, что необходимо для решения 
данной задачи. 

Необходимо отметить различие между неявными и явными знаниями. Неявные знания 
трудно выразить: они часто заключены в интуиции и в не поддающихся анализу опыте, навыках 
и привычках. Неявными знаниями может обладать отдельный человек или группа людей. Явные 
знания легко выражаются четкими данными, сообщениями, словами и числам. Явные знания в 
большей степени систематизированы, закодированы и, следовательно, более легко извлекаются 
из сообщений электронной почты (e-mail), локальных и глобальных баз данных, HTML-файлов 
и других источников информации. Неявные и явные знания являются существенными 
компонентами при разработке стратегии управления знаниями. 

Корпоративные знания делятся на внешние и внутренние. К первой группе относятся, к 
примеру, знания клиента (наиболее важное знание для большинства организаций), независимая 
аналитическая информация (маркетинговые отчеты и рейтинги, цены на международных 
фондовых биржах, динамика изменения американских фондовых индексов — Dow Jones, 
NASDAQ) и др. 

Ко второй группе часто причисляют: -знания о ключевых для данной отрасли процессах 
— накопление лучшего опыта (ноу-хау) при выполнении основных задач; -знания об изделиях 
(и услугах); -лучшие решения, наиболее соответствующие текущим потребностям 
пользователей; -"память" организации (прошлый опыт);знания сотрудников — выявление, 
накопление и использование интеллектуального капитала (наиболее ценный актив 
организации); -"память" организации (прошлый опыт); -знания о построении отношений — 
глубокие персональные знания, которые обеспечивают успешное сотрудничество; -
интеллектуальные активы (базы знаний) — опыт ведения проектов (образцы наилучшей 
практики). 

В продвинутых организациях все это великолепие хранится в корпоративной сети 
(интранет), к соответствующим сегментам которой имеют доступ как руководители компании, 
так и сотрудники различных ее подразделений. Классическими примерами развитых сетей такого 
рода, содержащих внешние и внутренние знания являются корпоративные сети международных 
консалтинговых компаний большой пятерки, траснациональных концернов (Shell, Motorola, 
General Motors), гигантов ИТ-индустрии (IBM, Compaq, Dell, Oracle, SAP). Систематизированные 
знания из обширных хранилищ передового опыта доступны сотрудникам этих фирм из любой 
точки мира, и их менеджеры и специалисты имеют возможность в нужный момент 
"подсмотреть" успешный опыт своих коллег из разных отраслей и подразделений, а при 
необходимости связаться с признанными экспертами из конкретной предметной области. 

 
 
2. Суть управления знаниями. 
Приведем несколько определений УЗ. 
 
Определение Gartner Group: "Управление знаниями — это дисциплина, которая 

обеспечивает интегрированный подход к созданию, сбору, организации и использованию 
информационных ресурсов предприятия и доступу к ним. Эти ресурсы включают 
структурированные БД, текстовую информацию, такую, как документы, описывающие правила 
и процедуры, и, что наиболее важно, неявные знания и экспертизу, находящиеся в головах 
сотрудников" (The Knowledge Management Scenario: Trends and Directions for 1998—2003, 
Gartner Group,1999). 

Определение PC Week/RE : Управление знаниями – это технология, включающая в себя 
комплекс формализованных методов, охватывающих: -поиск и извлечение знаний из живых и 
неживых объектов (носителей знаний); -структурирование и систематизацию знаний (для 
обеспечения их удобного хранения и поиска); -анализ знаний (выявление зависимостей и 
аналогий); -обновление (актуализацию) знаний; -распространение знаний; -генерацию новых 
знаний. 
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Общая задача управления знаниями рассматривается как: 
 
- цель управления:  
 

 тактическая (решение конкретной задачи управления предприятием) и 
 стратегическая (повышение интеллектуального потенциала предприятия и 

непрерывный рост устойчивости) 
 
- методология управления 
 

 извлечение знаний (из документов, баз данных, электронных архивов, файлов, из 
голов умников, Internet и т.д.) 

 распространение знаний (доставка требуемых документов и «закачка» в головы 
специалистов специализированных знаний). 

 
Любые организации, способные быстро и легко распространять свою информацию через 

существующую у них инфраструктуру, могут начать управлять запасами своих знаний. 
Актуальная информация может включать любые типы явных запасов знаний: бумажные 
документы, электронные документы, базы данных, сообщения электронной почты, текстовые 
файлы, изображения и видеофрагменты, полученные из любых источников информации. 
Необходимо, чтобы информационная инфраструктура организации позволяла эффективно и 
многократно использовать запасы знаний. 

Gartner Group считает, что УЗ есть бизнес-процесс для управления интеллектуальными 
активами предприятия. УЗ процесс определяется следующими параметрами: 1) УЗ должен быть 
связан со стратегией предприятия; 2) УЗ требует организационной культуры и дисциплины, 
которая продвигает и поддерживает совместное использование знаний, сотрудничество 
работников и подразделений и стимулирует инновации; 3) УЗ должен способствовать ясности 
бизнес процессов и производственных отношений; 4) УЗ должен выходить за рамки 
предприятия и его процессов и учитывать покупателей, поставщиков и конкурентов. 

Предприятие не способно управлять своим интеллектуальным капиталом с активом в 
отсутствии СУЗ. Интеллектуальные активы предприятия увеличивают его 
конкурентоспособность и рыночную стоимость. Предприятие должно не только охранять свои 
патенты, авторские права и ноу-хау, но и выявлять и охранять знания своих ведущих 
специалистах, знания о производстве товаров (услуг), о покупателях, конкурентах и т.п. В рамках 
УЗ особое внимание предлагается уделить выявлению неявных (не выраженных словами) 
знании (tacit knowledge) сотрудников (т.е. знаний, которые приобретены в ходе опыта работы и 
явно не выражены). 

В процессе управления знаниями обычно выделяют следующие виды функций: 1) 
Создание – функция, результатом которой являются новые знания или новые конфигурации 
существующих знаний; 2) Выявление – функция, которая делает неявные знания явными, т.е. 
преобразует индивидуальные знания в знания предприятия (его сотрудников); 3) Организация 
знаний – функция по классификации и категоризации знаний для навигации, запоминания, 
поиска и сопровождения знаний; 4) Доступ – функция по передаче и распространению знаний 
между сотрудниками; 5) Использование – функция по применению знаний для принятия 
решений и расширению возможностей. 

 
Есть три основных компонента управления знаниями: 
 
A) Люди Получают, генерируют и передают знания; 
 
Б) Процессы Используются для распространения знаний; 
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B) Технологии Обеспечивают быструю и эффективную работу людей и процессов. 
 
Люди 
Люди решают проблемы, используя мозговой штурм, нововведения, творческие силы и 

знания, полученные из опыта. Совместная работа людей умножает знания, накапливаемые 
предприятием, и улучшает условия достижения потенциального успеха («две головы лучше, чем 
одна»). Предприятию также необходимы умело спроектированные и эффективные бизнес-
процессы для создания атмосферы коллективного творчества. Даже самые лучшие решения не 
будут работать, если они не распространяются для внесения исправлений и выполнения. Работа 
идет в так или иначе сложившихся группах (коллективах людей), пытающихся решать общую 
проблему или новую задачу. Наконец, для поддержки человека при его работе над 
нововведениями и стремлении к прогрессу, необходима технологическая инфраструктура, 
обеспечивающая условия для успешной коллективной работы, создания корпоративных знаний 
и быстрой практической выработки новых идей и решений. 

Распространение и использование неявных знаний представляет собой свободный обмен 
знаниями коллегами по работе. Оно происходит ежедневно во время перерывов за чашкой чая 
или в лифте и часто считается само собой разумеющимся. Это критический компонент любой 
архитектуры управления знаниями. Менеджеры информационных систем должны убедить 
служащих распространять их эксклюзивную информацию, служащую дополнением к 
индивидуальной исключительности отдельного человека и безопасности его работы. Менеджеры 
информационных систем должны стремиться помогать служащим лучше работать вместе со все 
возрастающими объемами информации. Прежде, чем кто-то начнет работу над проектом (знать-
что), ему было-бы неплохо узнать у кого еще в организации есть ценная информация, способная 
содействовать успеху этого проекта (знать-кто), и каким именно образом эта информация может 
принести пользу в работе над новым проектом (знать-как). 

После того, как идея создается человеком и осуществляется на практике, она проходит 
период оценки и усовершенствования. Эта идея или решение затем сохраняется для 
использования в будущем этим человеком или другими людьми. Совместные усилия всех людей, 
работающих над проектом, и создаваемые ими нововведения приводят к появлению новых идей, 
решений и продуктов. 

В результате циклического процесса создания и использования знаний возникает богатая 
знаниями организация, многократно использующая знания и опыт своих людей (служащих). 
Сегодня мы имеет дело с экономикой, обогащенной знаниями. Как было сказано выше, знания 
— это сегодняшняя валюта. Поиск, аннотирование, усовершенствование и многократное 
использование знаний помогут предприятию сделать его бизнес-процессы более эффективными, 
получить конкурентоспособные преимущества и повысить производительность. 

Задача фирмы состоит в том, чтобы определить необходимые инвестиции предприятия и 
сотрудников, а также получаемую в результате этого прибыль. 

Ожидается, что в течение 2002 года предприятия, обеспечивающие инвестиции 
сотрудников в УЗ и их “вознаграждение”, будут функционировать на 25% лучше, чем те 
предприятия, которые это не сделают. 

По данным Gartner Group около 50% всех затрат на УЗ будет потрачено на мотивацию 
сотрудников на отторжение (передачу) ими своих знаний. 

 
Процессы 
Для современных организаций жизненно важно внедрить процессы и технологии, 

способствующие распространению и совместному использованию знаний. В анализе фирмы 
Meta Group сказано: «Все бизнес-процессы могут стать более эффективными после применения 
методов управления знаниями. Организации, переопределяющие свои основные бизнес-
процессы для использования преимуществ управления знаниями, станут лидерами на рынке XXI 
века». Поскольку идея управления знаниями пока недостаточно ясно сформулирована, 
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менеджеры по информационным технологиям часто не знают с чего начать. Прежде всего, 
организация должна стремиться ускорять поток информации от одних людей к другим, и от 
отдельных людей ко всей организации. Взаимное распространение и использование 
персональных знаний (знаний, принадлежащих одному человеку) и общих для организации 
знаний (знаний, собранных организацией) способствует появлению нововведений и 
производству новых продуктов. 

Здесь возникает огромная проблема: как изменить корпоративную культуру организации 
типа «знания - сила» на «распространение и совместное использование знаний»? Со школьной 
скамьи люди учились защищать свои знания. Например, распространение и совместное 
использование знаний во время экзаменов немедленно заканчивалось наказанием. Люди быстро 
убеждались, что чем больше знаний они сохраняют для самих себя, тем более «ценным» они 
становятся. Поэтому легко понять, почему в нашем корпоративном мире люди стремятся 
запасать знания. Чем больше их у нас, тем нам «лучше». 

Успех УЗ зависит от инвестиций сотрудников и предприятия в реализацию УЗ. С точки 
зрения сотрудника, стоимость инвестируемых им знаний определяется теми потерями, которые 
он несет (см. рис 4): 1) вкладывая знания, сотрудник жертвует частью своей “значимости”, так 
как персональные знания сотрудника (полученные в процессе: образования, опыта работы и 
самообразования) являются средством для успешной конкуренции в продвижении по службе, в 
признании руководством, в получении значимой работы и т.п.; 2) знания сотрудника определяют 
его стоимость на рынке труда. Преобразование личностных (неявных) знаний в явную форму 
уменьшает его конкурентоспособность на рынке труда; 3) преобразование индивидуальных 
знаний некоторого сотрудника в явную форму, принятую фирмой, уменьшает свободу 
творчества других сотрудников. 

На пути к экономике, обогащенной знаниями, организации должны стремиться к 
существенным изменениям корпоративной культуры и способствовать распространению и 
совместному использованию знаний. В конце этого пути, начатого сегодня, предприятия должны 
внедрить соответствующие процессы и технологии. Как только осуществляется внедрение того 
или иного процесса распространения и совместного использования знаний, сразу встает вопрос 
поиска знаний. Поиск знаний представляет собой высшую форму поиска информации, поскольку 
должен обладать интеллектуальным доступом к информации и искать любые типы данных, 
наиболее адекватных запросу, в любом месте через унифицированный пользовательский 
интерфейс. 

 
Технологии 
Управление знаниями не может осуществляться за счет простой инсталляции и запуска 

коробочных приложений или приложений, загружаемых из Интернет. Оно включает все деловые 
планы и взаимодействия людей, которые упомянуты выше. Тем не менее, для управления 
знаниями необходим «технологический позвоночник», поддерживаемый архитектурой поиска 
знаний. Поиск знаний — это ключевой аспект управления знаниями. Невозможно управлять 
интеллектуальным капиталом, если к нему нет быстрого и легкого доступа. При поиске знаний 
находится точная и актуальная информация, готовая к немедленному использованию для 
решения проблемы. Реализация решения по управлению знаниями поможет организации сделать 
первые шаги к разбиению огромного кроссворда управления знаниями на управляемые, 
понятные части. 

В дополнение к мощи технологии поиска знаний, организация должна обладать 
инфраструктурой для распространения и совместного использования явных (и неявных) знаний. 
Рабочие группы должны быть способны быстро распространять необходимую информацию 
между собой. Служащие организации должны пользоваться хранилищами информации, 
содержащими коллективные знания. Служащие должны иметь доступ ко всем видам 
информации со своего рабочего места. Кроме того, для организации крайне важна способность 
приобретения новых знаний. Это, например, способность получать внутреннюю и внешнюю 
информацию» без значительных затрат времени и труда. 
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Gartner Group определяет в качестве ключевых технологий СУЗ следующие: -
инструментальные средства (ИнСр) совместной работы людей, такие как групповое программное 
обеспечение и системы управления документооборотом; -системы, основанные на знаниях, 
системы основанные на претендентах (Case-Based Reasoning) и приложения типа Help Desk; -
системы поиска знаний и навигации по знаниям, обеспечивающие, в частности, однородный 
доступ к информации через единый интерфейс - к текстам, стандартным формам, графикам 
внутренним и внешним данным; -системы обеспечивающие взаимодействие с БД и ИПС на 
естественном языке. > 

 
Поиск знаний как средство управления знаниями. 
Сегодня всем организациям от частных предприятий до правительственных и 

академических организаций необходимы интеллектуальные решения по управлению знаниями, 
а не просто хороший поисковый механизм для доступа к разнообразным запасам своих знаний. 
Поиск знаний охватывает процессы и инструментальные средства, позволяющие индексировать, 
обеспечивать доступ, искать и просматривать все запасы знаний предприятия, чтобы ее 
сотрудники могли многократно использовать знания для достижения новых целей. 

Таким образом, служащие могут заниматься экспертизой, а затем работать с приложением 
для поиска знаний, чтобы пользоваться корпоративными хранилищами знаний для поиска 
решения проблем или для связи с другими структурными подразделениями организации. Это 
позволяет служащим сотрудничать друг с другом непосредственно или косвенно. Такое 
сотрудничество стимулирует более продуктивную работу и нововведения. Служащие могут 
тратить больше времени, собственно, на работу с информацией, а не на ее поиск. 

Обследование, проведенное фирмой Reuters среди 1300 международных менеджеров, 
показало, что многие из них страдают от «синдрома информационной усталости». Обследование 
также показало, что «менеджеры не способны нормально выполнять свои функции, работая в век 
факсов, голосовой и электронной почты и Интернет. Они чувствуют, что не могут эффективно 
работать без получения большого объема информации, но эта тяжелая загрузка данными, часто 
не имеющими никакого отношения к делу, снижает эффективность работы менеджеров и 
препятствует нормальному функционированию корпоративной машины». 

Симптомы синдрома информационной усталости - избыток информации и недостаток 
знаний. Этот синдром приводит к снижению производительности и трате средств на однократно 
используемую информацию. Из опрошенных фирмой Reuters специалистов, 38% утверждают, 
что «тратят много времени, пытаясь найти нужную информацию». 

Решения задачи поиска знаний помогают: -уменьшить или исключить симптомы 
информационной усталости; -максимально увеличить отдачу всех фондов информации, включая 
базы данных, полнотекстовую, структурированную и видеоинформацию; -предоставить 
организациям возможность строить свою работу в соответствии с принципами эффективного 
управления знаниями и получить конкурентные преимущества. 

 
 
1. Дисциплина. «Управление знаниями» 
2. Раздел/Тема лекционного занятия. Формирование пакета знаний в организации / 

Интеллектуальный капитал организации в системе управления знаниями. 
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 
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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. Человеческий капитал в структуре интеллектуального капитала организации. 
В условиях информационной экономики интеллектуальный капитал организаций 

является, на наш взгляд, главной движущей силой, способствующей эволюции современных 
экономических систем.  

Современные ученые, рассматривающие современную экономику как информационную 
или экономику знаний выводят различные по содержанию, но близкие по сущности изучаемого 
понятия трактовки феномена интеллектуального капитала личности и, как следствие, 
организации.  

 Интерес представляет поиск учеными места и роли интеллектуального капитала в теории 
человеческого капитала организации. Так, собственно, в современной науке возникает вопрос 
соотношения понятий человеческого капитала и интеллектуального капитала. Ряд авторов 
утверждают, что интеллектуальный капитал – это есть часть человеческого капитала личности. 
С другой стороны, человеческий капитал – часть интеллектуального капитала организации. 
Полагаем, что здесь не существует коренного противоречия, благодаря изучению такой 
совокупности научных подходов к роле и месту интеллектуального капитала, возможно прийти 
к эффективным методам в управлении человеческим капиталом организации.   

Так, согласно Ф.Г. Хамидуллину, интеллектуальный капитал – это часть человеческого 
капитала личности, представленная такой системой ее свойств и качеств, которые обеспечивают 
создание «ноосферных» жизненных благ либо других интеллектуальных ценностей. 
Интеллектуальный капитал - состоит из запаса и движения полезных для организации знаний. 
Эти знания можно рассматривать в качестве нематериальных ресурсов, которые вместе с 
материальными (деньгами и имуществом) составляют общую стоимость предприятия. Согласно 
определению, данному Н. Бонтисом, «нематериальные ресурсы – это, наряду с финансовыми и 
материальными активами, фактор, который вносит вклад в формирование стоимости фирмы и 
находится под ее контролем».   

По мнению У. Букович и Р. Уилльямс, понятие «интеллектуальный капитал» и понятие 
«знания» являются синонимичными. К интеллектуальному капиталу или знаниям они относят 
«все то, что имеет стоимость для организации и заключено в работающих в ней людях или 
возникает из производственных процессов, систем или организационной культуры, включая 
знания и навыки конкретных людей, нормы и системы ценностей, базы данных, методологии, 
программное обеспечение, производственный опыт (ноу-хау), лицензии, бренды, торговые 
секреты.  

Интеллектуальный капитал — это совокупность сумм знаний всех работников компании, 
обеспечивающая ее конкурентоспособность, интеллектуальный капитал — это интеллектуальная 
материя, включающая в себя знания, опыт, информацию, интеллектуальную собственность - все, 
что позволяет создавать ценности, это коллективная умственная энергия.   

Под интеллектуальным капиталом предприятия возможно понимать достояние 
организации, состоящее из следующих частей: рыночные активы, интеллектуальная 
собственность как актив, человеческие и инфраструктурные активы. При этом важно отметить, 
что ключевой составляющей интеллектуального капитала организации следует считать 
человеческие активы, под которыми понимают совокупность коллективных знаний сотрудников 
предприятия, их творческих способностей, умений решать проблемы, лидерских качеств, 
предпринимательских и управленческих навыков, знаний и умений.  
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Целесообразность и актуальность интеллектуального капитала подтверждает и появление 
такого термина как «гудвилл», который используется в бухгалтерском учете для учета разницы 
между покупной ценой организации (как приобретенного имущественного комплекса в целом) и 
стоимостью по бухгалтерскому балансу всех ее активов и обязательств (ПБУ «Учет 
нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утверждено Приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 
г. № 91 н) и представляет собой деловую репутацию фирмы.  

Таким образом, базовая составляющая интеллектуального капитала – это знания.  
В деловой среде под интеллектуальным капиталом принято понимать патенты, 

управленческие навыки, информацию о потребителях, знания о конкурентах организации, 
информацию о поставщиках, различного рода экономические, аналитические, управленческие 
технологии.  

Полагаем таким образом, что основой человеческого капитала служит интеллектуальный 
капитал индивидуума, который является личной собственностью человека, обеспечивает 
обладателю получение более высокого дохода и благ в будущем, связан с нравственными 
устоями, готовностью обучаться, он увеличивает свою ценность путем накопления значимой 
информации, в результате чего растет его доходность.   

В любом случае, понятие интеллектуального капитала тесно взаимосвязано с понятием 
интеллектуальных ресурсов личности. Интеллектуальные ресурсы личности – это 
сформированные в процессе формального и неформального обучения знания, информация и 
креативные способности личности, в процессе их формирования задействованы врожденные и 
сформированные в процессе воспитания способности личности. Интеллектуальные ресурсы – это 
потенциал развития общества, который реализуется только лишь в определенной степени, 
поскольку выделяемые государством средства на содержание соответствующей инфраструктуры 
(обеспечивающей воспитание и образование человека, производство, накопление и передачу 
знаний) ограничены, однако интеллектуальные ресурсы самовозрастают в процессе их 
потребления – инвестирование средств в интеллектуальные ресурсы, в частности в виде затрат 
на высшее профессиональное образование, ведет к увеличению запаса знаний, что позволяет их 
носителям справляться с более широким кругом задач.  

Для экономистов интеллектуальный капитал есть форма капитализации 
интеллектуального потенциала, а ценность интеллектуального капитала выводится с помощью 
коэффициента Тобина (отношение рыночной стоимости компании к ее балансовой стоимости). 
Однако на практике руководители компаний предпочитают более простое определение 
интеллектуального капитала как совокупности нематериальных, то есть неосязаемых активов, 
которые порой не указываются в финансовых документах компании, но могут быть 
кодифицированы, оценены и управляются компанией.  

В данной работе мы будем придерживаться стоимостной концепции человеческого 
(интеллектуального, в частности) капитала, исходя из того, что капитал порождает поток 
денежных доходов (на данном подходе построена теория Г. Беккера, ранее рассмотренная), при 
данном подходе величина человеческого капитала измеряется в денежных единицах и 
определяется величиной вложений в образование, здоровье и т.п. сотрудников организации.   

При данном  подходе под  интеллектуальным  капиталом организации будем понимать 
«совокупность знаний, информации, опыта, квалификации и мотивации персонала, 
организационных возможностей, каналов и техно-логий коммуникации, способная создавать 
добавленную стоимость и обеспечивающая конкурентные преимущества коммерческой 
организации на рынке».  

Интеллектуальный капитал является видом капитала в том смысле, что, наряду с другими 
видами, является фактором производства. Подобно капиталу физическому, он также возникает в 
результате вложений различных ресурсов, точно так же может обесцениваться и устаревать. 
Основное же отличие интеллектуального капитала от физического – его нематериальная природа 
и присущие ей свойства. Так, достаточно сложно найти средства измерения интеллектуального 
капитала – трудно представить себе единицу измерения, которая могла бы точно, надежно, 
объективно измерить такие вещи, как опыт сотрудников, знания, которыми они владеют, их 
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интуицию, а тем более подсчитать и оценить совокупность их опыта. Кроме того, в отличие от 
физического капитала, который оценивается финансово, интеллектуальный капитал оценивается 
как стоимостно, так и нестоимостно. Еще одно отличие в том, что интеллектуальный капитал не 
может полностью находиться в собственности организации. Интеллектуальный капитал нацелен 
на будущее, в то время как финансовый представляет собой результат действий, совершенных в 
прошлом.  

По сравнению с физическим капиталом у человеческого капитала более 
продолжительный срок окупаемости. Период получения общего и специального образования 
занимает в среднем 10-15 лет, лишь только после вложения в человеческий капитал начинают 
приносить отдачу, которая растет по мере наращивания производственного опыта.   

Интеллектуальный капитал организации имеет определенную, сложившуюся структуру в 
условиях информационной экономики. По мнению Т. Стюарта, интеллектуальный капитал 
организации состоит из человеческого, организационного и потребительского капитала.  

 Согласно данной структуризации интеллектуального капитала, человеческий капитал 
подлежит рассмотрению не в виде суммы стоимости знаний и способностей каждого отдельного 
сотрудника организации, а с учетом синергетического эффекта от управления знаниями всех 
сотрудников организации. В данном случае, «человеческий капитал – часть интеллектуального 
капитала, кото-рая имеет непосредственное отношение к человеку. Это знания, практические 
навыки, творческие и мыслительные способности людей, их моральные ценности, личные и 
лидерские черты, культура труда, которые используются индивидом или организацией для 
получения дохода». О качестве человеческого капитала можно судить по системе коммуникаций, 
налаженной в организации. Доверие как продукт коммуникаций, в свою очередь, невозможно 
получить без установления обратной связи с различными объектами коммуникационной 
инфраструктуры. К ним относятся следующие объекты: персонал организации, СМИ, органы 
государственной власти, клиенты, потребители, группы влияния. Таким образом, речь идет о 
эффективно выстроенной политике организации в области связей с общественностью.  

В рамках концепции человеческого капитала принято выделять также такую 
разновидность интеллектуального капитала как организационный капитал. Организационный 
капитал – это ассимилированные знания, которыми обладает организация, хранящиеся в виде баз 
данных, руководств (по мнению Юндта). В видении Эдвинсона и Мэлоун организационный 
капитал предстает как структурный капитал, также рассматриваемый как совокупность знаний, 
которыми организация в данный момент времени действительно владеет. По мнению Т.М. 
Орловой, организационный капитал – часть интеллектуального капитала организации, имеющая 
отношение к организации в целом, это процедуры, технологии, системы управления, техническое 
и программное обеспечение, организационные формы и структуры, патенты, культура 
организации.   

Организационный капитал – это организационные возможности компании ответить на 
требования рынка. Он также ответственен за то, как человеческий капитал используется в 
организационных системах, преобразуя информацию. В качестве примера создания и успешного 
управления организационным капиталом может выступить компания Microsoft, которая в начале 
2007 года открыла виртуальный исследовательский институт в Латинской Америке. Институт — 
это онлайновый ресурс компании, располагающийся в Чили. С помощью этого ресурса ученые и 
исследователи со всего мира имеют возможность размещать информацию о различных 
инновациях и проектах по различным дисциплинам, а также находить спонсоров. Цель 
компании, выделившей 1 млн. долларов, заключается в том, чтобы помочь исследователям 
получить финансирование от правительства Латинской Америки, заинтересованных в развитии 
науки, образовательного сектора региона. Таким образом, Microsoft способствует созданию в 
регионе критической массы исследовательской деятельности, необходимой для экономического 
прорыва.   

Организационный капитал следует рассматривать как предметную область управления 
человеческим капиталом, в частности управления знаниями персонала организации. (Более 
подробно рассмотрим его сущность в главе 3 данного учебного пособия).   
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Потребительский капитал – часть интеллектуального капитала, складывающаяся из связей 
и устойчивых отношений с клиентами и потребителями. Потребительский капитал или капитал 
отношений образуется в результате взаимодействия организации с элементами внешней среды. 
Эффективное использование этого вида капитала требует не только традиционного понимания 
рынков и организаций, но и оценки финансовых последствий принимаемых решений. Одна из 
главных целей формирования потребительского капитала – создание такой структуры, которая 
позволяет потребителю продуктивно общаться с персоналом организации.  

К капиталу отношений принято относить деловую репутацию организации, товарные 
знаки, бренды, отношения с клиентами, каналы распределения продукции, портфель заказов, 
различные контакты и соглашения.   

На наш взгляд, с точки зрения инвестиционной привлекательности фирмы, к капиталу 
отношений возможно отнести комплекс маркетинговых стратегий организации (стратегии охвата 
рынка, стратегии развития товара-рынка, ценовые стратегии, товарные стратегии, стратегии 
конкурентного поведения и др.)  

На наш взгляд, важную роль в качестве составляющей капитала отношений организации 
в условиях современной России представляют отношения организации с органами власти, от 
степени эффективности взаимоотношений, с которыми зависит эффективность деятельности 
организации в целом, в том числе и ее взаимоотношения с непосредственными потребителями, а 
также конкурентами. То есть речь идет в данном случае о GR-деятельности современных 
организаций, содержание которой непосредственно представляет собой составляющую капитала 
отношений фирмы.   

GR (Government relation) в современной теории связей с общественностью определяется 
как деятельность по управлению взаимоотношениями организации с органами государственной 
власти и управления. GR – есть взаимодействие субъектов хозяйственной деятельности с 
органами государственной власти. Власть, издавая законы, другие нормативные акты, 
воздействует на компании односторонним образом, но GR возникает, когда отношения компании 
и власти становятся взаимными и не ограничиваются только исполнением нормативных 
документов. Любая современная организация (как крупный бизнес, так и малое 
предпринимательство) испытывает воздействие административного ресурса.   

При всей важности работы с целостным комплексом внешней общественности для 
российского предприятия на современном этапе развития рыночной экономики со значительной 
ролью государственного регулирования одну из первых по значимости представляет собой 
общественность органов государственного управления. Любой, даже самый мелкий 
предприниматель, взаимодействует с представителями власти, получает разрешения, оформляет 
договоры с органами по управлению имуществом, посещает налоговую инспекцию, 
взаимодействует с проверяющими инстанциями. Особое «превосходство» общественности 
государственных органов власти над другими ее элементами подчеркивает также известный 
исследователь в области связей с общественностью И.  

Дмитриев, утверждая, что «GR в России больше, чем пиар».   
Таким образом, GR- технологии использует каждая российская компания, понимая, что 

отношения с органами государственной власти и управления – GR — это существенное 
конкурентное преимущество для компании. К задачам, которые решает GR современных 
российских компаний, на наш взгляд, можно отнести следующие:  

 обеспечение стабильности функционирования бизнеса;  
 адаптация компании к изменениям экономической и политической обстановки;  
 формирование новых возможностей для бизнеса;  
 опережение конкурентов;  
 предотвращение возникновения проблем или сокращение затрат времени и других 

ресурсов на их решение;  
 повышение общественной значимости компании, ее ценности для государства;  
 увеличение влияния компании на государственные органы и общество в целом;  
 изменение законодательного (нормативного) регулирования в пользу компании.   
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Полагаем, что в целях достижения организацией конкурентоспособного состояния на 
рынке, она должна своевременно заниматься развитием капитала отношений.   

Развитие капитала отношений, на наш взгляд, необходимо осуществлять по следующим 
основным направлениям:  

 создание баз данных о клиентах, анализ потребителей, проведение систематических 
маркетинговых исследований потребителей, спроса;  

 формирование  в  организации  комплекса  стратегического маркетинга;  
 развитие сотрудничества с конкурентами, систематический анализ деятельности 

конкурентов;  
 организация эффективной GR-деятельности предприятия.  

Понятие интеллектуального капитала тесно связано с таким понятиями как 
«нематериальные активы» (НА) и «интеллектуальная собственность».  

Общепринятым положением в современной науке управления человеческими ресурсами 
(также как и в теории управления человеческим капиталом организации) является то, что 
интеллектуальный капитал включает в себя нематериальные активы организации, в том числе и 
интеллектуальную собственность.   

Не все элементы интеллектуального капитала являются нематериальными активами. 
Некодифицированное знание  

(интеллектуальные и деловые качества сотрудников, лидерские качества менеджеров, 
управленческие навыки, квалификация сотрудников, способность к труду) является 
составляющей интеллектуального капитала предприятия, но не относится ни к нематериальным 
активам, ни к интеллектуальной собственности.   

Согласно положениям современной теории бухгалтерского учета (стандарты МСФО – 
международные стандарты финансовой отчетности) основными признаками отнесения активов 
к нематериальным считаются следующие признаки: нематериальность; идентифицируемость; 
подконтрольность компании; способность приносить экономическую выгоду.  

Если сопоставить существующие стандарты бухгалтерской отчетности (международные 
и российские: МСФО и РСБУ), то к объектам нематериальных активов организации согласно 
всем вариантам стандартов можно отнести такие объекты НА, как: интеллектуальная 
собственность, защищенная патентами, товарные знаки, авторские права, программное 
обеспечение, расходы на НИОКР. С точки зрения стандартов МСФО к объектам НА также 
относятся конфиденциальные знания, дающие преимущества на рынке (коммерческая тайна), 
права обслуживания, лицензии, франшизы, списки клиентов, доля рынка, права на сбыт, расходы 
на стимулирование, мотивацию персонала. Интересно, к НА, согласно российским стандартам, 
относится деловая репутация (гудвилл) при приобретении другой компании, в стандартах МСФО 
деловая репутация представлена как отдельный от НА, особый вид активов компании.  

Под интеллектуальной собственностью в России принято понимать совокупность 
исключительных прав как личного, так и имущественного характера на результаты 
интеллектуальной и творческой деятельности. «Од-ной из ключевых проблем экономики, 
основанной на знаниях… является вопрос определения исключительных прав на 
интеллектуальную собственность».   

Объекты интеллектуальной собственности охраняются на законодательном уровне, 
существует определенная классификация объектов НА, представляющим собой объекты 
интеллектуальной собственности. (Приложение 1). Все объекты интеллектуальной 
собственности предприятия представляют собой важную составляющую интеллектуального 
капитала организации и тесно взаимосвязаны с собственно человеческим капиталом организации 
как элементы организационного капитала и капитала отношений предприятия.   

К тенденциям развития рынков интеллектуальной собственности в России следует 
относить следующие основные тенденции: преобладание импорта техно-логий над экспортом на 
фоне отсутствия крупных внедренческих комплексов, приводящее к недоиспользованию 
потенциала ввозимых технологий для собственного развития; активная экспансия ТНК, в том 
числе посредством скупки старых промышленно –производственных центров и создания 
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блокирующих правозащитных комплексов объектов интеллектуальной собственности; снижение 
степени участия государства в организации инновационной инфраструктуры страны, акцент – на 
необходимость самоорганизации в условиях рыночной экономики; привлечение иностранных 
специалистов к разрешению споров в сфере интеллектуальной собственности в связи с 
проблемой отсутствия собственных специалистов; переориентация большинства участников 
инновационной деятельности на имитацию и копирование как менее рисковые и более 
прибыльные, нежели создание собственных абсолютных новшеств.  

Таким образом, Интеллектуальный капитал как определенная совокупность капиталов 
организации представляет собой собственно объект, на который направлен процесс управления 
человеческим капиталом, заключающийся в управлении знаниями персонала организации. 

 
  



 45 

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  
 

 ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

 
 

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  «Основы современного менеджмента»  
разработаны на основании федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования – магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 12 августа 2020г. №952, учебного плана по основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования - программе магистратуры  по направлению 
подготовки/специальности  38.04.02 Менеджмент (далее – «ОПОП»). 

 
Методические материалы по дисциплине разработаны рабочей группой в составе: 

профессора кафедры управления, маркетинга и продаж Сафроновой А.А.  
 

  
 

Методические материалы по дисциплине обсуждены и утверждены на заседании 
кафедры управления, маркетинга и продаж  
 
Протокол № 7 от «27» февраля 2024 года 
 
 
 
Заведующий кафедрой к.э.н., 
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 ............. 6 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ..................................................................... 8 

Приложение № 4 к методическим материалам по дисциплине. Учебно-наглядные пособия по 
дисциплине .......................................................................................................................................... 20 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ............................................................ 20 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ............................................................................................ 31 

 
  



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. 
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 СОДЕРЖАНИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема 1.1. Современный 
механизм управления 

Современный механизм управления. Процесс 
целеполагания в организации, миссия организации. 
Нормативно-правовое обеспечение механизма управления. 
Кадровое обеспечение механизма управления. 
Информационно-логистическое обеспечение механизма 
управления. Виды связей в современном механизме 
управления организацией. 

Тема 1.2. Инновационные 
направления развития 
современного менеджмента 

Программно-целевое управление. Реинжиниринг. 
Бенчмаркинг. Сетевой менеджмент. Креативный 
менеджмент. Когнитивный менеджмент. 
Коммуникационный менеджмент. Менеджмент 
бережливого производства. Кросскультурный менеджмент. 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
Тема 2.1. Методы, технологии 
и подходы менеджмента 

Методы менеджмента (организационно-
административные, экономические, нематериальные или 
социально-психологические). Особенности применения 
системного подхода в современном менеджменте. 
Современные типы организационных структур: 
функциональные, продуктовые, проектные команды, 
филиальные, модульные, матричные, смешанные. 
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Структурные проблемы. Системный и синергетический 
подход в менеджменте 

Тема 2.2. Проектное 
управление как драйвер 
организационных изменений 

        Значение управления проектами в управленческой 
деятельности. Проектно-ориентированные организации. 
Инновационная активность организаций и её критерии.  
Логика системного и аналитического мышления в 
управлении проектами. Инструменты проектно-
портфельного менеджмента. Оценка уровня зрелости 
управления портфелем проектов 

 
 

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.  

− 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. 
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− 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. 

− 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.  

− 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.  

 
Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины  
 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема 1.1. Современный механизм управления 
Вопросы для самоподготовки: 
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          1) Современные технологии диагностики управленческих проблем.  
          2) Память и внимание в деятельности менеджера  
          3) Личностные качества менеджера 

 
Тема 1.2. Инновационные направления развития современного менеджмента 
Вопросы для самоподготовки: 

          1) Рационализация рабочего времени руководителя  
          2) Самоменеджмент.  
.         3) Соотношении этики и бизнеса 
 
            РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

Тема 2.1. Методы, технологии и подходы менеджмента 
Вопросы для самоподготовки: 

1) Понятие информационного менеджмента как науки, процесса и проекта особого рода, 
          2) Информация как стратегический ресурс и производительная сила современной 
экономики. 
          3) Новые задачи в системе информационного менеджмента в условиях становления 
информационной экономики 
           4) Основные направления влияния наступления эпохи информационного общества и 
информационной экономики на промышленное развитие 
           5) Основные характеристики виртуального предприятия и его отличительные признаки. 

 
Тема 2.2. Проектное управление как драйвер организационных изменений 
Вопросы для самоподготовки: 

1) Способы объединения информационных ресурсов на предприятии 
2) Смысловая модель «причина следствие» 
3) Классификация видов исследований 
4) Виды исследований в экономике и менеджменте. 
5) Критерии, положенные в основу классификации научных исследований 

 
 
 
 
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 и практических 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. 
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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 (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.  
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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.  

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.  
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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.  

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 
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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;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  
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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.  
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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; 
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− 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 
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 
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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 указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом с оценкой. 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 № 4 к методическим материалам 
по дисциплине. Учебно-наглядные пособия по 
дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Тема 1.1. Современный механизм управления 
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Тема 1.2. Инновационные направления развития современного менеджмента 
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         РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
Тема 2.1. Методы, технологии и подходы менеджмента 
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Тема 2.2. Проектное управление как драйвер организационных изменений 
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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. Технологии использования адаптированной компьютерной 
техники в процессах сбора, хранения и обработки информации 

Тема 1.1. Использования 
адаптированной 
компьютерной техники 
в процессах сбора, 
хранения информации 

Современное состояние уровня и направлений развития технических и 
программных средств универсального и специального назначения. 
Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями зрения. 
Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (для 
студентов с нарушениями зрения) в процессах сбора и хранения 
информации. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, 
программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к 
информации. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями 
слуха. Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы 
использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов 
с нарушениями слуха) в процессах сбора и хранения информации. 

Тема 1.2. Использования 
адаптированной 
компьютерной техники 

Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования 
тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с 
нарушениями зрения) в процессах обработки информации. Приемы 
использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов 
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в процессах обработки 
информации 

с нарушениями слуха) в процессах обработки информации. 
Использование индивидуальных слуховых аппаратов и 
звукоусиливающей аппаратуры 

РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 
научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 
Тема 2.1. Использование 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 
пользователями с ОВЗ 

Специальные возможности операционных систем для пользователей с 
ограниченными возможностями здоровья. Ассистивные технологии в 
профессиональной деятельности: программы распознавания речи, 
фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные клавиатуры и 
мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 
Информационные технологии обработки текстовых данных в 
профессиональной деятельности. 
Информационные технологии обработки табличных данных в 
профессиональной деятельности. Средства анализа и визуализации 
данных. 
Информационные технологии подготовки презентаций по результатам 
профессиональной и деятельности. 

Тема 2.2. Использование 
информационных 
технологий в научно-
исследовательской 
деятельности 
пользователями с ОВЗ 

Ассистивные технологии в научно-исследовательской деятельности. 
Информационные технологии обработки текстовых данных в научно-
исследовательской деятельности. 
Информационные технологии обработки табличных данных в научно-
исследовательской деятельности. Средства анализа и визуализации 
экспериментальных данных. 
Информационные технологии подготовки презентаций по научно-
исследовательской деятельности. 
Информационные технологии работы в библиографических и 
реферативных базах данных. 

 
 

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 
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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 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 
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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, 
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. Технологии использования адаптированной компьютерной 
техники в процессах сбора, хранения и обработки информации 

Тема 1.1. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 
сбора, хранения информации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
2. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата).  

3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства. 
 
Тема 1.2. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

обработки информации. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 
2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 
3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и 

слуха. 
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РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в 
профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 2.1. Использование информационных технологий в профессиональной  
деятельности пользователями с ОВЗ. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
2. Универсальные адаптированные средства. 
3. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 
 
Тема 2.2. Использование информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  
2. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  
3. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  
4. Адаптивные возможности обработки графической информации. 
 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины  

 
РАЗДЕЛ 1. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

обработки информации. 
Тема 1.1. Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности пользователями с ОВЗ. 
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Тема 1.2. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

обработки информации. 
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РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 
научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Тема 2.1. Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности пользователями с ОВЗ. 
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Тема 2.2. Использование информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ. 
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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 и практических 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 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.  
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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:  
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.  
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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 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;  
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− 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. 

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. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
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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  

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Технологии использования адаптированной компьютерной техники в 
процессах сбора, хранения и обработки информации 

Тема 1.1. 
Использования 
адаптированной 
компьютерной 
техники в 
процессах сбора, 
хранения 
информации 

Современное состояние уровня и направлений развития технических и 
программных средств универсального и специального назначения. 
Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями зрения. 
Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (для 
студентов с нарушениями зрения) в процессах сбора и хранения 
информации. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, 
программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к 
информации. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями 
слуха. Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы 
использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с 
нарушениями слуха) в процессах сбора и  хранения информации. 

Тема 1.2. 
Использования 
адаптированной 
компьютерной 
техники в 
процессах 
обработки 
информации 

Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования 
тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями 
зрения) в процессах обработки информации. Приемы использования 
сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями 
слуха) в процессах обработки информации. Использование 
индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающей аппаратуры 

РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 
научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 
Тема 2.1. 
Использование 
информационных 
технологий в 
профессионально
й деятельности 
пользователями с 
ОВЗ 

Специальные возможности операционных систем для пользователей с 
ограниченными возможностями здоровья. Ассистивные технологии в 
профессиональной деятельности: программы распознавания речи, 
фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные клавиатуры и 
мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 
Информационные технологии обработки текстовых данных в 
профессиональной деятельности. 
Информационные технологии обработки табличных данных в 
профессиональной деятельности. Средства анализа и визуализации 
данных. 
Информационные технологии подготовки презентаций по результатам 
профессиональной и деятельности. 

Тема 2.2. 
Использование 
информационных 
технологий в 
научно-
исследовательско

Ассистивные технологии в научно-исследовательской деятельности. 
Информационные технологии обработки текстовых данных в научно-
исследовательской деятельности. 
Информационные технологии обработки табличных данных в научно-
исследовательской деятельности. Средства анализа и визуализации 
экспериментальных данных. 
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й деятельности 
пользователями с 
ОВЗ 

Информационные технологии подготовки презентаций по научно-
исследовательской деятельности. 
Информационные технологии работы в библиографических и 
реферативных базах данных. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине. Конспекты практических 
занятий по дисциплине  

 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности.  
2. Тема практического занятия. Использования адаптированной компьютерной 

техники в процессах сбора, хранения информации 
3. Цели занятия.  
Сформировать представление об использовании адаптированной компьютерной 

техники для выполнения базовых информационных процессов. 
4. Структура практического занятия. 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Использования адаптированной 
компьютерной техники в процессах 
сбора, хранения информации. 
Базовые информационные процессы. 

Интерактивные презентации, персональные 
компьютеры, интерактивная доска, активное 
обучение 

2 Адаптивные технологии работы. 
Использование информационных 
технологий в профессиональной и 
научно-исследовательской 
деятельности пользователями с 
ограниченными возможностями 
здоровья.  

Интерактивные презентации, персональные 
компьютеры, интерактивная доска, активное 
обучение 

Форма практического задания: дискуссии; аналитическое задание, практическая 
работа. 

Вопросы к обсуждению: 
1. Поиск информации. 
2. Поисковые системы. 
3. Правила формирования поисковых запросов. 
4. Организация хранения файлов на дисках. 
5. Резервное копирование данных. 
6. Облачное хранение данных. 
Пример аналитического задания: провести анализ средств адаптации компьютерной 

техники (составить таблицу, построить диаграммы). 
Пример практического задания: с помощью адаптированной компьютерной техники 

(по нозологиям) выполнить:  
а) поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет; 
б) копирование, перемещение, удаление и восстановление файлов; 
в) копирование и вставку данных; 
г) ввод данных (текстовые и табличные данные), вывод данных на печать; 
д) настройку параметров операционной системы, прикладных программ (программ 

обработки текстовых и табличных данных, программ подготовки презентаций). 
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1. Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности.  
2. Тема практического занятия. Использования адаптированной компьютерной 

техники в процессах обработки информации 
3. Цели занятия.  
Сформировать представление об использовании адаптированной компьютерной 

техники для выполнения базовых информационных процессов. 
4. Структура практического занятия. 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Использования адаптированной 
компьютерной техники в процессах 
обработки информации. Базовые 
информационные процессы. 

Интерактивные презентации, персональные 
компьютеры, интерактивная доска, активное 
обучение 

2 Адаптивные технологии работы. 
Использование информационных 
технологий в профессиональной и 
научно-исследовательской 
деятельности пользователями с 
ограниченными возможностями 
здоровья.  

Интерактивные презентации, персональные 
компьютеры, интерактивная доска, активное 
обучение 

Форма практического задания: дискуссии; аналитическое задание, практическая 
работа. 

Вопросы к обсуждению: 
1. Средства автоматизации работы с текстовыми данными. 
2. Совместная работа с текстовыми документами. 
3. Защита текстовых документов. 
4. Средства анализа больших данных. 
5. Автоматизация работы с электронными таблицами. 
6. Совместная работа с табличными документами. 
7. Защита табличных документов. 
8. Сравнительная характеристика текстовых процессоров. 
9. Сравнительная характеристика табличных процессоров. 

Пример аналитического задания: провести анализ использования информационных 
технологий в профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Примеры практических заданий:  
1. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 
2. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 
3. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными базами 

данных. 
 
1. Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности.  
2. Тема практического занятия. Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности пользователями с ОВЗ 
3. Цели занятия.  
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Раскрыть сущность использования информационных технологий в профессиональной 
деятельности. 

4. Структура практического занятия. 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Возможности дистанционных 
образовательных технологий 

Интерактивные презентации, персональные 
компьютеры, интерактивная доска, активное 
обучение 

2 Использование адаптивных технологий в 
учебном процессе. 

Интерактивные презентации, персональные 
компьютеры, интерактивная доска, активное 
обучение 

Практические задания: 
Форма практического задания: дискуссия, выполнение практического задания 
Вопросы к обсуждению: 
1. Преимущества и недостатки дистанционных образовательных технологий. 
2. Средства дистанционных образовательных технологий. 
3. Сравнительная характеристика систем управления образовательным контентом.  
Пример практического задания: с помощью адаптационных средств разместить в 

указанный преподавателем раздел плана занятий учебного курса в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ материалы текущего и рубежного контроля по 
разделу. 

 
1. Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности.  
2. Тема практического занятия. Использование информационных технологий в 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ 
3. Цели занятия.  
Раскрыть сущность использования информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности. 
4. Структура практического занятия. 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Современные технические и 
программные средства 
телекоммуникации. 

Интерактивные презентации, персональные 
компьютеры, интерактивная доска, активное 
обучение 

2 Технические средства создания 
электронных документов. 

Интерактивные презентации, персональные 
компьютеры, интерактивная доска, активное 
обучение 

3 Технологии распознавания текста и 
обработки файлов. 

Интерактивные презентации, персональные 
компьютеры, интерактивная доска, активное 
обучение 

Практические задания: 
Форма практического задания: дискуссия, аналитическое задание, выполнение 

практического задания 
Вопросы к обсуждению: 
1. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  
2. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  
3. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  
4. Адаптивные возможности обработки графической информации. 
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Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адаптации 
информационного обмена (формы обратной связи, сообщения, форумы) официального сайта 
РГСУ, электронной информационно-образовательной среды РГСУ. 

Пример аналитического задания: провести анализ состава и характеристик технических 
и программных средств телекоммуникационных технологий. 
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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. 
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. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 
инклюзивном обществе  

Тема 1.1. Принципы 
взаимодействия в инклюзивном 
обществе. 

Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. 
Классификации и типологические особенности лиц с 
нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с 
нарушениями зрения. Классификации и типологические 
особенности лиц с нарушениями слуха. Классификация и 
типологические особенности лиц с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата. Классификации и 
типологические особенности лиц с соматическими 
заболеваниями. Классификации и типологические 
особенности лиц с интеллектуальными нарушениями. 
Классификации и типологические особенности лиц с 
нарушениями речи. Особенности проявления различных 
нарушений в развитии и этика построения коммуникации с 
людьми, имеющими инвалидность. Принципы 
коррекционной, образовательной и воспитательной 
деятельности в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

Тема 1.2. Проблемы и ресурсы Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и 
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лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

инвалидностью. Социальные проблемы людей с 
инвалидностью, препятствующие интеграции людей с 
инвалидностью в общество. Медицинская и социальная 
модели инклюзии. Психологические проблемы, 
препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в 
общество.  

РАЗДЕЛ 2. Нормативно- правовое регулирование формирования инклюзивного 
общества 

Тема 2.1. Нормативно- правовые 
основания реализация 
возможностей в инклюзивном 
обществе 

Нормативно-правовая база образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Реализация 
права на образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов традиционно 
является одним из значимых аспектов государственной 
политики в сфере образования. Нормативно-правовую базу 
в области образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Российской Федерации. 
Создание условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами. Документы РФ по инклюзивному 
образованию  

Тема 2.2. Средства обеспечения 
доступности для людей с 
инвалидностью различных 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг 

Технические требования доступности, включая 
доступность для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы 
подъемные с вертикальным и наклонным перемещением 
для инвалидов. Технические требования доступности»; 
ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации 
знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства 
связи и информации технические общего пользования, 
доступные для инвалидов. Классификация. Требования 
доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 
«Устройства опорные стационарные реабилитационные. 
Типы и технические требования». 
Технические средства, используемые на входе (входах) в 
здание. Технические средства, используемые на пути 
(путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). 
Технические средства, используемые в зоне целевого 
назначения здания (целевого посещения объекта). 
Технические средства, используемые в санитарно-
гигиенических помещениях. Технические средства, 
используемые для создания системы информации на 
объекте (устройства и средства информации и связи и их 
системы. 

 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 
дисциплине  

Практические (семинарские) 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 и семинаров 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 и семинарах руководителем занятия сообщаются 
дополнительные знания. 

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

Возможные формы проведения практических (семинарских) 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 
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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 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 семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
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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» (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 (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
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 (семинарским) занятиям по 
разделам (темам) дисциплины  

 
РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 
Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 
2. Отношение общества к инвалидам. 
3. Отношение инвалидов к обществу. 
4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде. 
5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)? 
6. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и 

«разумное приспособление». 
 
 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите основные нормативно-правовые акты, 
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предусматривающие регулирование параметров установки 
элементов безбарьерной среды. 

2. Назовите основные структурно-функциональные зоны и элементы 
зданий и сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других 
МГН 

 
РАЗДЕЛ 2 Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 
 
Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в 

инклюзивном обществе. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные 

права людей с инвалидностью. 
2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по 

настоящее время. Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 
 
 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 
различных объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном 
обществе. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 
информативность, комфортность. 
2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 
организации доступной среды для создания системы информации. 
3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и 
«технические средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как 
синонимичные? 

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

 
РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 
Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 
 
Инклюзивное образование предусматривает не только активное включение и участие 

детей и подростков с ограниченными возможностями в образовательный процесс обычной 
школы, но и перестройку всего процесса массового образования как системы обеспечения 
образовательных потребностей всех детей. Показатели уровня развития инклюзивных 
процессов:  

− наличие и исполнение в стране соответствующего законодательства, согласно 
которому возможно инклюзивное образование;  

− обеспеченность экономической основы этих законодательных актов;  
− отсутствие нормативно-бюрократических препятствий для внедрения 

инклюзивного образования;  
− готовность и способность имеющих отношение к этой проблеме специалистов к 

коллективной совместной работе;  
− реализация мер по профилактике, раннему выявлению и помощи детям с ОВЗ. 
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Очевидна значимость барьеров «архитектурного» окружения ученика — физическая 

недоступность окружающей среды (например, отсутствие пандусов, лифтов в школе, 
недоступность транспорта между школой и домом, отсутствие звуковых светофоров на 
переходе по пути в школу и т.д).  

Еще более значимыми трудностями оказываются «барьеры», возникающие во 
взаимоотношениях людей. 

 

 

• Дети с ОВЗ и родители. 
Очевидна значимость 
барьеров «архитектурного» 
окружения ученика —
физическая недоступность 
окружающей среды 

• Еще более значимыми 
трудностями 
оказываются «барьеры», 
возникающие во 
взаимоотношениях людей. 

Трудности внедрения 
инклюзивного образования

Существующие барьеры:

• Дети с особыми образовательными 
потребностями часто признаются 
необучаемыми; 

• Большинство учителей и 
директоров массовых школ 
недостаточно знают о проблемах 
инвалидности и не готовы к 
включению детей-инвалидов в 
процесс обучения в классах;

• Родители детей инвалидов не 
знают, как отстаивать права детей 
на образование и испытывают 
страх перед системой образования 
и социальной поддержки;

• Архитектурная недоступность 
школ, учреждений.



12  

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
При создании инклюзивных школ, школ нового типа, дети привыкают к 

тому, что мир – разнообразен, что люди в нем – разные, что каждый человек 
имеет право на жизнь, воспитание, обучение, развитие. 

Для человека не существует более чудовищного наказания, чем быть 
предоставленным в обществе самому себе и оставаться абсолютно 
незамеченным. 

У. Джеймс 
 

 
 

«Образование для всех»

Фундаментальный принцип 
«образование для всех» состоит в том, что 
каждый человек должен иметь возможность 
учиться.

Основополагающий принцип 
инклюзивного образования – все люди 
должны иметь возможность учиться 
вместе, независимо от каких-либо 
трудностей, имеющихся на этом пути, 
или различий в способности к обучению, 
которые они могут иметь.

Адресатами инклюзивного образования 
являются люди с ограниченными 
возможностями здоровья, и инвалиды –
лишь одни из них.
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РАЗДЕЛ 2. Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 

Включающее образование базируется на 
восьми принципах:

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге. 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 
взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они 
могут делать, чем в том, что не могут. 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.

Основные принципы работы

 Обязательное согласие родителей.
 Готовность педагогов к работе с детьми в 

условиях интеграции и инклюзии;
 Специально организованная среда.
 Предварительное знакомство детей до начала 

процесса интеграции;
 Индивидуальные образовательные маршруты и 

задания, адекватные возможностям детей;
 Постоянный мониторинг достижений ребенка.
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Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного и воспитательного процесса. 
Наличие доступной сети образовательных учреждений (включающих как 

общеобразовательные, так и специальные коррекционные образовательные учреждения). 
Реализация этого общего условия позволяет обеспечить для ребенка максимально адекватный 
при его особенностях развития образовательный маршрут, позволяет максимально полно и 
ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание ребенка. 
Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных учреждений 
образования (включая учреждения дополнительного образования) в шаговой доступности. 

Финансово-экономические условия. Эти условия должны обеспечивать 
образовательному учреждению возможность исполнения всех требований и условий, 
включенных в индивидуальную образовательную программу, включая прописанный в ней 
штат специалистов, реализующих сопровождение, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ, а 
также обеспечивать эффективную реализацию самого образовательного маршрута.  

 

 
 
 
Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение. Материально-

техническое, в том числе информационное, оснащение образовательного процесса должно 
обеспечивать возможность создания и использования информации с учетом потребностей 
детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет и др.). 

Как одно из важных условий материально-технического плана должно быть 
обеспечение проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с учетом 

Условия инклюзивного образования
Нормативно-правовое обеспечение образовательного и 

воспитательного процесса.
 Наличие доступной сети образовательных учреждений - реализация этого 

общего условия позволяет обеспечить для ребенка максимально адекватный 
при его особенностях развития образовательный маршрут;

 Финансово-экономические условия.
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потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении, а также безбарьерная 
(архитектурная) среда для организации отдыха и питания с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении. 

При этом следует понимать, что для различных категорий детей с ОВЗ, в зависимости 
от их особенностей, каждый из приведенных выше компонентов специальных условий, 
обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества образования, а также 
необходимую социализацию этой категории детей, должен будет реализовываться в 
различной степени выраженности, в различном объеме. Аналогичным образом можно оценить 
представленность всей спецификации специальных образовательных условий для различных 
категорий детей с ОВЗ, что и проявляется в соответствующей атрибутивности обще- и частно 
специфических и индивидуально-ориентированных образовательных условий получения 
образования и социализации различных категорий детей с ОВЗ, включаемых в инклюзивную 
образовательную практику. 

 

 
 
Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг. 
 
 
 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Условия инклюзивного образования
Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение. 

 Материально -техническое, в том числе информационное, 
оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 
возможность создания и использования информации с учетом 
потребностей детей с ОВЗ.
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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 учебному занятию лекционного типа 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 занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа 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 учебного занятия семинарского типа 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.  
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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 в области медицины 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.  

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. 



18  

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. refenre – 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.  
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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. 

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;  
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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 лекциях или семинарских 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 
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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 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;  
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˗ 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 
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; 
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− 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; 
− 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 
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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 указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к зачету с оценкой, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете с оценкой 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. Международный маркетинг: сущность и основные особенности 
Тема 1.1. Понятие, 
содержание и специфика 
международного маркетинга 
и эволюция международной 
маркетинговой 
деятельности. 

Международный маркетинг: предпосылки, цели, 
специфика. Сущность международного маркетинга: 
определение, отличие международного маркетинга от 
национального. Этапы становления международного 
маркетинга. Развитие международных экономических 
отношений. Изменение характера и глубины участия 
компаний в международном разделении труда: 
характеристика общих факторов активизации компаний в 
международном разделении труда, усиление глобальной 
конкуренции, развитие информационных технологий.  
Стратегические мотивы, побуждающие компанию к 
началу/расширению международного бизнеса: расширение 
рынков, получение доступа к дефицитным в отечестве 
ресурсам, международная диверсификация источников 
снабжения. Глобализация мировой экономики. 
Международные компании. Активы международной 
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компании, обеспечивающие выгоду от 
интернационализации международной деятельности. 
Определение транснациональной компании (ТНК), 
характеристики и особенности деятельности ТНК. 
Глобальные компании, факторы формирования, 
особенности деятельности, подход к мировому рынку. 
Глокальные компании, особенности структуры, глобальная 
локализация, подход к мировому рынку. Выбор 
организационной формы ведения бизнеса. 
Понятие, сущность и эволюция стратегий международного 
развития: этноцентризм, полицентризм, региоцентризм, 
геоцентризм. Фритредерство и протекционизм. Опасности 
и барьеры при проникновении на иностранные рынки. Сбор 
информации о страновых особенностях потенциальных 
зарубежных рынков. Виды международного маркетинга.  
Классификация международного маркетинга. Экспорт и 
импорт. Совместная предпринимательская деятельность. 
Прямые инвестиции. Франчайзинг. Роли международного 
маркетинга в глобальной стратегии интернационализации 
бизнеса: сущность конфигурирования, координирования и 
соединения в деятельности международной компании; 
источники получаемого компанией международного 
конкурентного преимущества. Риски в международном 
маркетинге. 

Тема 1.2. Международная 
маркетинговая среда: 
специфика и особенности 
изучения 

Факторы внешней и внутренней среды международного 
маркетинга. Конкурентная среда и развитие конкуренции в 
глобальном масштабе. Контролируемые и не 
контролируемые факторы среды международного 
маркетинга. Факторы, влияющие на торговые и 
инвестиционные модели: экономические, военно-
политические, правовые, религиозные и др. 
Экономическая и финансовая среда в международном 
маркетинге. Анализ экономической и политико-правовой 
среды международного маркетинга. Правовые режимы 
регулирования внешнеэкономической деятельности 
Характеристика культурной среды и ее роль в 
международном маркетинге. Адаптация к среде по 
функциям бизнеса и маркетинга и возможные средства 
воздействия на нее. Международная информационная 
среда. Динамичность её развития. Международный 
маркетинг и Интернет.  
Основные направления международных маркетинговых 
исследований. Система сбора международной 
маркетинговой информации. Кабинетные исследования в 
международном маркетинге. Проблемы сопоставления 
зарубежных статистических данных и основные факторы 
ошибок. Экспортные маркетинговые исследования — 
источники вторичной информации. Полевые исследования 
в международном маркетинге. Методика составления 
проекта (плана) исследований. Процесс исследований и 
его основные стадии. Требования систематичности 
исследований. Бенчмаркинг. Интернет и международные 
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маркетинговые исследования. Источники информации по 
мировым рынкам и характеру спроса зарубежных 
потребителей. Виды информации и требования к ней. 
Источники информации по зарубежным фирмам. Анализ 
емкости и перспективности внешних рынков. Особенности 
внешних рынков сбыта. Суммарный потенциал, 
неиспользованные резервы внешних рынков. Изучение 
конъюнктуры мировых товарных рынков. Культурные и 
языковые особенности иностранных потребителей и их 
влияние на международную маркетинговую стратегию 
фирмы. Покупательские предпочтения в отдельных 
странах и регионах. Формирование информационно-
справочной системы о зарубежных фирмах. Возможности 
конструирования рынка в международном маркетинге. 

РАЗДЕЛ 2. Комплекс маркетинга на международном рынке 
Тема 2.1. Товарная и 
ценовая политики в системе 
международного маркетинга 

Международные аспекты товарной политики. Оптимизация 
объема и структуры ассортимента экспортной продукции. 
Стратегия товарной стандартизации и дифференциации. 
Обязательная модификация экспортных товаров (четыре 
варианта модификации). Проблемы адаптации и 
позиционирования товара на зарубежных рынках. 
Международный жизненный цикл товара и характеристика 
его основных стадий. Международная маркетинговая 
политика в области выпуска новой продукции. Линейная и 
цепочная системы инновации. Сравнительный анализ 
товарных стратегий, используемых на международных 
рынках. Стратегия разработки международного 
глобального продукта. Позиционирование товара на 
международном рынке: сущность, цели, критерии. 
«Роrtfolio»-анализ и позиционирование товара. 
Особенности освоения зарубежного рынка новыми 
товарами отечественного производства. Правовые нормы и 
языковые особенности отдельных государств. Бренд-
менеджмент. Международный маркетинг услуг. Факторы 
ценообразования и ценовые стратегии в международном 
маркетинге. Налогообложение, инфляция, девальвация и 
цены. Колебания валютных курсов и их влияние на уровень 
цен. Основные ценовые цели и эластичность спроса. 
Ценовая политика "прорыва" и "снятия сливок" при выходе 
с новым товаром на внешний рынок. Особенности 
ценообразования при встречной торговле: бартер, 
компенсационная торговля, соглашения с давальческим 
сырьем, дилинг, сделки switch. 

Тема 2.2. Сбытовая и 
коммуникационная 
политики в системе 
международного маркетинга. 

Цели и особенности выбора каналов сбыта в 
международном маркетинге. Контроль и механизм 
финансирования зарубежных каналов сбыта. 
Концентрированные и дисперсные каналы сбыта. 
Сбытовые системы push и pull. Сегментация 
распределения. Скрытые затраты на зарубежный сбыт. 
Организация розничной и оптовой торговли за рубежом. 
Косвенный экспорт. Торговые посредники и агенты: 
функции и принципы выбора. Роль ТПП, банков, торговых 
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ассоциаций, ассоциаций торговых агентств. Виды 
агентских соглашений. Мотивация работы зарубежных 
агентств. Международные торговые компании. 
Совместное предприятие в международной торговле: 
лизинг, франчайзинг, промышленная кооперация, 
контрактное производство, управленческий контракт и 
особенности сбытовых систем фирм. "Серый" 
(параллельный) сбыт в мировой торговле. Комплекс мер 
по продвижению товара и его позиционированию в 
международном маркетинге. Особенности составления 
международного рекламного объявления. Особенности 
креатива в международной рекламе. Стимулирование 
сбыта в международном маркетинге. Сервисная политика 
и техобслуживание. Паблик рилейшнз на международном 
пространстве. 

РАЗДЕЛ 3. Управление международным маркетингом 
Тема 3.1. Планирование 
международного маркетинга. 
Основные стратегии. 

Критерии классификации международных маркетинговых 
стратегий. Выбор стратегии маркетинга. Стратегия 
проникновения на зарубежные рынки. Стратегия 
завоевания и оптимизации рыночной доли. Стратегия 
инновации. Стратегия дифференциации и стандартизации 
(снижения издержек) маркетинговых действий на внешних 
рынках. Стратегия выживания. Стратегия 
индивидуализации потребителя. Стратегия расширения 
внешних рынков. Стратегия конкуренции. Стратегия 
глобализации. Стратегия последовательного и 
синхронного маркетинга. Стратегия опережения и 
отставания в международном маркетинге. Формы 
согласования маркетинговых стратегий на международном 
уровне. Особенности составления плана продаж на 
зарубежном рынке. Проверка плана и оценка его 
уязвимости. Партнерство на международном рынке.   

Тема 3.2. Особенности 
организация и контроль 
международного маркетинга. 

Функции и процесс международной маркетинговой 
деятельности. Система международного маркетинга и 
перечень основных специалистов в международном 
маркетинге. Должностные обязанности специалистов в 
международном маркетинге. Эволюция организационной 
структуры международного маркетинга при развитии 
зарубежной деятельности компании. Принципы 
построения организационной структуры подразделения 
международного маркетинга, ее оптимизация. Типы 
организационной структуры международного маркетинга. 
Централизация и децентрализация управления 
маркетинговой деятельностью; преимущества и 
недостатки. Аутсорсинг в международном маркетинге. 
Роль международного факторинга в развитии российских 
компаний. Международный франчайзинг его сущность 
преимущество и тенденции развития. Договорные условия 
сторон при покупке франчайзинга. Сущность, виды, 
формы зарубежных инвестиций и их роль в освоении 
международного рынка. Контроль международной 
маркетинговой деятельности. Механизмы контроля 



 9 

рисков. Оценка эффекта и эффективности организации 
международной маркетинговой деятельности компании. 

 
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).  
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− 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 
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 
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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.  

− 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. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 
дисциплины  

 
РАЗДЕЛ 1. Международный маркетинг: сущность и основные особенности. 
 
Тема 1.1. Понятие, содержание и специфика международного маркетинга и 

эволюция международной маркетинговой деятельности. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Международный маркетинг: предпосылки, цели, специфика  
2. Этапы становления международного маркетинга. 
3. Развитие международных экономических отношений. 
4. Понятие, сущность и эволюция стратегий международного развития: этноцентризм, 

полицентризм, региоцентризм, геоцентризм 
5. Виды международного маркетинга 
6. Экспорт и импорт. 
7. Франчайзинг. 
8. Риски в международном маркетинге 
 
 
Тема 1.2. Международная маркетинговая среда: специфика и особенности 

изучения. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Факторы внешней и внутренней среды международного маркетинга.  
2. Конкурентная среда и развитие конкуренции в глобальном масштабе 
3. Экономическая и финансовая среда в международном маркетинге 
4. Характеристика культурной среды и ее роль в международном маркетинге 
5. Основные направления международных маркетинговых исследований. 
6. Экспортные маркетинговые исследования — источники вторичной информации 
7. Изучение конъюнктуры мировых товарных рынков. 
8. Интернет и международные маркетинговые исследования. 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Комплекс маркетинга на международном рынке. 
 
Тема 2.1. Товарная и ценовая политики в системе международного маркетинга. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Международные аспекты товарной политики 
2. Оптимизация объема и структуры ассортимента экспортной продукции 
3. Международный жизненный цикл товара и характеристика его основных стадий 
4. Сравнительный анализ товарных стратегий, используемых на международных рынка 
5. Позиционирование товара на международном рынке: сущность, цели, критерии 
6. Бренд-менеджмент 
7. Налогообложение, инфляция, девальвация и цены. 
8. Ценовая политика "прорыва" и "снятия сливок" при выходе с новым товаром на 

внешний рынок  
 
Тема 2.2. Сбытовая и коммуникационная политики в системе международного 

маркетинга. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Цели и особенности выбора каналов сбыта в международном маркетинге 
2. Сбытовые системы push и pull 
3. Организация розничной и оптовой торговли за рубежом 
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4. Роль ТПП, банков, торговых ассоциаций, ассоциаций торговых агентств 
5. Совместное предприятие в международной торговле: лизинг, франчайзинг, 

промышленная кооперация, контрактное производство, управленческий контракт и 
особенности сбытовых систем фирм 

6. Особенности со-сдавления международного рекламного объявления 
7. Стимулирование сбыта в международном маркетинге. 
8. Паблик рилейшнз на международном пространстве 

 
 
РАЗДЕЛ 3. Управление международным маркетингом  
 
Тема 3.1. Планирование международного маркетинга. Основные стратегии.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Критерии классификации международных маркетинговых стратегий 
2. Выбор стратегии маркетинга 
3. Стратегия завоевания и оптимизации рыночной доли. 
4. Стратегия выживания 
5. Стратегия конкуренции. 
6. Формы согласования маркетинговых стратегий на международном уровне 
7. Партнерство на международном рынке 

 
Тема 3.2. Особенности организация и контроль международного маркетинга.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Функции и процесс международной маркетинговой деятельности 
2. Принципы построения организационной структуры подразделения международного 

маркетинга, ее оптимизация. 
3. Типы организационной структуры международного маркетинга 
4. Аутсорсинг в международном маркетинге 
5. Сущность, виды, формы зарубежных инвестиций и их роль в освоении 

международного рынка. 
6. Механизмы контроля рисков. 

 
 
 
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. 
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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 
(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.  
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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.  

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:  
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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.  

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 
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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;  
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.  
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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.  

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 
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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.  
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. 
«Неудовлетворительно»: 
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− 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 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. «Международный маркетинг» 
2. Раздел/Тема лекционного занятия. Международный маркетинг: сущность и 

основные особенности / Понятие, содержание и специфика международного маркетинга и 
эволюция международной маркетинговой деятельности. 

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: причины возникновения международного маркетинга и его 

роль. 
 
Характерным процессом современного мирового сообщества является развитие 

международных экономических отношений, опирающихся, прежде всего, на международное 
разделение труда. Они представляют объективные, устойчивые коммерческие отношения 
между отдельными странами или группами стран. 

Использование принципов и методов маркетинга приобретает особую актуальность во 
внешнеэкономической деятельности. Решения, принимаемые предприятием в этой области, 
могут иметь стратегический и оперативный характер. К наиболее важным стратегическим 
решениям, определяющим все дальнейшие действия предприятия, относятся решения об 
участии в той или иной форме в международном разделении труда, о выборе рынков и способов 
проникновения на них, о стратегиях рыночного поведения предприятия на выбранных рынках.  

Подготовка и принятие этих решений требует разработки комплексной программы 
международной рыночной деятельности предприятия, являющейся неразрывной частью его 
общей научно-технической, производственной, социальной и финансово-экономической 
деятельности.  

Прежде чем окончательно принять решение о выходе на зарубежный рынок, 
предприятие должно разработать концепцию своей внешнеэкономической деятельности, своего 
международного маркетинга, а затем уже приступать к детальной проработке этих вопросов.  

Внешнеэкономическая деятельность - необходимый элемент современной экономики. 
Расширение международных связей и интеграции между предприятиями и странами, сегодня 
является обязательным условием признания и занятия достойного места в мировом сообществе. 
Это достигается овладением стратегией и методами международного маркетинга.  
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И одним из основных отличий нашего времени является постоянное увеличение доли 
продукции компаний, которая, пересекает национальные границы.  

В зарубежной практике внешнеэкономическая деятельность в области маркетинга 
получила название международный маркетинг (international marketing). Объективной основой 
его возникновения и развития в 60-е годы явился процесс углубления международного 
разделения труда (специализация), интенсификации условий производства и потребления 
товаров в различных странах. Например, специализация имеет место в автомобилестроении 
западноевропейских стран: в середине 70-х годов вывозилось за границу до двух третей 
продукции Франции, Италии, свыше одной трети – Англии. 

Причины изменения характера и глубины участия фирм в международном разделении 
труда 

Стратегические причины: 
 поиск новых возможностей на рынках зарубежных стран; 
 стремление полностью использовать имеющиеся производственные мощности; 
 возможность улучшить за счет экспорта свое финансовое положение; 
 стремление к приобретению позитивного имиджа как компании-экспортера на 

отечественных рынках; 
 обеспечение за счет приобретения международного маркетингового опыта 

конкурентного преимущества в отечестве; 
 возможность получения иностранной твердой валюты; 
 заимствование за рубежом ценного производственного опыта. 

Усиление глобальной конкуренции: 
 Компания, которая не стремится к конкуренции на мировом рынке, будет вынуждена 

конкурировать с товарами-аналогами на своем собственном, национальном рынке. 
 Местные компании, никогда не вспоминавшие о зарубежных конкурентах, 

неожиданно обнаруживают их рядом. Фирма, из соображений безопасности 
предпочитавшая действовать на домашнем рынке, может не только потерять шансы 
выйти на другие рынки, но и рискует потерять свою долю внутреннего рынка.  

 
Развитие информационных технологий (ИТ) 
Информационные технологии выступают: 

 как товар, пользующийся все возрастающим спросом; 
 как средство обеспечения функционирования дисперсных производственных 

систем. 
Если конечный продукт собирается из множества компонентов, перемещаемых на 

большие расстояния, то использование ИТ позволяет оптимизировать их перемещение и 
предопределяет размещение производств в тех странах, в которых цена используемых ресурсов 
минимальна.  

ИТ дают возможность эффективно управлять потоками данных, от которых зависит 
международная деятельность организаций. 

Сложные сети поставок и производства зависят от компьютерных систем, которые 
позволяют отслеживать и контролировать потоки заказов, платежей и поставок. В отсутствие 
ИТ мировая торговля никогда не достигла бы своих современных объемов. 

Стратегические мотивы, побуждающие компанию к расширению международного 
бизнеса: 

 Расширение рынков; 
 Получение доступа к дефицитным в отечестве и часто более дешевым ресурсам; 
 Межнациональная диверсификация источников снабжения. 

 
На мировом экономическом пространстве ширятся процессы интернационализации и 

глобализации, все более тесно осуществляется международное экономическое сотрудничество 
между странами, крепнут торговые, производственные, финансовые и другие экономические 
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отношения. В настоящее время, а тем более в будущем, немыслимо развитие отдельной страны 
и ее национального рынка в отрыве от процессов, происходящих в мире, в других странах и 
регионах. В связи с этим усиливается значение международного маркетинга как основной 
формы развития маркетинга, в то время как местный, локальный маркетинг отдельных стран 
превратился в частное проявление международного маркетинга. Именно структура и 
содержание, а также особенности международного маркетинга диктуют условия развития 
национального маркетинга отдельной страны. 

Изменение характера и глубины участия компаний в международном разделении труда 
создают мощные мотивы к расширению мирового бизнеса. Национальные экономики больше 
не могут замыкаться в своих национальных границах, их регионально-отраслевым образом 
организованные субъекты образуют сегменты мирового рынка. Экономические агенты 
мирового рынка не могут более выступать лишь в роли продавцов, или покупателей, или 
торговых посредников. Фактор взаимодействия становится важнейшей характеристикой 
международного бизнеса. 

Международный маркетинг представляет собой определенный образ мышления, подход 
к принятию управленческих решений с позиции наиболее полного удовлетворения требований 
как отечественных, так и иностранных потребителей.  

Существенных отличий между маркетингом на внутреннем и внешнем рынках не 
существует. Они используют одни и те же принципы и методы маркетинговой деятельности, 
однако, специфика и национальные особенности различных стран должны строго учитываться.  

С появлением новых средств связи, транспорта и финансовых расчетов время и 
расстояния сжимаются, становясь все менее заметными, а продукция, произведенная в одной 
стране, с большим энтузиазмом принимается в других странах.  

Развивающееся международное сотрудничество усиливает тенденцию к глобализации 
экономических процессов, способствует международной специализации и кооперированию 
производства, торговле, обмену научно-исследовательскими конструкторскими работами. 
Интернационализация хозяйственной деятельности, усиливающаяся под влиянием 
политических, экономических, социальных, демографических, психологических, 
технологических и иных факторов, требует строгого учета каждого из них.  

Знание сущности и принципов маркетингового подхода к организации 
внешнеэкономической и международной деятельности и применение современных технологий 
международного маркетинга позволяют фирме добиваться международного конкурентного 
преимущества не только в своей или зарубежной стране, но и на мировом рынке в целом и 
обеспечивать высокую эффективность предпринимательской деятельности в сложнейших 
рыночных условиях при насыщенном спросе и острейших формах конкуренции. 

К сожалению, номенклатура российского экспорта узкоспециализирована на сырье и 
энергоносителях, которые вследствие своего стратегического характера в меньшей степени 
требуют особых маркетинговых усилий Эти товары легко продать, поскольку большинство из 
них находятся в относительном или абсолютном дефиците и весьма востребованы на мировом 
рынке. Это прежде всего нефть, газ, лес, алмазы, золото и тд. Кроме того, в результате 
серьезных ошибок при реформировании внешнеэкономической сферы России она за 90-е гт 
потеряла многие зарубежные рынки или в значительной степени сократила на них свое 
присутствие. 

Поэтому необходимость в специалистах по международное маркетингу, профессионалах 
по маркетингу различных стран пока еще не ощущается остро, но со временем, при пере-
ориентации российской экспортной специализации на готовые машинотехнические изделия 
потребность в специалистах, которые разбираются в специфике международной маркетинговой 
среды, особенностях запросов потребителей в отдельных странах, несомненно будет возрастать 
Тем более что запасы сырьевых товаров в ближайшем или отдаленном будущем исчерпаемы. 
Имеются, например, прогнозы, что запасов нефти в России осталось всего на 30 лет. 

Значимость международного маркетинга для российских предприятий будет возрастать 
по мере того, как все большее число их будет расширять внешнеэкономическую деятельность. 
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Российские предприятия имеют большие резервы для расширения международного бизнеса, в 
связи с чем изучение стратегий и технологий международной маркетинговой деятельности не 
может не представлять особой значимости. 

Настоящее время характеризуется значительными изменениями характера и форм 
международной торговли, что также способствует повышению значения, а также развитию и 
совершенствованию форм и методов международного маркетинга. Это связано с: 

 усилением роли ТНК и глобальных компаний и вместе с этим тенденций 
глобализации международной торговли, 

 более, высокими темпами роста международной торговли по сравнению с темпами 
роста ВВП и промышленного производства; 

 усложнением объектов международной торговли ростом торговли 
высокотехнологичными, наукоемкими товарами, ростом доли услуг и 
интеллектуальной собственности, поставками комплектного оборудования, куплей-
продажей компаний. 

Развитие процессов интернационализации и глобализации мирового рынка и рынков 
отдельных стран, процессов сближения запросов и предпочтений потребителей независимо от 
стран их проживания подчеркивает особую значимость международного маркетинга и его 
определяющую роль среди других видов маркетинга. Происходит расширение поля 
международного маркетинга. Так, многие транснациональные компании получают доходов 
больше за рубежом, чем в своей стране. Например, Coca-Cola имеет 77% доходов от продаж в 
155 странах. В компаниях Colgate-Palmolive, Kellogg, IBM, Digital Equipment, Gillette, Johnson 
& Johnson, Pfizer и других доля доходов от зарубежных продаж составляет 60%. 

В раде случаев международные маркетинговые стратегии отдельных крупных ТНК 
оказывают большее влияние на развитие тех или иных стран, чем государственная 
экономическая политика их правительств. 

В настоящее время практически каждая компания в своей деятельности испытывает 
конкурентное воздействие со стороны мирового рынка и поэтому может рассматриваться как 
участник мирового рынка и международный поставщик или покупатель, т.е. субъект 
международного маркетинга. 

 
 

2. Тема лекционного занятия: становление международного маркетинга. 

Представленная ниже на рисунке схема становления маркетинга может быть 
прокомментирована следующим образом. Крупное предприятие - переработчик 
сельскохозяйственного сырья, или ассоциация фермеров, расширяя объемы производственно-
коммерческой деятельности, постепенно выходят за пределы местного рынка и начинают 
поставлять свою продукцию на региональный рынок, а в дальнейшем охватывает весь 
национальный рынок.  

Со временем, его границы становятся тормозом дальнейшего развития, и они начинают 
осваивать рынки других стран. В дополнение и развитие внутреннего маркетинга приходит 
маркетинг международный.  

Он начинается уже при экспортной деятельности предприятий, а, на следующих этапах, 
может переходить в совместное предпринимательство, создание дочерних фирм, филиалов, 
отделений в отдельных зарубежных странах.  
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Рисунок. Эволюция маркетинга.  

Далее образуются международные корпорации с филиалами, разбросанными по всему 
миру, и штаб-квартирой. Примером могут служить современные транснациональные 
корпорации "Юнилевер", "Нестле", "Дженерал Фудз" и другие. Деятельность некоторых 
отечественных предприятий кондитерской промышленности - "Красный Октябрь", 
пивоваренной - "Балтика" и некоторых других, также может свидетельствовать о тенденциях 
проникновения идей международного маркетинга в отечественную хозяйственную практику.  

Глобальный маркетинг предполагает создание в перспективе условий для свободного 
перемещения материальных ценностей, рабочей силы и капитала по всему миру. Первым шагом 
в развитии глобального маркетинга можно считать создание единой Европы.  

Особенности и сложности международного маркетинга заключаются в том, что 
приходится учитывать множество динамичных факторов: политическое устройство стран; 
национальные валютные системы; национальное законодательство; экономическую политику 
государства; языковые, культурные, религиозные, бытовые обычаи и другие особенности 
населения. 
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Характеристики различных стадий развития корпораций 

 
Стадия Фокус 

деятельно
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Видение Ориентаци
я 

Стратегия Структура Маркетинг
овая 

стратегия 
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и 
Внутрення
я 

Внутренни
й рынок 
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ы 

Внутренняя Внутренняя Внутренняя Внутренняя Внутренняя Внутренний 

Междунар
одная 

Сходство 
во 

внешних 
рынках 
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ные 
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ческая 
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страны 

Междунаро
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Международ
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Расширение Собственная 
стратегия 
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нный 

менеджмент 

Мультина- 
циональна
я 

Разница во 
внешних 
рынках 

Рассмотр
ение 

каждой 
страны 

как 
уникальн

ой 

Полицентри
ческая 

Полицентри
ческая 

Отделения 
по 

продуктам и 
регионам 

Адаптация Дома и вне, 
но 
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ванная 
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я 

Сходство / 
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мировом 
рынке 
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ое 
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ческая 

Глобальная Смешанная 
(матричная) 
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, адаптация, 
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нная 

Интегрирован
ный / 

взаимодейств
ующий 

менеджмент 

Стадия Кадровая 
политика 

Связь Политика 
НИОКР 

Финансова
я политика 

Производст
венная 

политика 

Инвестици
онная 

политика 

Сохранение положения 

Внутрення
я 

Внутрення
я 

Внутрен
няя 

Внутренняя Внутренняя Внутренняя Внутренняя Внутреннее 

Междунар
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Домашние 
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из 
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продукты 
для нужд 
рынка в 

собственной 
стране 

Расчет в 
первую 

очередь на 
источники в 
собственной 

стране 

Расчет на 
источники в 
собственной 

стране 
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движения 
ресурсов во 
всем мире 

Положение в собственной 
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внутреннем рынке 
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я 
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Глобальна
я 

Лучшие 
кадры 

(независим
о от 

националь
ности) для 
всего мира 

Интенсив
ная 

сверху-
вниз 

Новые 
продукты 

для 
национальн

ого и 
глобального 

рынка 

Получение 
финансовых 
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Мера - глобальный успех, 
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3. Тема лекционного занятия: сущность и основные задачи, решаемые в международном 

маркетинге. Виды и последовательность решений. 
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Хотя выражение «международный маркетинг» достаточно широко распространено 
среди специалистов, тем не менее, общепризнанное его определение пока отсутствует. Можно 
выделить несколько этапов развития международного маркетинга: 

Традиционный экспорт - продажа за рубежом для передачи в собственность при этом 
продажа осуществляется без дальнейшего сопровождения (экспортёр несёт ответственность 
только до момента поставки) 

Экспортный маркетинг - экспортёр систематически обрабатывает заграничный рынок 
приспосабливает свой товар к нему, контролирует весь путь товара от поставщика к 
потребителю 

Международный маркетинг - экспортёр глубоко и постоянно исследует зарубежный 
рынок, использует все инструменты маркетинга и различные формы внешнеэкономических 
связей: 

 обмен 
 контракт 
 совместное предприятие 
 дочерние предприятия и пр. 

Международный менеджмент (бизнес) - предполагает маркетинговую деятельность за 
границей, которая охватывает не только сбыт, но и все сферы деятельности предприятия 
(снабжение, НИОКР, финансы, кадры и пр.) - часто имеет место в рамках ТНК  

В области международной маркетинговой деятельности действуют такие 
международные организации маркетинга, как Европейское сообщество маркетинга (ЕСОМАР), 
Международная федерация маркетинга (ИМФ), широко известна также американская 
ассоциация маркетинга.  

Международный маркетинг обычно определяют, как маркетинг товаров и услуг за 
пределами национальных границ или как маркетинг, реализуемый международной компанией. 
Эксперты ООН относят к международным компаниям те фирмы, которые производят и 
распределяют продукты и услуги в двух и более странах. 

 
Международный маркетинг — это логика предпринимательского мышления, 

рассматривающая весь мировой рынок как сферы производственно-сбытовой деятельности и 
источник получения прибыли на систематизированной плановой основе. 

Международный маркетинг — это рыночная концепция управления международной 
деятельностью фирмы, ориентированная на запросы конечных потребителей различных стран 
и формирование их предпочтений в соответствии со стратегическими целями оптимизации и 
расширения бизнеса в глобальных мировых масштабах. Международный маркетинг — это 
макро- и микроэкономическая категория, определяющая маркетинговые технологии в 
отношении международной деятельности на уровне фирмы. 

Сущность международного маркетинга - рассмотрение всего мира как своего 
потенциального рынка, его анализ и удовлетворение его потребностей. 

Международный маркетинг определяет маркетинговую деятельность фирмы, прежде 
всего, при перемещении капиталов, товаров, услуг через границу государств, т.е. выступает, 
прежде всего, как экспортный маркетинг, маркетинг на рынках зарубежных стран. Но, в то же 
время, международный маркетинг нельзя понимать только как экспортный, внешнеторговый 
маркетинг или как простую форму эффективной организации продаж товаров за рубежом. Это 
более широкое и ёмкое понятие. 

Международный маркетинг предполагает маркетинговую деятельность, как вне страны, 
так и внутри ее, если: 

 фирма является частью организации или компании, работающей и за рубежом (если 
это ее филиал или дочерняя фирма и т.д.); 

 фирма испытывает влияние и/или контроль над своей деятельностью из-за рубежа, в 
том числе, если компания является аффилированной. 
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Кроме того, международный маркетинг включает в себя вопросы эффективной 
организации импортных закупок. 

Международный маркетинг — это, прежде всего, маркетинговая деятельность 
транснациональных компаний (ТНК) и международных монополий (ММ), которая 
распространяется на зарубежные страны, но также включает работу на внешних рынках мелких 
и средних предприятий. 

Международный маркетинг есть образ мышления, философия, подход компании к 
предпринимательству с международных, глобальных позиций. Он предполагает возможности 
поиска и оптимизации на плановой и систематической основе прибыли в масштабах всего 
земного шара, а не только на национальной рыночной территории. 

 
Сущность международного маркетинга 

 рыночная концепция управления международной деятельностью фирмы; 
 ориентация на запросы конечных потребителей различных стран; 
 формирование международных рынков в соответствии с международными 

стратегическими целями оптимизации и расширения бизнеса фирмы; 
 образ мышления, философия, подход компании к предпринимательству с 

международных, глобальных позиций; 
 маркетинговая деятельность фирмы, прежде всего при перемещении капиталов, 

товаров, услуг через границу государств. 
 
Субъекты международного маркетинга: 

 фирмы, осуществляющие международную деятельность; 
 транснациональные компании (ТНК); 
 фирмы, являющиеся частью организации иди компании, работающей и за рубежом 

(если это ее филиал или дочерняя фирма и т.д.); 
 фирмы, испытывающие влияние и/или контроль над своей деятельностью из-за 

рубежа. 
 
Особенности международного маркетинга 
1.  Большой риск, так как международному маркетингу нужны большие усилия, 

чтобы определить метод работы на рынке. 
2.  Более высокие требования к конкурентоспособности товара. 
3.  Большие трудности в изучении рынка. Необходимость создания на предприятиях 

специальных подразделений по изучению рыночной конъюнктуры и особенностей 
иностранных рынков. 

4.  Более высокая конкуренция рынка и необходимость учета международного 
ведения дел. 

5.  Более гибкое использование методов маркетинговой деятельности, так как 
стандартные подходы в международном маркетинге, как правило, не уместны.  

6.  Соблюдение требований мирового рынка.  
7.  Международный маркетинг дает возможность определить целевые позиции 

фирмы в управлении деловой активности фирмы на мировом рынке. 
 
Международная деятельность, являющаяся объектом международного маркетинга, 

может осуществляться в различных видах, основные из которых, перечислены ниже. 
 
Основные виды международной деятельности 
 
По масштабам и географии охвата рыночных операций: 
• экспортная деятельность 
• импортная деятельность 
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• внешнеторговая деятельность 
• внешнеэкономическая деятельность 
 
По форме и содержанию осуществляемых операций: 
• обычная международная купля-продажа товаров и услуг 
• строительство объектов за рубежом (комплектные поставки) 
• международные инжиниринговые и консалтинговые услуги 
• международные сделки на основе давальческого сырья (толлинг) 
• международное научно-техническое сотрудничество 
• международная производственно-сбытовая кооперация 
• участие в международных консорциумах и стратегических альянсах 
• вывоз капитала за рубеж для приобретения промышленной и иной собственности 

с целью получения предпринимательской прибыли (прямые зарубежные инвестиции) 
• привлечение прямых иностранных инвестиций в Россию 
• участие в операциях на иностранных фондовых и валютных рынках 
• приобретение пакетов акций с целью долевого участия в прибылях 
• создание совместных предприятий в России и за рубежом 
• приобретение прав на владение, распоряжение или управление ресурсами за 

рубежом 
• предоставление концессий в России с разделением, добытой или произведенной 

продукции и др. 
• международные состязательные формы организованной торговли (биржи, 

аукционы и торги) 
• международная экономическая деятельность, которая предполагает организацию 

бизнеса за рубежом в форме открытия филиалов, собственных предприятий и развитие 
экономических контактов не только между Россией и зарубежной страной или странами, но и 
между третьими странами и т.д. 

По типу связанности внешнеторговых операций: 
• несвязанные операции 
• встречные сделки: 
— бартерные или товарообменные сделки 
— взаимозачётные сделки (типа switch) 
— сделки на компенсационной основе 
По сферам (объектам) внешнеторговых и внешнеэкономических операций: 
• экспорт/импорт сырьевых товаров 
• экспорт/импорт машинотехнических товаров 
• экспорт/импорт потребительских товаров 
• экспорт/импорт услуг 
• экспорт/импорт рабочей силы 
• экспорт/импорт капитала (прямые и портфельные инвестиции) 
 
Основные понятия 
Задачи международного маркетинга можно сформулировать как ответ на следующие 

вопросы: 
1.  Выходить или нет на зарубежный рынок?  (этот вопрос решается при определении 

целей выхода и угроз) 
2.  На какой рынок выходить?  (определяется с каким товаром выходить - со старым 

или с новым) 
3.  Как выйти на рынок и как найти потребителя?   (самостоятельно или с партнером; 

в качестве экспортера или импортера; самостоятельно или с посредником; поставлять готовую 
продукцию или полуфабрикаты) 

4.  Какую программу маркетинга необходимо разработать, чтобы достичь целей? 
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5.  Какие экономические, научно-технические результаты можно получить, участвуя 
в международном разделении труда? 

6.  Как организовать на предприятии процесс разработки и реализации программы 
международного маркетинга? 

 
 
Последовательность решений, принимаемых в международном маркетинге 
1.  Анализ среды международного маркетинга. 
2.  Определение целей выхода на международный рынок. 
3.  Анализ и определение рынка выхода. 
4.  Определение способа выхода на внешний рынок. 
5.  Принятие решения о комплексе маркетинга. 
6.  Выбор структуры организации работ по маркетингу (службы маркетинга). 
 
Виды международного маркетинга. 
Международный маркетинг — собирательное понятие, включающее в себя широкий и 

разнообразный спектр его видов и подвидов. 
Основные виды международного маркетинга 
Критерий классификации — количество участвующих стран; 
• билатеральный маркетинг 
• мультилатеральный маркетинг 
Критерий классификации — объект, операции реализации: 
• экспортный маркетинг 
• импортный маркетинг 
• внешнеторговый маркетинг 
• маркетинг научно-технического сотрудничества 
• маркетинг международного инвестирования 
• маркетинг международного производственного сотрудничества 
• внешнеэкономический маркетинг 
 
Критерий классификации — использование стратегии адаптации или стратегии 

стандартизации маркетинговых усилий: 
• мультинациональный маркетинг 
• глобальный маркетинг 
Критерий классификации — использование технических средств связи. 
1 Интернет-маркетинг 
• ТВ-маркетинг по спутниковым каналам связи Критерий классификации — 

субъект маркетинговых действий: 
• международный маркетинг ТНК 
• международный маркетинг мелких и средних фирм 
 
По количеству участвующих стран различают: 
билатеральный маркетингу, когда в отношениях международного маркетинга участвуют 

две страны, объединенные односторонними или встречными операциями (рис. 2); 
мультилатеральный маркетинг, когда в отношениях международного маркетинга 

участвуют три и более стран, объединенных последовательными операциями, 
  
По объектам, операциям реализации подразделяют на:  
экспортный маркетинг, предполагающий вывоз товаров и услуг, рабочей силы и 

капиталов из данной страны в зарубежные страны. Этот вид маркетинга может рассматриваться 
как основной, при этом наиболее сложный и перспективный (именно этому виду посвящается 
большинство учебной, научной и практической литературы по международному маркетингу); 
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импортный маркетинг, связанный с эффективной организацией закупок, ввозом товаров, 
услуг, рабочей силы и капиталов из зарубежных стран; 

внешнеторговый маркетинг, включающий вопросы внешней торговли, экспортного и 
импортного маркетинга товаров и услуг; 

маркетинг научно-технического сотрудничества, специализирующийся на экспорте-
импорте товаров — результатов научно-технического творчества специалистов. Его сферой в 
основном служит торговля патентами и лицензиями; 

маркетинг международного инвестирования связан с организацией ввоза-вывоза как 
прямых инвестиций, так и портфельных; 

маркетинг международного производственного сотрудничества определяет особенности 
маркетинговой деятельности при промышленной кооперации, строительстве объектов за 
рубежом и т.д.; 

внешнеэкономический маркетинг включает в себя все виды внешнеэкономических 
операций, а не только вопросы внешней торговли. 

По использованию стратегии адаптации или стратегий стандартизации маркетинговых 
усилий различают: 

мультинациональный маркетинг, связанный с необходимостью гибкой адаптации 
маркетинговых технологий в соответствии с требованиями каждого отдельного зарубежного 
рынка; 

глобальный маркетинг, предполагающий разработку стандартной маркетинговой 
программы работы на всех или большинстве зарубежных рынков и имеющий дело с единым 
товаром, единым брендом, стандартизованной рекламной кампанией и т.д. 

По использованию технических средств связи подразделяют: 
Интернет-маркетинг, включающий электронную торговлю; 
ТВ-маркетинг по спутниковым каналам связи. 
По характеру субъекта маркетинговых действий различают: 
международный маркетинг ТНК, который является наиболее передовым и 

технологически развитым; 
международный маркетинг мелких и средних фирм. 
Международный маркетинг также различается по видам товаров и услуг. 
 
 
 
1. Дисциплина. «Международный маркетинг» 
2. Раздел/Тема лекционного занятия. Комплекс маркетинга на международном 

рынке/ Товарная и ценовая политики в системе международного маркетинга 
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. 
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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. Международный жизненный цикл товара и его особенности 
Основой модели международного жизненного цикла товара является следующий 

важный факт: один и тот же товар может оказаться в разных фазах жизненного цикла товара на 
различных национальных рынках. Такая ситуация была, например, во времена «компьютерного 
бума» в СССР. Основной вывод из анализа модели международной кривой жизненного цикла 
товара (LPC) состоит в том, что разность национальных фаз жизненного цикла товара создает 
маркетинговый градиент распространения «инновационных волн», в силу которого происходит 
перенос, как продаж, так и производства товаров, разработанных в более развитых странах в 
страны менее развитые. Конечным результатом этого международного процесса является уход 
товарной единицы с мирового рынка. 

В международном масштабе товар фирм, развитых в экономическом отношении, как 
пра-вило, проходит шесть стадий жизненного цикла.  

Характеристики стадий международного жизненного цикла товара. 
Первая стадия. Фирма разрабатывает новый товар и начинает продавать его на 

внутреннем рынке. Ему практически нет конкурентов на рынке. В этой ситуации возможно 
проведение политики высоких цен или «снятия сливок», получение высоких прибылей и 
расширение рыночной доли и рыночных сегментов в рамках данного национального 
внутреннего рынка. Практически здесь нет международной деятельности и нет 
международного маркетинга. Товар «проживает» обычную стадию внедрения. 

Вторая стадия. На национальном рынке появляются товары-аналоги фирм-конкурентов. 
Новый товар постепенно становится стандартным. Возникает необходимость привлечения 
покупателей за счет понижения цены, агрессивной рекламы, и др. В данной ситуации также 
ответствует международная деятельность, но идет подготовка к развитию международного 
маркетинга. Товар «проживает» стадию роста и переходит в стадию зрелости. 

Третья стадия. На внутреннем национальном рынке активно развивается конкурентная 
борьба, значительно возрастает предложение данного товара, оно начинает полностью 
удовлетворять спрос. Тогда фирма ищет выход на зарубежные рынки. Товар вновь становится 
новым. Ему опять практически нет конкурентов на рынке. В этой ситуации вновь возможно 
проведение политики высоких цен или «снятия сливок», получение высоких прибылей и 
расширение рыночной доли и рыночных сегментов в рамках данного зарубежного локального 
рынка. 

Четвертая стадия. Через некоторое время и на внешнем рынке местные фирмы, изучив 
технологию производства нового товара данной фирмы, начинают производить и внедрять на 
рынок свои товары-аналоги, обостряя тем самым конкурентную борьбу. Товар опять становится 
стандартным товаром, но уже в международном масштабе. Основная маркетинговая стратегия 
данной фирмы в этой ситуации заключается, как правило, в привлечении международных 
покупателей за счет ценовой конкуренции, рекламы, средств стимулирования сбыта, 
повышения лояльности покупателей к своей торговой марке. 

Пятая стадия. Экспортные товары данной фирмы сталкиваются со значительным 
обострением конкурентной борьбы на зарубежных рынках, так как местные продуценты 
используют дешевую рабочую силу, сырье, материалы и т.д. и обеспечивают себе более низкие 
издержки производства. В целях преодоления факторов, снижающих конкурентные позиции в 
борьбе на соответствующих внешних рынках, данная фирма идет на прямое инвестирование 
своих капиталов в отрасли зарубежных стран, сооружая там свои или совместные с 
национальными бизнесменами предприятия по выпуску данного товара, функционирующие в 
условиях, аналогичных местным фирмам. В результате фирма добивается не только равных с 
местными производителями возможностями конкурентоспособности, но в ряде случаев, 



 37 

получают даже конкурентные преимущества, в основном за счет большого опыта ведения 
данного бизнеса. 

Шестая стадия. На зарубежных рынках развивается конкурентная борьба между 
соответствующей продукцией местных фирм и данной компании, осуществившей прямое 
инвестирование. Издержки при производстве данной продукции на зарубежном рынке 
оказываются значительно ниже, чем при её производстве на первоначальном национальном 
рынке. Представляется эффективнее не выпускать данную продукцию в стране бывшего 
экспортера, а осуществлять её импорт с зарубежных предприятий или предприятий, созданных 
за счет прямых инвестиций данной фирмы, превратившейся для первоначального 
национального рынка в импортера. Эффективность такой зарубежной деятельности 
определяется, даже с учетом дополнительных затрат на транспортировку и другие расходы. 

 
2. Сущность международной товарной политики 
Одна из важнейших задач специалистов службы маркетинга международной компании 

— разработка эффективной товарной политики, выступающей фактором обеспечения 
устойчивого коммерческого успеха предприятия в условиях конкурентных мировых рынков. 

Товарная политика — это совокупность маркетинговых принципов, подходов, методов, 
процедур, которыми руководствуется компания в области разработки, производства и 
продвижения продукции, удовлетворяющей запросы потенциальных потребителей внешнего 
рынка. Она охватывает такие факторы, как разнообразие целевых рынков, масштабы 
выделяемых технических и маркетинговых ресурсов, способы осуществления выхода на рынок. 
С этих позиций товарная политика выступает предметом стратегического планирования 
фирмы, а также рассматривается в качестве составной части плана маркетинга. 

В международном маркетинге ярко проявились два основных подхода к проведению 
товарной политики: стратегия стандартизации и стратегия адаптации. Сущность стратегий 
представлена в таблице. 

Стратегия стандартизации 

делает акцент на том, что является для 
различных рынков общим, а не на том, что 

их разделяет 

Стратегия адаптации 

делает акцент на существующих различиях 
между рынками. 

Аргументы в пользу стратегии 
стандартизации 

Аргументы в пользу стратегии адаптации 

-на зарубежных рынках существуют 
сегменты потребителей, аналогичных по 
типу поведенческих и мотивационных 
характеристик покупателям внутреннего 
рынка (речь идет о продукции, имеющей 
высокий имидж на мировых рынках: 
французские духи, американские 
компьютеры, автомобили ведущих западных 
производителей, услуги известных 
международных банков и страховых 
компаний и т.д.); 

-стандартизация продукта обеспечивает 
унификацию маркетинговых решений на 
различных рынках; 

-работа на глобальный рынок 
обеспечивает существенную экономию на 
издержках производства и сбыта. 

Удовлетворение потребностей 
покупателей внешних рынков и осознание тех 
выгод, которые они получают в результате 
приобретения экспортной продукции, 
характеризуются существенными различиями 
от страны к стране.  

Это зависит от уровня социально-
экономического развития и специфики 
маркетинговой среды, различий в поведении 
потребителей и даже различий в технических 
нормах, что, в частности, вынуждает компании 
производить один и тот же товар в 
многочисленных вариантах. 

 



 38 

Вопрос о выборе стратегии не следует формулировать как дилемму «стандартизация или 
адаптация». Проблема заключается в объединении подходов. Концентрируя внимание на 

сходных рынках, нельзя забывать о сохраняющихся различиях между ними. 
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Приложение № 4 к методическим материалам 
по дисциплине. Учебно-наглядные пособия по 
дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

РАЗДЕЛ 1. Международный маркетинг: сущность и основные особенности. 
 
Тема 1.1. Понятие, содержание и специфика международного маркетинга и 

эволюция международной маркетинговой деятельности. 
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Тема 1.2. Международная маркетинговая среда: специфика и особенности 

изучения. 
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РАЗДЕЛ 2. Комплекс маркетинга на международном рынке. 
 
Тема 2.1. Товарная и ценовая политики в системе международного маркетинга. 
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 45 

Тема 2.2. Сбытовая и коммуникационная политики в системе международного 
маркетинга. 
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РАЗДЕЛ 3. Управление международным маркетингом 
 
Тема 3.1. Планирование международного маркетинга. Основные стратегии. 
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Тема 3.2. Особенности организация и контроль международного маркетинга. 
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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. Основы маркетинга личности 

Тема 1.1. Маркетинг личности 
как условие 
профессионального успеха. 

Цели и задачи персонального маркетинга. Мероприятия, 
направленные на персональный маркетинг руководителей 
и сотрудников фирмы. Развитие навыков персонального 
маркетинга у студентов высшей школы. Характерные 
черты сильного профессионального бренда. Правила 
успешного персонального маркетинга. Окно Джохари. 
Личный SWOT-анализ. Модель персонального маркетинга. 
Изучение рынка как основа персонального маркетинга. 
Модель «3Р» личного маркетинга: Person, Product, 
Promotion.. 

Тема 1.2. Личность в системе 
управления. 

Структура личности. Индивидуально-типологические 
особенности личности и возможности карьерного 
развития. Понятия и содержание темперамента, характера, 
направленности личности. Технологии диагностики 
личности. Анализ результатов диагностики. Разработка 
рекомендаций. Методы самодиагностики как инструмент 
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самопознания. Теория лидерских качеств. Поведенческое и 
ситуационное лидерство. Техника личной работы. Тайм-
менеджмент как техника эффективной работы. 
Ситуационная напряженность управления: стрессы, 
конфликты, фрустрация. 

Тема 1.3. Поведение личности 
на рынке труда. 

Рынок труда и его особенности. Внешняя среда как 
фактор, определяющий поведение человека, его 
характеристики.  Понятие рынка труда и его место в 
системе рыночных отношений. Методы анализа рынка 
труда. Функции рынка труда. Объект продажи на рынке 
труда. Характеристика моделей рынка труда по степени 
конкуренции. Виды рынков труда, их характеристика и 
отличительные особенности. Сегменты рынка труда, их 
классификация и характеристика. Деятельность 
рекрутинговых структур. Понятие карьеры, построение 
карьерграммы. Методы подбора персонала: скрининг, 
рекрутинг, хэдхантинг. Подготовка к собеседованию с 
работодателем. Правила написания резюме. Типы 
интервью: проективные, стресс-интервью. Выстраивание 
эффективных отношений с работодателем на основе 
использования персонального бренда. 

РАЗДЕЛ 2. Технологии маркетинга личности 
Тема 2.1. Манипулятивные 
технологии в маркетинге 
личности 

Манипулятивная природа социума. Социализация и 
потребность в индивидуализации. Деформации в общении 
людей. Место манипуляции в человеческих отношениях. 
Полюса человеческих поступков. Шкала отношений. 
Средства маркетинговых манипуляций. Так и вежливость. 
Мишени воздействия. Распределения ролей. Сценарии. 
Задачи манипулятора. Управление межличностным 
взаимодействием. Виды контактов. Межличностное 
коммуникативно-информационное пространство. Сила и 
слабость партнёров. 

Тема 2.2. Рефлексивная 
деятельность личности, 
эгрегоры, технологии акций 
маркетинга личности. 

Процессы энергоинформационного обмена между 
личностью с обществом. Эгрегор: сущность и роль. 
Эгрегориальное водительство. Мощь эгрегора. 
Рефлексивная деятельность личности. Основные векторы 
рефлексивной деятельности. Необходимые ресурсы 
маркетинга личности. Концепция эго-маркетинга 
самомаркетинг. Задача достижения успеха и её место в 
маркетинге личности.  

РАЗДЕЛ 3. Инструменты маркетинга личности 
Тема 3.1. Персональный 
брендинг. 

Цели персонального брендинга. Виды персонального 
брендинга. Разработка бренда. Технологии достижения 
личной популярности. Характерные черты сильного 
бренда. Анализ сильных и слабых сторон. Поиск 
уникальности. Аудитория бренда. Понимание запросов 
общества. Оценка конкурентного поля. Позиционирование 
бренда. Формирование бренда. Маркетинговые 4P 
(Product, Price, Place, Promotion) в отношении личности. 
Процесс построения персональной маркетинговой 
стратегии. Стратегия и план. Особенности маркетинговых 
стратегий в сфере маркетинга личности. Стратегии 
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функционирования персонала и маркетинга. 
Отличительные особенности коммерческого и 
некоммерческого маркетинга, и потребности в маркетинге 
личности.   

Тема 3.2. Коммуникации как 
способ продвижения личности. 

Коммуникации и коммуникативный процесс. Модель 
коммуникативного процесса. Виды коммуникативных 
сетей. Продвижение бренда. Онлайн и офф-лайн каналы. 
Взаимодействие со СМИ. Ньюсмейкеринг. Создание 
информационных поводов. Повышение собственной 
«стоимости» через персональный бренд. Нетворкинг. 
Построение профессиональных связей. Персональный PR: 
имиджевые публикации в СМИ (в том числе имиджевое 
продвижение посредством ТВ и радио, Интернет), целевой 
информационный мониторинг СМИ, разработка и 
раскрутка личных профилей в социальных сетях, 
событийный личный маркетинг. Социальные сети как 
способ продвижения. Персональный брендинг с помощью 
контент-маркетинга. 

 
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 
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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. 
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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. Основы маркетинга личности. 
 
Тема 1.1. Маркетинг личности как условие профессионального успеха. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Маркетинг личности: понятие, основные формы и методы. 
2. Управление личностью: процессы, межличностная коммуникация. 
3. Идея социальных общественных нужд как исходная идея маркетинга личности.  
4. Самовосприятие как структура представлений о себе 
5. Маркетинг личности как система, элементы системы. 
6. Основные формы и методы маркетинга личности. 
7. Личность как способ организации в человеке черт характера, отношений, 

склонностей. 
8. Управление   личностью   за   счет   системы взаимосогласованных акций 

психологического воздействия.  
 
Тема 1.2. Личность в системе управления  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Энергоинформационный обмен между личностью с обществом. 
2. Сущность и роль эгрегора. 
3. Мощь эгрегора. 
4. Рефлексивная деятельность личности, её основные векторы. 
5. Суть концепция эго-маркетинга. 
 
Тема 1.3. Поведение личности на рынке труда. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Внешняя среда как фактор, определяющий поведение человека, его характеристики. 
2. Маркетинг личности как процесс управления карьерой. 
3. Специфика профессионального имиджа на рынке труда.  
4. Специфика рынка труда.  
5. Личность как специфичный товар. 

 
РАЗДЕЛ 2. Технологии маркетинга личности. 
Тема 2.1. Манипулятивные технологии в маркетинге личности. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Манипулятивная природа социума. 
2. Социализация и потребность в индивидуализации.  



11  

3. Деформации в общении людей.  
4. Место манипуляции в человеческих отношениях.  
5. Управление межличностным взаимодействием.  
6. Виды контактов.  
7. Межличностное коммуникативно-информационное пространство.  

 
Тема 2.2. Рефлексивная деятельность личности, эгрегоры, технологии акций 

маркетинга личности. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Процессы энергоинформационного обмена между личностью с обществом 
2. Эгрегор: сущность и роль. 
3. Эгрегориальное водительство. 
4. Рефлексивная деятельность личности 
5. Основные векторы рефлексивной деятельности. 
6. Концепция эго-маркетинга самомаркетинг. 
7. Задача достижения успеха и её место в маркетинге личности. 

 
 
РАЗДЕЛ 3. Инструменты маркетинга личности 
 
Тема 3.1. Персональный брендинг.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Маркетинговые стратегии в сфере маркетинга личности 
2. Отличительные особенности коммерческого и некоммерческого маркетинга и 

потребности в маркетинге личности.  
3. Особенности построения индивидуального имиджа личности. 
4. Имидж как многофункциональное системное образование и его реализация в 

экономической и управленческой деятельности человека  
5. Самопрезентация и самопредставление личности: особенности и основные 

характеристики 
6. Управление   личностью: процессы, межличностная коммуникация  
7. Стратегия и тактика управления личностью с ориентацией на рынок  
8. Цели межличностного взаимодействия. 
9. Правила межличностной коммуникации Э. Берн 

 
Тема 3.2. Коммуникации как способ продвижения личности.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность коммуникации.  
2. Коммуникация как специфическая форма взаимодействия людей в процессе 

познавательно-трудовой деятельности. 
3. Модель коммуникативного процесса и виды коммуникативных сетей. 
4. Взаимодействие со СМИ.  
5. Нетворкинг и построение профессиональных связей. 
6. Имиджевые публикации в СМИ. 
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7. Целевой информационный мониторинг СМИ. 
8. Персональный брендинг с помощью контент-маркетинга. 

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

 
РАЗДЕЛ 1. Основы маркетинга личности. 
Тема 1.1. Маркетинг личности как условие профессионального успеха. 

 

 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине. 
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Тема 1.2. Личность в системе управления. 

 
 
 
 

 
 



15  

 
 

 



16  

 

 
 
 

 



17  

 
 
 
 
 
 
Тема 1.3. Поведение личности на рынке труда 
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РАЗДЕЛ 2. Технологии маркетинга личности. 
 
Тема 2.1. Манипулятивные технологии в маркетинге личности. 
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Тема 2.2. Рефлексивная деятельность личности, эгрегоры, технологии акций 
маркетинга личности. 
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РАЗДЕЛ 3. Инструменты маркетинга личности 
 
Тема 3.1. Персональный брендинг. 
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Тема 3.2. Коммуникации как способ продвижения личности. 
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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 
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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.  
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 
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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: 
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. 
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«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.  

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; 
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− 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);  

− 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;  
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˗ 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 
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; 
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«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; 

− 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: 
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«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. 

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. 
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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. Особенности маркетинговой деятельности в сфере b2b 
Тема 1.1. Сущность рынка 
b2b и тенденции его 
развития. 

Понятие и сущность маркетинга в сфере b2b, его основные 
цели и задачи. Особенности рынка в сфере b2b. Актуальные 
проблемы маркетинга b2b, их связь с тенденциями 
изменения внешней среды (включая глобализацию, 
ужесточение конкуренции, повышение 
информированности потребителей и их рыночного 
влияния). Применение методов прогнозирования. 
Использование статистических данных и экспертных 
оценок. Состояние и перспективы расширения 
использования на рынках В2В концепций маркетинга, 
ориентированного на потребителя, маркетинга 
взаимодействия и партнерских отношений. IT-технологий в 
развитии маркетинга на рынках товаров и услуг для 
бизнеса. Причины закупок на рынках b2b. Методы и 
критерии оценки поставщиков. Факторы и мотивы, 
влияющие на решения о закупках, на развитие 
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взаимодействия между закупающими организациями и 
поставщиками: влияние на затраты, ценность и 
конкурентоспособность продукции закупающих 
организаций, на возможности адаптации к изменениям, на 
риски. 

Тема 1.2. Маркетинговые 
исследования и анализ на 
рынке b2b. 

Виды, типовые задачи и методы маркетинговых 
исследований на рынках В2В. Постановка и проведение 
исследований. Зондирующие, дескриптивные и каузальные 
исследования, их роль на рынках товаров для бизнеса.  
Инструменты, используемые при общем анализе 
маркетинговой ситуации (PEST, SWOT–анализ, модель 
пяти сил М. Портера, модели жизненного цикла, анализа 
цепочек создания ценности, анализа разрывов, балансовые 
методы и сценарные подходы) и при обосновании 
конкретных решений (модели ценности, причинно-
следственный анализ, бенчмаркинг, имитационное 
моделирование, инвестиционный анализ). Изучение 
деятельности закупающих организаций, используемых 
ими методов и моделей.  
Важность перехода от анализа маркетинговой ситуации в 
статике к учёту динамики её вероятного изменения, от 
приоритета ближайших, текущих задач и результатов к 
учёту отдалённых последствий реализации принимаемых 
решений, от применения детерминированных моделей к 
учёту неопределенности и рисков. 

РАЗДЕЛ 2. Особенности работы с аудиторией на рынке b2b 
Тема 2.1. Сегментация и 
позиционирование на рынке 
b2b. 

Подходы к классификации товаров промышленного 
назначения. Типология покупателей на рынках 
промышленных товаров. Преимущества сегментирования 
по П. Дойлю, их использование производителями товаров и 
услуг для бизнеса. Значение сегментирования на рынках 
товаров и услуг для бизнеса. Основные подходы к решению 
задач сегментирования, критерии и методы выбора целевых 
сегментов. Классификаторы промышленной продукции и 
видов экономической деятельности. Использование 
ретроспективной информации о продажах и клиентах 
фирмы. Исследование прибыльности клиентов. Выбор 
целевых сегментов и позиционирование. Основания для 
позиционирования. Этапность процесса позиционирования. 

Тема 2.2. Особенности 
определения целевой 
аудитории на рынке b2b. 

Особенности «нужд» и «потребностей» на рынке b2b. 
Специфика целевых аудиторий различных секторов рынка 
b2b. Методы выявления характеристик целевой аудитории 
на рынках b2b. Специфика воздействия на целевые 
аудитории различных секторов рынка b2b. Работа на 
уровни «ниш». 

РАЗДЕЛ 3. Стратегический маркетинг компаний на рынке b2b  
Тема 3.1. Маркетинговая 
стратегия компаний на 
рынке b2b. 

Цель и основные задачи стратегического анализа. 
Структура и содержание стратегического плана 
маркетинга. Использование инструментов стратегического 
анализа при маркетинговом планировании. Проблемы и 
результативность маркетингового планирования. Виды 
маркетинговых стратегий. Этапы формирования и 
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управление реализацией маркетинговых стратегий и 
текущих планов.  
Методы и инструменты, используемые при формировании 
и обеспечении реализации маркетинговых планов.  

Тема 3.2. Комплекс 
маркетинга компаний на 
рынке b2b. 

Товарная политика фирмы. Классификация товарных 
предложений. Выбор и обоснование стратегических 
маркетинговых решений по номенклатуре и программе 
производства товаров и услуг. Проектный подход к 
управлению созданием новых товаров, их выведением на 
рынок. Особенности и методы решения задач 
ценообразования в маркетинге В2В. Основные 
ценообразующие факторы. Ценовые стратегии и ценовая 
политика фирмы. Методические подходы к 
ценообразованию: затратный и ценностной подходы.  
Преимущества, недостатки и области рационального 
использования отдельных форм организации 
маркетинговых каналов. Прямые (нулевые) каналы. 
Ситуации, определяющие целесообразность и 
необходимость их использования. Дистрибьюторы, 
оптовые фирмы - посредники, сбытовые агенты. Задачи и 
методы управления деятельностью каналов сбыта.  
Задачи, особенности организации и средства 
маркетинговых коммуникаций на рынках товаров и услуг 
для бизнеса. Типы маркетинговых коммуникационных 
обращений. Роль личных продаж, выставок, связей с 
общественностью и рекламы при маркетинге на рынках 
В2В. Факторы, определяющие эффективность личных 
продаж. Стимулирование продаж. Понятие об 
интегрированных маркетинговых коммуникациях. 
Особенности использования рекламы и методов PR на 
рынках В2В. 

 
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 
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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.  

 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 
дисциплины  

 
РАЗДЕЛ 1. Особенности маркетинговой деятельности в сфере b2b. 
 
Тема 1.1. Сущность рынка b2b и тенденции его развития. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Отличие рынка В2В от рынка В2С. 
2. Специфика реализации товаров промышленного назначения. 
3. Схема конкурентного маркетингового В2В анализа. 
4. Характеристики покупателя товаров промышленного назначения 
5. Конкурентные преимущества инновационных компаний.  
6. Применение методов прогнозирования.  
7. Использование статистических данных и экспертных оценок.  
8. Состояние и перспективы расширения использования на рынках В2В концепций 

маркетинга, ориентированного на потребителя, маркетинга взаимодействия и 
партнерских отношений. 

9. IT-технологий в развитии маркетинга на рынках товаров и услуг для бизнеса.  
 
Тема 1.2. Маркетинговые исследования и анализ на рынке b2b. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды, типовые задачи и методы маркетинговых исследований на рынках В2В. 
2. Изучение деятельности закупающих организаций, используемых ими методов и 

моделей. 
3. Сущность перехода от анализа маркетинговой ситуации в статике к учёту динамики 

её вероятного изменения.  
4. Особенности маркетинговых исследований для инновационных продуктов.  
5. Роль маркетинговых исследований эластичности спроса. 
6. Переход от приоритета ближайших, текущих задач и результатов к учёту отдалённых 

последствий реализации принимаемых решений 
7. Учет неопределённостей и рисков. 
 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Особенности работы с аудиторией на рынке b2b. 
 
Тема 2.1. Сегментация и позиционирование на рынке b2b. 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Принципы классификации товаров промышленного назначения. 
2. Преимущества сегментирования по П. Дойлю, их использование производителями 

товаров и услуг для бизнеса. 
3. Значение сегментирования на рынках товаров и услуг для бизнеса. 
4. Классификаторы промышленной продукции и видов экономической деятельности. 
5. Использование ретроспективной информации о продажах и клиентах фирмы.  
6. Этапность процесса позиционирования. 
 

Тема 2.2. Особенности определения целевой аудитории на рынке b2b. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности «нужд» и «потребностей» на рынке b2b. 
2. Специфика целевых аудиторий различных секторов рынка b2b.  
3. Специфика воздействия на целевые аудитории различных секторов рынка b2b. 
4. Работа на уровни «ниш». 
 
 
РАЗДЕЛ 3. Стратегический маркетинг компаний на рынке b2b 
 
Тема 3.1. Маркетинговая стратегия компаний на рынке b2b.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные цель и задачи стратегического анализа на рынке b2b. 
2. Структура и содержание стратегического плана маркетинга на рынке b2b. 
3. Проблематика и оценка результативности маркетингового планирования на рынке 

b2b. 
4. Виды b2b маркетинговых стратегий. 
5. Инструменты формирования и обеспечении реализации маркетинговых планов на 

рынке b2b. 
 
Тема 3.2. Комплекс маркетинга компаний на рынке b2b.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности товарной политики компании на рынке b2b. 
2. Классификация товарных предложений. 
3. Выбор и обоснование стратегических маркетинговых решений по номенклатуре и 

программе производства товаров и услуг.  
4. Преимущества, недостатки и области рационального использования отдельных форм 

организации маркетинговых каналов. 
5. Прямые (нулевые) каналы и ситуации, определяющие целесообразность и 

необходимость их использования. 
6. Задачи, особенности организации и средства маркетинговых коммуникаций на 

рынках товаров и услуг для бизнеса.  
7. Понятие об интегрированных маркетинговых коммуникациях. 
8. Особенности использования рекламы и методов PR на рынках В2В. 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины 1 
 

РАЗДЕЛ 1. Особенности маркетинговой деятельности в сфере b2b. 
 
Тема 1.1. Сущность рынка b2b и тенденции его развития. 
 

 
 

 
 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине. 
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Тема 1.2. Маркетинговые исследования и анализ на рынке b2b. 
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РАЗДЕЛ 2. Особенности работы с аудиторией на рынке b2b. 
 
Тема 2.1. Сегментация и позиционирование на рынке b2b. 
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Тема 2.2. Особенности определения целевой аудитории на рынке b2b. 
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РАЗДЕЛ 3. Стратегический маркетинг компаний на рынке b2b 
 
Тема 3.1. Маркетинговая стратегия компаний на рынке b2b. 
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Тема 3.2. Комплекс маркетинга компаний на рынке b2b. 
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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. 
  



 39 

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 
Декана факультета политических и 

социальных технологий 
 

  С.В. Пивнева 
28.02. 2024 г. 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И СТАТИСТИКА БОЛЬШИХ 
ДАННЫХ 

 
 

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  «Искусственный интеллект и статистика 
больших данных»  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 рабочей группой в составе: 
канд. пед. наук, доцент С.В. Крапивка, канд. техн. наук, доцент Шаховской А.В, канд. техн. 
наук, доцент С.А. Нестерович. 
  
 

Методические материалы по дисциплине обсуждены и утверждены на заседании 
кафедры информационных технологий, искусственного интеллекта и общественно-
социальных технологий цифрового общества факультета социальных и политических 
технологий.  

Протокол № 11 от «28» февраля 2024 года. 
 

Заведующий кафедрой 
канд. пед. наук, доцент 

 С.В. Пивнева 
 (подпись)  

 
  



3  

СОДЕРЖАНИЕ 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ  ЗАНЯТИЯМ .................. 4 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине  .................................. 4 
1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине  ......................... 6 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины  ............................................................. 8 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ............................................................................................................... 12 

Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине . Конспекты лекционных занятий по 
дисциплине  ...................................................................................................................................................... 22 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  ............................................................. 22 

Приложение № 2  к методическим материалам по дисциплине . Конспекты лабораторных занятий по 
дисциплине  ...................................................................................................................................................... 25 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  ......................................................... 25 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................................... 27 

 
  



4  

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ 
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. Большие данные и машинное обучение 
Тема 1.1. 
Интеллектуальный 
анализ данных, 
большие данные, 
машинное 
обучение. 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного 
обучения и обработки больших данных. Области применения методов 
и технологий интеллектуального анализа данных, машинного 
обучения и обработки больших данных. Примеры задач машинного 
обучения: поиск информации в интернете, распознавание 
изображений, лиц, эмоций, пола, возраста, распознавание речи, языка, 
эмоциональной окраски текстов, прогнозирование продаж, 
прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, 
рекомендательные системы и др. Основные характеристики больших 
данных и их влияние на сбор, хранение, обработку и анализ данных 
(4V). Критерии аналитических задач, решение которых 
предпочтительно с использованием технологий BigData. 

Тема 1.2. 
Принципы анализа 
текстовой и 

Принципы анализа текстовой и графической информации, 
эмоциональной окраски текстов. Принципы создания 
рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-боты. 



6  

графической 
информации, 
эмоциональной 
окраски текстов. 

Перспективы развития систем обработки больших данных и 
машинного обучения. Финансовые технологии, основанные на 
обработке данных и машинном обучении: интеллектуальные 
кредитные сервисы, интеллектуальные страховые сервисы, 
интеллектуальные сервисы интернета вещей. 

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект 
Тема 2.1. Понятие 
искусственного 
интеллекта и 
области его 
применения. 

Признаки интеллектуальности информационных систем. Структура 
исследований в области искусственного интеллекта. Основные классы 
интеллектуальных информационных систем. Знания как особая форма 
информации. Методы и средства представления знаний. Модели 
знаний. Системы представления знаний и базы знаний. Приобретение 
знаний от экспертов. Извлечение знаний из документов. Технологии 
OLAP и многомерные модели данных 

Тема 2.2. 
Технологии 
интеллектуального 
анализа данных. 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их виды, 
области использования. Этапы создания и сферы применения 
экспертных систем. Нейросетевые технологии. Проблемы, решаемые 
искусственными нейронными сетями. Основные направления 
применения нейросетевых технологий в экономике. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине  
Лабораторные 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. Лабораторное 
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством 
преподавателей одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных 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 
лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

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

При подготовке и работе во время проведения лабораторных 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 лабораторному занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 
работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения 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. 
 

Вопросы для самоподготовки к лабораторным занятиям по разделам (темам) 
дисциплины  
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Задания для самоподготовки: 
 

Перечень вопросов к Теме 1.1: 
1. Уровни понимания. Методы решения задач.   
2. Решение задач методом поиска в пространстве состояний.  
3. Фреймы. Исчисления предикатов.   
4. Системы продукций. Семантические сети.   
5. Нечеткая логика.   
6. Алгоритмы эвристического поиска.   
7. Поиск решений на основе исчисления предикатов.   
8. Переход от Базы данных к Базе знаний. Особенности знаний.   
9. Генетический алгоритм.   
10. Стратегия решений организации поиска. 

 
Перечень вопросов к Теме 1.2: 

1. Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и 
обработки больших данных.  

2. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа данных, 
машинного обучения и обработки больших данных.  

3. Задачи машинного обучения: поиск информации в интернете. 
4. Задачи машинного обучения: распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи и др.  
5. Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, 

обработку и анализ данных (4V).  
6. Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData.  
7. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной 

окраски текстов.  
8. Принципы создания рекомендательных систем.  
9. Интеллектуальные сервисы и чат-боты.  
10. Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения.  
 

Перечень вопросов к Теме 2.1: 
1. Назначение экспертных систем.   
2. Структура экспертных систем.   
3. Этапы разработки экспертных систем.   
4. Представление знаний в экспертных системах.   
5. Методы работа со знаниями.   
6. Основная модель нейросетевой технологии.   
7. Методы извлечения знаний  
8. Цепи Маркова   
9. Вероятностный подход  
10. Случайный лес 
 

Перечень вопросов к Теме 2.2: 
1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения.  
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2. Признаки интеллектуальности информационных систем.  
3. Структура исследований в области искусственного интеллекта.  
4. Основные классы интеллектуальных информационных систем.  
5. Знания как особая форма информации.  
6. Методы и средства представления знаний. Модели знаний.  
7. Системы представления знаний и базы знаний.  
8. Технологии OLAP и многомерные модели данных.  
9. Технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining). Согласование и 

интеграция знаний.  
10. Экспертные системы, их виды, области использования.   
 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины  

 
Раздел 1. Большие данные и машинное обучение 
Тема 1.1. Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение. 

 
Рис. Объем накопленных миром данных в зеттабайтах 

 

 
Рис. Распределение продуктов с применением технологий ИИ по сценариям 

использования 
 
 
Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной 

окраски текстов. 
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Рис. Портал по работе с большими данными  data.tsu.ru 
 
Раздел 2. Искусственный интеллект 
Тема 2.1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения. 

 
Рис. Компоненты ИИ 
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Рис. ASIMO — интеллектуальный гуманоидный робот фирмы Honda 
 
Тема 2.2. Технологии интеллектуального анализа данных. 

 
Рис. Алгоритм работы простейшей нейросети 
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Рис. Ролевая модель психолога в ChatGPT, которую многие используют в 2023 году. 

 
Рис. Как ИИ влияет на разные направления в бизнесе. 

В топе — разработка ПО и продуктов, продажи, маркетинг, работа с клиентами 
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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 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 лабораторному занятию. 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных 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 лабораторному занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторного занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения лабораторного 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 
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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.  
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 
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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 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. 
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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:  
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;  
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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 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;  
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− 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 
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 
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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; 

− 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; 
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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 не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но не достаточно 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; 



21  

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 лабораторного 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. 

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 зачету, 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. Искусственный интеллект и статистика больших данных.  
2. РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение.  
3. Цели занятия.  
Цель: сформировать представление об интеллектуальном анализе данных, большие 

данные, машинное обучение, сформировать понимание о принципах анализа текстовой и 
графической информации, эмоциональной окраски текстов, раскрыть основные положения и 
сущность. 

4. Структура лекционного занятия. 

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

Тема 1.1. 
Интеллектуальный 
анализ данных, 
большие данные, 
машинное 
обучение. 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, 
машинного обучения и обработки больших данных. Области 
применения методов и технологий интеллектуального 
анализа данных, машинного обучения и обработки больших 
данных. Примеры задач машинного обучения: поиск 
информации в интернете, распознавание изображений, лиц, 
эмоций, пола, возраста, распознавание речи, языка, 
эмоциональной окраски текстов, прогнозирование продаж, 
прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, 
рекомендательные системы и др. Основные характеристики 
больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку 
и анализ данных (4V). Критерии аналитических задач, 
решение которых предпочтительно с использованием 
технологий BigData. 

Интерактивные 
презентации, 
персональные 
компьютеры, 
интерактивная 
доска, 
активное 
обучение 

Тема 1.2. 
Принципы анализа 
текстовой и 
графической 
информации, 
эмоциональной 
окраски текстов. 
 

Принципы анализа текстовой и графической информации, 
эмоциональной окраски текстов. Принципы создания 
рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-
боты. Перспективы развития систем обработки больших 
данных и машинного обучения. Финансовые технологии, 
основанные на обработке данных и машинном обучении: 
интеллектуальные кредитные сервисы, интеллектуальные 
страховые сервисы, интеллектуальные сервисы интернета 
вещей.  

 
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) 
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1. Тема лекционного занятия Интеллектуальный анализ данных, большие данные, 
машинное обучение. 

Вопросы к обсуждению: 
Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и 

обработки больших данных. Области применения методов и технологий интеллектуального 
анализа данных, машинного обучения и обработки больших данных. Примеры задач 
машинного обучения: поиск информации в интернете, распознавание изображений, лиц, 
эмоций, пола, возраста, распознавание речи, языка, эмоциональной окраски текстов, 
прогнозирование продаж, прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, 
рекомендательные системы и др. Основные характеристики больших данных и их влияние 
на сбор, хранение, обработку и анализ данных (4V). Критерии аналитических задач, решение 
которых предпочтительно с использованием технологий BigData. 

 
2. Тема лекционного занятия Принципы анализа текстовой и графической 

информации, эмоциональной окраски текстов. 
Вопросы к обсуждению: 
Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски 

текстов. Принципы создания рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-
боты. Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения. 
Финансовые технологии, основанные на обработке данных и машинном обучении: 
интеллектуальные кредитные сервисы, интеллектуальные страховые сервисы, 
интеллектуальные сервисы интернета вещей.  

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект 
3. Цели занятия.  
Цель: сформировать представление о понятии искусственного интеллекта и области 

его применения, сформировать понимание о технологиях интеллектуального анализа 
данных, раскрыть основные положения и сущность. 

4. Структура лекционного занятия. 

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

Тема 2.1. Понятие 
искусственного 
интеллекта и 
области его 
применения. 
 

Признаки интеллектуальности информационных систем. 
Структура исследований в области искусственного 
интеллекта. Основные классы интеллектуальных 
информационных систем. Знания как особая форма 
информации. Методы и средства представления знаний. 
Модели знаний. Системы представления знаний и базы 
знаний. Приобретение знаний от экспертов. Извлечение 
знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные 
модели данных 

Интерактивные 
презентации, 
персональные 
компьютеры, 
интерактивная 
доска, 
активное 
обучение 

Тема 2.2. 
Технологии 
интеллектуального 
анализа данных. 
 
 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их 
виды, области использования. Этапы создания и сферы 
применения экспертных систем. Нейросетевые технологии. 
Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. 
Основные направления применения нейросетевых 
технологий в экономике. 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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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 Понятие искусственного интеллекта и области его 

применения. 
Вопросы к обсуждению: 
Признаки интеллектуальности информационных систем. Структура исследований в 

области искусственного интеллекта. Основные классы интеллектуальных информационных 
систем. Знания как особая форма информации. Методы и средства представления знаний. 
Модели знаний. Системы представления знаний и базы знаний. Приобретение знаний от 
экспертов. Извлечение знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные модели 
данных 

 
2. Тема лекционного занятия Технологии интеллектуального анализа данных. 
Вопросы к обсуждению: 
Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их виды, области 

использования. Этапы создания и сферы применения экспертных систем. Нейросетевые 
технологии. Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. Основные 
направления применения нейросетевых технологий в экономике. 
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Приложение № 2 к методическим 
материалам по дисциплине. Конспекты 
лабораторных занятий по дисциплине  

 
 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Искусственный интеллект и статистика больших данных.  
2. РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение.  
3. Цели занятия.  
Цель: сформировать представление об интеллектуальном анализе данных, большие 

данные, машинное обучение, сформировать понимание о принципах анализа текстовой и 
графической информации, эмоциональной окраски текстов, раскрыть основные положения и 
сущность. 

4. Структура лабораторного занятия. 

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

Тема 1.1. 
Интеллектуальный 
анализ данных, 
большие данные, 
машинное 
обучение. 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, 
машинного обучения и обработки больших данных. Области 
применения методов и технологий интеллектуального 
анализа данных, машинного обучения и обработки больших 
данных. Примеры задач машинного обучения: поиск 
информации в интернете, распознавание изображений, лиц, 
эмоций, пола, возраста, распознавание речи, языка, 
эмоциональной окраски текстов, прогнозирование продаж, 
прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, 
рекомендательные системы и др. Основные характеристики 
больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку 
и анализ данных (4V). Критерии аналитических задач, 
решение которых предпочтительно с использованием 
технологий BigData. 

Интерактивные 
презентации, 
персональные 
компьютеры, 
интерактивная 
доска, 
активное 
обучение 

Тема 1.2. 
Принципы анализа 
текстовой и 
графической 
информации, 
эмоциональной 
окраски текстов. 
 

Принципы анализа текстовой и графической информации, 
эмоциональной окраски текстов. Принципы создания 
рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-
боты. Перспективы развития систем обработки больших 
данных и машинного обучения. Финансовые технологии, 
основанные на обработке данных и машинном обучении: 
интеллектуальные кредитные сервисы, интеллектуальные 
страховые сервисы, интеллектуальные сервисы интернета 
вещей.  

 
5. Содержание лабораторного 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) 
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1. Тема лабораторного занятия Интеллектуальный анализ данных, большие 
данные, машинное обучение. 

2. Тема лабораторного занятия Принципы анализа текстовой и графической 
информации, эмоциональной окраски текстов. 

Лабораторный практикум: 
Задания лабораторного практикума 
1. Применить методы предварительного анализа больших наборов данных на 

конкретном примере. 
2. Применить методы визуального анализ данных на конкретном примере. 
3. Применить принципы обучения с учителем и методы классификации на конкретном 

примере. 
 

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект 
3. Цели занятия.  
Цель: сформировать представление о понятии искусственного интеллекта и области 

его применения, сформировать понимание о технологиях интеллектуального анализа 
данных, раскрыть основные положения и сущность. 

4. Структура лабораторного занятия. 

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

Тема 2.1. Понятие 
искусственного 
интеллекта и 
области его 
применения. 
 

Признаки интеллектуальности информационных систем. 
Структура исследований в области искусственного 
интеллекта. Основные классы интеллектуальных 
информационных систем. Знания как особая форма 
информации. Методы и средства представления знаний. 
Модели знаний. Системы представления знаний и базы 
знаний. Приобретение знаний от экспертов. Извлечение 
знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные 
модели данных 

Интерактивные 
презентации, 
персональные 
компьютеры, 
интерактивная 
доска, 
активное 
обучение 

Тема 2.2. 
Технологии 
интеллектуального 
анализа данных. 
 
 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их 
виды, области использования. Этапы создания и сферы 
применения экспертных систем. Нейросетевые технологии. 
Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. 
Основные направления применения нейросетевых 
технологий в экономике. 

 
5. Содержание лабораторного 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 лабораторного занятия Понятие искусственного интеллекта и области его 

применения. 
2. Тема лабораторного занятия Технологии интеллектуального анализа данных. 
Лабораторный практикум: 
Задания лабораторного практикума 
1. Применить линейные модели классификации и регрессии на конкретном примере. 
2. Решить задачи восстановления регрессии.  
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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. 

− Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 
в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
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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. Основы когнитивных и семантических технологий 
Тема 1.1. Понятие 
когнитивных 
технологий. Основы 
поиска информации  

Понятие когнитивных технологий. Самые перспективные 
когнитивные технологии. Отличие когнитивных технологий от 
искусственного интеллекта. Основные понятия современных 
глобальных информационных систем. Источник информации в 
современном понимании. Модель компьютерной системы. 
Подсистемы или компоненты компьютерной системы. 
Компьютерная система и системный аналитик. Задачи системных 
исследований, предназначенных для принятия адекватных 
управленческих решений. Понятие субъектов и объектов 
компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта компьютерной 
системы» от «пользователя-человека». Источники информации и их 
свойства. Аналитика в глобальных сетях. Этапы проведения 
системных исследований с использованием информационных 
систем. Обзор поисковых систем. Профессиональный поиск, как 
составная часть работы аналитика. Способы, которыми поисковые 
машины выполняют свои функции. 

Тема 1.2. 
Специальные главы 

Связь математики и современных инструментов анализа данных. 
Особенности применения линейной алгебры в анализе данных. 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала 

математики, 
необходимые для 
работы аналитика 
(основы 
комбинаторики, 
теории вероятностей 
и теории множеств). 
Понятие сходства 
текстов. Марковские 
меры генерации  

Практическое значение производной и интеграла. Алгоритм 
градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 
градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного 
разложения. Связь собственных чисел с матричными разложениями 
PCA и SVD. Размерность больших данных и их визуализация. 
Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, понятие 
A/B-тест, доверительный интервал и бутстрап. Что такое цепь 
Маркова и где это используется на практике. Генерация текста 
на цепях Маркова. Структура цепи Маркова. Матрица переходов. 
Скрытая марковская модель . 

Тема 1.3. Постановка 
задачи 
семантического 
анализа. Теория и 
практика 

Значение термина «семантика». Определение семантического 
анализа. Прикладные задачи семантического анализа текстовых 
документов. Системы семантического анализа. Автоматическая 
обработка текста. Подходы к определению тональности. Сложность 
выполнения семантического анализа. Модель семантического 
искусственного интеллекта. Конструктивные и технически 
реализуемые подходы к понятию семантического мышления. 
Семантические алгоритмы, применимые для создания систем 
семантического искусственного интеллекта с компактным и 
доверенным исходным кодом без использования нейросетей. 

Тема 1.4. 
Программы 
индексации и 
сравнения текстов 

Обзор программ индексации и сравнения текстов. Метод 
преобразования и сравнения текстовой информации. Модель 
семантического искусственного интеллекта. Комплекс программ 
для семантического анализа и построения ядер систем 
семантического искусственного интеллекта. Программа 
индексирования текстов m_inda при запуске в формате m_ind[.exe] 
filename.ext . Программа сравнения текстов tcmpa при запуске в 
формате Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 .Программа 
статистического анализа проиндексированных файлов stata при 
запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 
РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Тема 2.1. Работа с 
большими данными. 
Словари и 
библиометрия. Базы 
данных РИНЦ и 
наукометрия 

Понятие больших данных. Направления применения больших 
данных. История развития наукометрии. Наукометрическая база 
данных. Какие наукометрические базы данных есть в России. 
Основные наукометрические показатели. Виды научных баз данных. 
Библиометрия как научная дисциплина. Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). Использование "индексов 
цитирования "для оценки результативности научной деятельности. 
Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических индикаторов и ресурсов. 
Основные задачи, которые решает проект РИНЦ. Международные 
наукометрические базы данных.  

Тема 2.2. Сравнение 
больших массивов 
текстовых данных. 
Анализ книг и 
справочников 

Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). 
Большие данные и бизнес-аналитика. Методики анализа больших 
данных. Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 
Инструменты и способы анализа текстовой информации. Типовая 
функциональная архитектура системы текстовой аналитики. Четыре 
фактора, влияющих на выбор системы анализа текстовой 
информации. 

Тема 2.3. Подходы к 
мануальному 

Методы анализа документов. Понятие неформализованной 
информации. Система сбора и анализа неформализованной 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала 

построению целевых 
экспертно-
когнитивных систем. 
Техническая и 
медицинская 
диагностика при 
помощи сравнения 
текстов 

информации. Коллектор рассеянной информации. Система, 
предназначенная для сбора и анализа неформализованной 
персонализированной информации от пользователей сетей и систем 
связи. Способ для любого представления данных мониторинга и 
любого вида технической системы, анализа разнородных данных из 
различных источников измерений. Способ индексирования и 
сравнения текстов как способ мониторинга и прогнозирования 
состояния отдельных агрегатов и сложных технологических 
комплексов при помощи семантически-ориентированного 
искусственного интеллекта. Сущность и сферы применения 
диагностического анализа. Место диагностики в научно-
техническом познании. Сущность, основная задача и результат 
технической диагностики. Методы и системы интеллектуального 
анализа медицинских данных и текстов. 

Тема 2.4. 
Статистический 
анализ информации. 
Основные понятия 
статистики текста. 

Смысл термина "статистика". Виды научной и прикладной 
деятельности в области статистических методов анализа данных (по 
степени специфичности методов, сопряженной с погруженностью в 
конкретные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и сущность. 
Методы статистического анализа текста. Частотной анализ. 
Ранжирование данных. Закон Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. 
История появления контент-анализа. Процедура контент-анализа. 
Сбор и первичная обработка данных контент-анализа. 
Интерпретация и синтезирование результатов. Виды контент-
анализа. Назначение контент-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. 

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 наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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− 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.  

− 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 
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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. Основы когнитивных и семантических технологий. 
 
Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 
2. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 
3. Опишите самые перспективные когнитивные технологии  
4. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта 
5. Назовите задачи системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. 
6. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 
7. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 
8. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к 

числу системообразующих компонентов компьютерной системы.  
9. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 
 
Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Понятие сходства 
текстов. Марковские меры генерации  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 
2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 
3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 
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4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 
градиентного бустинга. 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы. 
6. Назовите виды категорий системного анализа.  
7. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 
 
Тема 1.3. Постановка задачи семантического анализа. Теория и практика. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Раскройте значение термина семантика.  
2. Дайте определение семантического анализа 
3. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых документов. 
4. Назовите системы семантического анализа  
5. В чем заключается сложность выполнения семантического анализа  
6. Сформулируйте подходы к определению тональности  
7. Опишите модель семантического искусственного интеллекта  
 
Тема 1.4. Программы индексации и сравнения текстов.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического мышления 
2. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  
3. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой информации.  
4. Назовите комплекс программ для семантического анализа и построения ядер систем 

семантического искусственного интеллекта. 
5. Опишите программу индексирования текстов m_inda при запуске в формате 

m_ind[.exe] filename.ext . 
6. Опишите программу сравнения текстов tcmpa при запуске в формате Tcmp[.exe] 

filename1.ext1 filename2.ext2 . 
7. Опишите программу статистического анализа проиндексированных файлов stata при 

запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 
 
РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными. 
 
Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и 
юридических лиц.  

Вопросы для самоподготовки:  
1. Дайте определение понятия Больших данных. 
2. Проанализируйте области применения Больших данных. 
3. Расскажите историю развития наукометрии. 
4. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины. 
5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 
6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  
7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и 

основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 
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Тема 2.2. Сравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 
справочников.  

Вопросы для самоподготовки:  
1. Расскажите о методиках анализа больших данных. 
2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 
3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 
4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 
 
Тема 2.3. Подходы к мануальному построению целевых экспертно-когнитивных 

систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи сравнения текстов. 
Вопросы для самоподготовки:  
1. Дайте определение понятия неформализованной информации  
2. Раскройте содержание системы, предназначенной для сбора и анализа 

неформализованной персонализированной информации  
3. Опишите способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного 
интеллекта. 

4. В чем заключается сущность и сферы применения диагностического анализа  
5. Опишите методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и 

текстов 
 
Тема 2.4. Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста.  
Вопросы для самоподготовки:  
1. Дайте определение статистического анализа информации. 
2. Расскажите о методах статистического анализа данных и среде их применения. 
3. Опишите методы статистического анализа текста. 
4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 
5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-анализа. 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины  
 

РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных и семантических технологий. 
Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации. 

 
Рис. Понятие когнитивных технологий 

 
Свойства информационных систем (ИС)

• любая ИС может быть подвергнута анализу, построена и 
управляема на основе общих принципов построения сложных 
систем;

• при построении ИС необходимо использовать системный 
подход;

• ИС является динамичной и развивающейся системой;
• ИС следует воспринимать как систему обработки информации, 

состоящую из компьютерных и телекоммуникационных 
устройств, реализованную на базе современных технологий;

• выходной продукцией ИС является информация, на основе 
которой принимаются решения или производятся 
автоматическое выполнение рутинных операций;

• участие человека зависит от сложности системы, типов и 
наборов данных, степени формализации решаемых задач.

 
Рис. Свойства информационных систем (ИС) 

 

Модель КС
• Считаем разделение компьютерной системы на субъекты 

и объекты априорным;
• Считаем, что существует безошибочный критерий 

различения субъектов и объектов (по свойству их 
активности);

• Считаем, что декомпозиция (разложение) КС на субъекты 
и объекты фиксирована – т.е. КС относится к стабильной 
или функционирующей системе;

• Пользователь – это лицо (физическое лицо), 
идентифицируемое и аутентифицируемое некоторой 
информацией, управляющее субъектом компьютерной 
системы через органы управления компьютером. 

• Управляющее воздействие Пользователя таково, что 
свойства субъектов не зависят от него (т. е. свойства 
субъектов неизменяемы внешним управлением). 

 
Рис. Модель компьютерной системы. 
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Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика (основы 
комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Понятие сходства текстов. 

Марковские меры генерации  

 
Рис. Цепи Маркова 

 
Тема 1.3. Постановка задачи семантического анализа. Теория и практика.  

 
Рис. Модель трех множеств для семантического 

искусственного интеллекта 
 

Тема 1.4. Программы индексации и сравнения текстов.  

Метод преобразования и сравнения текстовой 
информации

• установить первоисточник, поскольку в
результатах поиска, как правило,
встречаются многократные повторы,
цитирование и самоцитирование;

• выявить максимально информативный
документ из множества найденных;

• установить и понять различие в
найденных документах.

 
Рис. Метод преобразования и сравнения текстовой информации 
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РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными. 
 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных РИНЦ и 
наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и юридических 

лиц.  

 
Рис. Российский индекс научного цитирования 

 

 
Рис. Инструкция для регистрации в системе РИНЦ 
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Тема 2.2. Сравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и справочников.  

 
Рис. Обработка информации 

 

 
Рис. Типовая функциональная архитектура системы текстовой аналитики 

 
Тема 2.3.: Подходы к мануальному построению целевых экспертно-когнитивных систем. 

Техническая и медицинская диагностика при помощи сравнения текстов. 

 
Рис. Медицинская диагностика 
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Тема 2.4.: Статистический анализ информации. Основные понятия статистики текста.  

 
Рис. Статистические методы анализа данных. 

 
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.  
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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;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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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 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.  
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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.  
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. 
«Неудовлетворительно»: 
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− 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 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 зачету, 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  
 

ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ И СЕМАНТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных и семантических технологий 
Цели занятия: 
• Сформировать понимание реальных возможностей современных информационных 

систем и технологий для аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его 
безопасности; 

• Сформировать представление об инструментах когнитивных технологий - 
программе индексации и сравнения текстов, отнесении текстов к тематике, установлении 
эмоциональной окраски текста; 

• Сформировать навыки применения когнитивных технологий при принятии 
решений; 

• Получить методологическое осмысление искусственного интеллекта, основанного 
на работе семантических инструментов. 

Структура лекционного занятия. 

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

1. Понятие когнитивных технологий. Самые перспективные 
когнитивные технологии. Отличие когнитивных технологий от 
искусственного интеллекта. Основные понятия современных 
глобальных информационных систем. Источник информации в 
современном понимании. Модель компьютерной системы. 
Подсистемы или компоненты компьютерной системы. 
Компьютерная система и системный аналитик. Задачи 
системных исследований, предназначенных для принятия 
адекватных управленческих решений. Понятие субъектов и 
объектов компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта 
компьютерной системы» от «пользователя-человека». 
Источники информации и их свойства. Аналитика в глобальных 
сетях. Этапы проведения системных исследований с 
использованием информационных систем. Обзор поисковых 
систем. Профессиональный поиск, как составная часть работы 
аналитика. Способы, которыми поисковые машины выполняют 
свои функции. 

Информационная лекция 
с мультимедийным 
сопровождением 

2. Связь математики и современных инструментов анализа 
данных. Особенности применения линейной алгебры в анализе 
данных. Практическое значение производной и интеграла. 
Алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе 
нейронных сетей и градиентного бустинга. Методы линейной 
регрессии и сингулярного разложения. Связь собственных 
чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность 
больших данных и их визуализация. Теорема Байеса и другие 
формулы теории вероятностей, понятие A/B-тест, 
доверительный интервал и бутстрап. Что такое цепь Маркова и 

Информационная лекция 
с мультимедийным 
сопровождением 
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№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

где это используется на практике. Генерация текста на цепях 
Маркова. Структура цепи Маркова. Матрица переходов. 
Скрытая марковская модель . 

3. Значение термина «семантика». Определение семантического 
анализа. Прикладные задачи семантического анализа текстовых 
документов. Системы семантического анализа. Автоматическая 
обработка текста. Подходы к определению тональности. 
Сложность выполнения семантического анализа. Модель 
семантического искусственного интеллекта. Конструктивные и 
технически реализуемые подходы к понятию семантического 
мышления. Семантические алгоритмы, применимые для 
создания систем семантического искусственного интеллекта с 
компактным и доверенным исходным кодом без использования 
нейросетей. 

Информационная лекция 
с мультимедийным 
сопровождением 

4. Обзор программ индексации и сравнения текстов. Метод 
преобразования и сравнения текстовой информации. Модель 
семантического искусственного интеллекта. Комплекс 
программ для семантического анализа и построения ядер систем 
семантического искусственного интеллекта. Программа 
индексирования текстов m_inda при запуске в формате 
m_ind[.exe] filename.ext . Программа сравнения текстов tcmpa 
при запуске в формате Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 
.Программа статистического анализа проиндексированных 
файлов stata при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

Информационная лекция 
с мультимедийным 
сопровождением 

 
РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 
Цели занятия: 
• Сформировать понимание реальных возможностей современных информационных 

систем и технологий для аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его 
безопасности; 

• Сформировать представление об инструментах когнитивных технологий - 
программе индексации и сравнения текстов, отнесении текстов к тематике, установлении 
эмоциональной окраски текста; 

• Сформировать навыки применения когнитивных технологий при принятии 
решений; 

• Получить методологическое осмысление искусственного интеллекта, основанного 
на работе семантических инструментов. 

Структура лекционного занятия. 

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

1. Понятие больших данных. Направления применения больших 
данных. История развития наукометрии. Наукометрическая 
база данных. Какие наукометрические базы данных есть в 
России. Основные наукометрические показатели. Виды 
научных баз данных. Библиометрия как научная дисциплина. 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 
Использование "индексов цитирования "для оценки 
результативности научной деятельности. Цель РИНЦ. Обзоры 
наукометрических индикаторов и ресурсов. Основные задачи, 
которые решает проект РИНЦ. Международные 
наукометрические базы данных.  

Информационная лекция 
с мультимедийным 
сопровождением 
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№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

2. Наилучшее определение категории Большие данные (BigData). 
Большие данные и бизнес-аналитика. Методики анализа 
больших данных. Метод преобразования и сравнения текстовой 
информации. Инструменты и способы анализа текстовой 
информации. Типовая функциональная архитектура системы 
текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих на выбор 
системы анализа текстовой информации. 

Информационная лекция 
с мультимедийным 
сопровождением 

3. Методы анализа документов. Понятие неформализованной 
информации. Система сбора и анализа неформализованной 
информации. Коллектор рассеянной информации. Система, 
предназначенная для сбора и анализа неформализованной 
персонализированной информации от пользователей сетей и 
систем связи. Способ для любого представления данных 
мониторинга и любого вида технической системы, анализа 
разнородных данных из различных источников измерений. 
Способ индексирования и сравнения текстов как способ 
мониторинга и прогнозирования состояния отдельных 
агрегатов и сложных технологических комплексов при помощи 
семантически-ориентированного искусственного интеллекта. 
Сущность и сферы применения диагностического анализа. 
Место диагностики в научно-техническом познании. Сущность, 
основная задача и результат технической диагностики. Методы 
и системы интеллектуального анализа медицинских данных и 
текстов. 

Информационная лекция 
с мультимедийным 
сопровождением 

4. Смысл термина "статистика". Виды научной и прикладной 
деятельности в области статистических методов анализа 
данных (по степени специфичности методов, сопряженной с 
погруженностью в конкретные проблемы). Дисперсионный 
анализ. Цель и сущность. Методы статистического анализа 
текста. Частотной анализ. Ранжирование данных. Закон 
Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления 
контент-анализа. Процедура контент-анализа. Сбор и первичная 
обработка данных контент-анализа. Интерпретация и 
синтезирование результатов. Виды контент-анализа. 
Назначение контент-анализа. 

Информационная лекция 
с мультимедийным 
сопровождением 
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Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине. Конспекты практических 
занятий по дисциплине  

 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ И СЕМАНТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных и семантических технологий 
Цели занятия: 
• Получить и усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, 

методах поиска, поисковых механизмах и приемах пользования ими; 
• Научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 

снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности 
информации. 

• Сформировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 
специализированного поиска информации. 

• Обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 
Структура практического занятия. 

№ 
п/п Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Примерный перечень вопросов: 

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 
2. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 
3. Опишите самые перспективные когнитивные технологии  
4. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от 

искусственного интеллекта 
5. Назовите задачи системных исследований, 

предназначенных для принятия адекватных управленческих 
решений. 

6. Сформулируйте сущность и принципы информационно-
аналитической работы. 

7. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении 
системных исследований в открытых сетях и 
общедоступных массивах информации. 

8. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, 
которые относятся к числу системообразующих 
компонентов компьютерной системы.  

9. Сравните поисковые системы для поиска информации в 
интернете. 

Дискуссия 

2. Примерный перечень вопросов: 
1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры 

в анализе данных. 
2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул 

теории вероятностей. 
3. Расскажите практическое значение производной и 

интеграла. 
4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в 

основе нейронных сетей и градиентного бустинга. 
5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте 

его основные принципы. 

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

обучения 
6. Назовите виды категорий системного анализа.  
7. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

3. Примерный перечень вопросов: 
1. Раскройте значение термина семантика.  
2. Дайте определение семантического анализа 
3. Опишите прикладные задачи семантического анализа 

текстовых документов. 
4. Назовите системы семантического анализа 
5. В чем заключается сложность выполнения семантического 

анализа  
6. Сформулируйте подходы к определению тональности  
7. Опишите модель семантического искусственного 

интеллекта  

Дискуссия 

4. Примерный перечень вопросов: 
1. Расскажите о теории понятий и о технологии 

семантического мышления 
2. Выполните обзор программ индексации и сравнения 

текстов.  
3. В чем заключается метод преобразования и сравнения 

текстовой информации.  
4. Назовите комплекс программ для семантического анализа и 

построения ядер систем семантического искусственного 
интеллекта. 

5. Опишите программу индексирования текстов m_inda при 
запуске в формате m_ind[.exe] filename.ext . 

6. Опишите программу сравнения текстов tcmpa при запуске в 
формате Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 . 

7. Опишите программу статистического анализа 
проиндексированных файлов stata при запуске в формате 
stata[.exe] filename.ext. 

Дискуссия 

 
РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 
Цели занятия: 
• Получить и усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, 

методах поиска, поисковых механизмах и приемах пользования ими; 
• Научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 

снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности 
информации. 

• Сформировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 
специализированного поиска информации. 

• Обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 
Структура практического занятия. 

№ 
п/п Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Примерный перечень вопросов: 

1. Дайте определение понятия Больших данных. 
2. Проанализируйте области применения Больших 

данных. 
3. Расскажите историю развития наукометрии. 
4. Дайте определение библиометриикак научной 

дисциплины. 

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

обучения 
5. Что является объектами изучения в библиометрических 

исследованиях. 
6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  
7. Что такое Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). Назовите цель и основные задачи, которые 
решает проект РИНЦ. 

2. Примерный перечень вопросов: 
1. Расскажите о методиках анализа больших данных. 
2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. 
3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой 

информации. 
4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа 

текстовой информации. 

Дискуссия 

3. Примерный перечень вопросов: 
1. Дайте определение понятия неформализованной 

информации  
2. Раскройте содержание системы, предназначенной для 

сбора и анализа неформализованной 
персонализированной информации  

3. Опишите способ индексирования и сравнения текстов 
как способ мониторинга и прогнозирования состояния 
при помощи семантически-ориентированного 
искусственного интеллекта. 

4. В чем заключается сущность и сферы применения 
диагностического анализа  

5. Опишите методы и системы интеллектуального анализа 
медицинских данных и текстов  

Дискуссия 

4. Примерный перечень вопросов: 
1. Дайте определение статистического анализа 

информации. 
2. Расскажите о методах статистического анализа данных 

и среде их применения. 
3. Опишите методы статистического анализа текста. 
4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного 

анализа 
5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды 

и назначение контент-анализа. 

Дискуссия 
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