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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. Проекты, их сущность, особенности и типология 
Тема 1.1. Понятие и 
признаки проекта. Сущность 
и содержание управления 
проектами 

4П - типы объектов управления.  Процесс и проект: их 
различия, связь и взаимозависимость. Основные признаки 
проекта и проектного подхода. Области применения 
проектов в управлении. Отличия проекта от других 
объектов управления. Внешняя среда проекта. 
Стейкхолдеры. Государственный подход к проектному 
управлению. Основные виды стандартов проектного 
управления. 

Тема 1.2. Типология 
проектов. Жизненный цикл 
проекта. Инициация. 
Действующие лица внешней 
среды проекта 

Основные типы проектов современной России: управление 
изменениями, сервис-дизайн, социальные и бюджетные 
проекты; благотворительные проекты, start-up проекты, 
НИР и НИОКР. Понятие жизненного цикла. Стадии 
жизненного цикла проекта. Сущность стадии Инициация. 
Определение и формулировка уели проекта. 

РАЗДЕЛ 2. Анализ и планирование проекта 
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Тема 2.1 ТЭО проекта Определение и смысл технико-экономического 
обоснования проекта; основные типовые разделы ТЭО; 
спецификация ТЭО в зависимости от цели и содержания 
проекта, отличия ТЭО и бизнес-плана; оценка 
экономической эффективности.  

Тема 2.2. Структурный 
анализ цели 

Декомпозиция цели. Иерархия декомпозиции. Задачи, 
подзадачи, операции. Дерево цели.  SMART структура 
цели.  

Тема 2.3. Ресурсное 
обеспечение проекта 

Определение ресурса. Виды ресурсов. Анализ ресурсных 
потребностей. Взаимозависимость и системная 
связанность ресурсных потребностей и задач проекта. 
Материальные и финансовые ресурсы проекта. Команда 
проекта. Бюджет и смета проекта. Системный подход к 
анализу ресурсного обеспечения. Ресурсный план. 

Тема 2.4. Управление 
сроками. Сетевой график 
проекта 

Временные ограничения как специфическое свойство 
проекта. Планирование сроков реализации проекта. Связь 
между ресурсной обеспеченностью и сроками. 
Треугольник ограничений проекта как системный 
показатель управляемости. Вертикальное, прямое и 
обратное планирование сроков реализации проекта. 
Диаграмма Ганта. Сетевой график проекта. MS Project и 
другие инструменты управления проектом. 

РАЗДЕЛ 3. Реализация проектов 
Тема 3.1 Анализ рисков. 
Управление изменениями в 
проекте. Итерационный 
подход 

Понятие рисков проекта. Основные подходы к управлению 
рисками. Внешние, внутренние и финансовые риски. 
Управление изменениями. Организационная 
волатильность как следствие уникальности проекта. 
Подходы и правила реагирования на отклонения. Способы 
реагирования и управления отклонениями. 

Тема 3.2. Завершение 
проекта. Результаты, итоги и 
перспективный анализ. 

Внутренние и внешние результаты проекта. Сдача проекта 
заказчику. Эффекты проекта, подходы к оценке 
эффективности и результативности. Итоговая презентация. 

РАЗДЕЛ 4. Программы и портфели проектов 
Тема 4.1. Системный и 
стратегический подход к 
проектному управлению. 
Программы и портфели 
проектов: сходства и 
различия 

Понятие портфеля проекта. Объединение проектов по 
принципу ограниченности ресурсов. Понятие программа 
проектов как способ реализации стратегии изменений. 
Особенности целей программы. Проектный офис как 
способ оптимизации управления проектами. 

Тема 4.2. Государственные 
программы и национальные 
проекты России 

Управление программной деятельности в РФ на 
федеральном, региональном и муниципальном уровне. 
Национальные проекты. Особенности реализации 
проектов в бюджетных организациях. Каскадирование 
госпрограмм на федеральном, региональном и 
муниципальном уровне. 
Значение и применимость ГП и НП. Персонифицировать и 
адресность ГП и НП. 

 
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 
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углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

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

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

Возможные формы проведения практических занятий:  

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

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

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

− Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 
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.  

− 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.  
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− 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.  

− 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. Проекты, их сущность, особенности и типология. 
 
Тема 1.1. Понятие и признаки проекта. Сущность и содержание управления 

проектами. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. 4П - типы объектов управления.  
2. Процесс и проект: их различия, связь и взаимозависимость.  
3. Основные признаки проекта и проектного подхода.  
4. Отличия проекта от других объектов управления.  
5. Стейкхолдеры.  
6. Государственный подход к проектному управлению.  
7. Основные виды стандартов проектного управления 
 
Тема 1.2. Типология проектов. Жизненный цикл проекта. Инициация. 

Действующие лица внешней среды проекта. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные типы проектов современной России: управление изменениями, сервис-

дизайн, социальные и бюджетные проекты;  
2. Благотворительные проекты, start-up проекты, НИР и НИОКР.  
3. Понятие жизненного цикла.  
4. Стадии жизненного цикла проекта.  
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5. Сущность стадии Инициация.  
6. Определение и формулировка уели проекта 
 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Анализ и планирование проекта. 
 
Тема 2.1 ТЭО проекта. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение и смысл технико-экономического обоснования проекта;  
2. Основные типовые разделы ТЭО;  
3. Спецификация ТЭО в зависимости от цели и содержания проекта, отличия ТЭО и 

бизнес-плана; оценка экономической эффективности 
 
 

Тема 2.2. Структурный анализ цели. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Декомпозиция цели.  
2. Иерархия декомпозиции.  
3. Задачи, подзадачи, операции.  
4. Дерево цели.  
5.  SMART структура цели 
 
 
Тема 2.3. Ресурсное обеспечение проекта 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение ресурса.  
2. Виды ресурсов.  
3. Анализ ресурсных потребностей.  
4. Взаимозависимость и системная связанность ресурсных потребностей и задач 

проекта.  
5. Материальные и финансовые ресурсы проекта.  
6. Команда проекта.  
7. Бюджет и смета проекта.  
8. Системный подход к анализу ресурсного обеспечения.  
9. Ресурсный план 
 
 
Тема 2.4. Управление сроками. Сетевой график проекта 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Временные ограничения как специфическое свойство проекта.  
2. Планирование сроков реализации проекта.  
3. Связь между ресурсной обеспеченностью и сроками.  
4. Треугольник ограничений проекта как системный показатель управляемости.  
5. Вертикальное, прямое и обратное планирование сроков реализации проекта. 
6.  Диаграмма Ганта.  
7. Сетевой график проекта.  
8. MS Project и другие инструменты управления проектом 
 
 
 
РАЗДЕЛ 3. Реализация проектов. 
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Тема 3.1 Анализ рисков. Управление изменениями в проекте. Итерационный 

подход.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие рисков проекта.  
2. Основные подходы к управлению рисками.  
3. Внешние, внутренние и финансовые риски.  
4. Управление изменениями.  
5. Организационная волатильность как следствие уникальности проекта.  
6. Подходы и правила реагирования на отклонения.  
7. Способы реагирования и управления отклонениями 
 
 
Тема 3.2. Завершение проекта. Результаты, итоги и перспективный анализ.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Внутренние и внешние результаты проекта.  
2. Сдача проекта заказчику.  
3. Эффекты проекта, подходы к оценке эффективности и результативности.  
4. Итоговая презентация 
 
 
РАЗДЕЛ 4. Программы и портфели проектов. 
 
Тема 4.1. Системный и стратегический подход к проектному управлению. 

Программы и портфели проектов: сходства и различия. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие портфеля проекта.  
2. Объединение проектов по принципу ограниченности ресурсов.  
3. Понятие программа проектов как способ реализации стратегии изменений. 
4.  Особенности целей программы.  
5. Проектный офис как способ оптимизации управления проектами 
 
 
Тема 4.2. Государственные программы и национальные проекты России. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Управление программной деятельности в РФ на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне.  
2. Национальные проекты.  
3. Особенности реализации проектов в бюджетных организациях.  
4. Каскадирование госпрограмм на федеральном, региональном и муниципальном 

уровне. 
5. Значение и применимость ГП и НП.  
6. Персонифицировать и адресность ГП и НП 
 
 
 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины 1 

 
РАЗДЕЛ 1. Проекты, их сущность, особенности и типология. 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине. 
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Тема 1.1. Понятие и признаки проекта. Сущность и содержание управления 

проектами. 

 
 
 

 
Тема 1.2. Типология проектов. Жизненный цикл проекта. Инициация. 

Действующие лица внешней среды проекта. 



 13 
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РАЗДЕЛ 2. Анализ и планирование проекта. 
 
Тема 2.1 ТЭО проекта. 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
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Тема 2.2. Структурный анализ цели. 
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 18 

 
 
Тема 2.3. Ресурсное обеспечение проекта 
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Тема 2.4. Управление сроками. Сетевой график проекта 
 

 
 
РАЗДЕЛ 3. Реализация проектов. 
 
Тема 3.1 Анализ рисков. Управление изменениями в проекте. Итерационный 

подход. 
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Тема 3.2. Завершение проекта. Результаты, итоги и перспективный анализ. 
 

 
 
 

 
 
РАЗДЕЛ 4. Программы и портфели проектов. 
 
Тема 4.1. Системный и стратегический подход к проектному управлению. 

Программы и портфели проектов: сходства и различия. 
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Тема 4.2. Государственные программы и национальные проекты России. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

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

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

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

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

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

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

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

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

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

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

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины тематики. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

− умение провести разбор ситуации; 

− уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

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

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

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

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

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

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

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

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

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

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

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

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

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

− свободное владение терминологией; 

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

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

− единичные ошибки в терминологии; 

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

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

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

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

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

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

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

− незнание терминологии; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

− Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 
дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 



5  

− 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. Культура России в период доминирования традиционного мировосприятия  

Тема 1.1. Место отечественной 
культуры в истории мировой 
культуры. Культура Древней Руси. 

 

Определение культуры. Типы и виды культур. Место и значение 
культуры в историческом развитии народов. Происхождение и 
занятия славян. Поселения типа городищ. Древние ремесла. 
Язычество восточных славян. Византийская (христианская) 
культура. Создание славянской азбуки. Кирилл и Мефодий.  

Тема 1.2. Культура России периода 
Средневековья  

Древнерусские города как центры культуры. Храм как центр 
художественной и духовной жизни. Литература IX - середины 
XIII в. Жанровые особенности Древнерусской литературы. 
Жития. Хождения. Поучения. Летописи. Выдающиеся 
достижения древнерусской литературы. «Повесть временных 
лет». «Слово о полку Игореве». Утверждение независимости 
княжества. Формирование местных культурных центров. 
Искусство Древней Руси (IX - середина XIII в.). Каменное 
зодчество в русских землях XII- начала XIII в. Появление 
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архитектурных школ в XII в. Материальная культура Руси. 
Костюм, украшения, ремесло. Повседневная жизнь жителей 
домонгольской Руси. Берестяные грамоты. Татарское нашествие 
и русская культура. Культурные последствия походов монголо-
татар для Руси. Людские и материальные потери. Сохранение 
отдельных очагов культуры. Литература эпохи татаро-
монгольского нашествия. Москва и Тверь как культурные 
центры. Святой Сергий Радонежский и религиозно-
нравственное возрождение Руси. Культурный подъём второй 
половины XIV-начала XV в. Национальный подъём после 
Куликовской битвы. Выдающиеся мастера иконописи. 
Творчество А. Рублева. Образования централизованного 
государства (вт. пол. XV – XVI вв.). Единое государство: 
экономика, общество, культура. Социальное расслоение 
общества. Культурная политика Ивана IV. Социально-
философская доктрина «Москва – третий Рим». Архитектура 
Московского царства. Пути развития русского искусства в XVI 
в. Просвещение в XVI в. Начало книгопечатания. Материальная 
культура русского народа в XVI в. Период Смутного времени. 
Народно-патриотическое движение.  

Тема 1.3. Культура периода 
Российской империи 

XVII век — начало Нового времен. Старина и новизна в русской 
культуре. Укрепление связей с Европой. Немецкая слобода. 
Формирование светской эстетики живописи. Эпоха Петра I 
(1682-1725). Культурные преобразования в России на рубеже 
XVII – XVIII вв. Значение личного участия Петра I в 
преобразовании культуры и быта России. Европейская 
ориентация в культурной политике Петра I. Новые идеалы 
светской культуры. Тенденции просветительства. Создание 
Московского университета. Новые архитектурные стили. Эпоха 
Екатерины II. Формирование дворянской культуры. Русское 
Просвещение. Расцвет художественной культуры. 
Реформаторская деятельность Александра I. Отечественная 
война 1812. Декабристское движение. Правление Николая I. 
Введение цензуры. Реформа системы образования. Теория 
«официальной народности». «Славянофилы» и «западники». 
«Золотой век» русской культуры. Литература. Архитектура. 
Живопись. Развитие научной мысли в России. 

 

РАЗДЕЛ 2 Культура России в период радикальных трансформаций народного сознания 
Тема 2.1. Серебряный век русской 
культуры (конец XIX – начало XX 
вв.) 

 

Состояние русской культуры в конце XIX - начале ХХ века. 
Традиции и новаторство. Общие эстетические установки 
символизма как философии культуры. Художественный 
авангард начала ХХ в. Связь между направлениями в живописи 
и в литературе.  Реалистическая живопись этого периода и ее 
взаимодействие с новыми направлениями. Театральное действо 
и театр как ведущий вид искусства. Философия театра этот 
период. Развитие русского кино. Развитие русской музыки.  
Русская культура 1917-1920-х годов как завершение 
серебряного века. 

Тема 2.2. Культура Советского 
периода 

Культурная революция. Советская государственная культурная 
политика. Эпоха НЭПа. Марксистско-ленинская 
(материалистическая) наука и искусство. Ужесточение 
идеологической цензуры. Массовые репрессии. Великая 
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Отечественная война. Милитаризация культуры. «Церковное 
возрождение». Хрущевская «оттепель». Холодная война. Расцвет 
советской культуры. Брежневская эпоха «застоя». Явление 
диссидентства. Неофициальная и официальная культура.  

Тема 2.3. Культура России конца 
XX-нач. ХХI вв.: период 
радикальных трансформаций 
народного сознания 

Культура эпохи «перестройки». Распад СССР. Культура в 
современной России. Советская культура в эпоху перестройки и 
гласности. Политика открытости по отношению к мировой 
культуре. Трансформация культуры в условиях рыночной 
экономики Массовая культура постсоветского времени. Роль 
интернета в современной культурной ситуации России. 
Содержание и направленность изменений в отечественной 
культуре в период спецоперации 

 
 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:  
- 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. 
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- 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 
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 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  

 
Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура 
Древней Руси. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Геополитическое положение России и особенности культуры 
2. Влияние христианской (византийской) культуры на культуру Древней Руси. 
3. Крещение Руси: история и значение. 
4. Первое южнославянское влияние. Церковно-славянский язык как основной для литературы 

Древней Руси 
5. Святые правители Киевской Руси   

 
Тема 1.2. Культура России периода средневековья 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Летописание Древней Руси (IX - середина XIII в.) 
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2. Культура Руси в период монголо-татарского ига. 
3. Духовная культура Руси в XIV -XV вв. Рост национального самосознания и идеи единства 

Руси. 
4. Нестяжатели и иосифляне. Складывание официальной идеологии самодержавия: Иван Грозный 

и Андрей Курбский  
5. Зарождение новой культуры в XVII в., ее основные черты. 

 
 Тема 1.3. Культура России периода Российской империи 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Петровская революция в культуре.  
2. Церковное искусство начала синодального периода. Петровское барокко. 
3. Классицизм и неоклассицизм: идеологические и дидактические функции искусства 
4. Представители критического реализма в литературе 50-60-х ; «Могучая кучка» в музыке и 

«Передвижники» в живописи. 
5. Позднеимперская культура России. "Воскрешение Московии": русский стиль 1880-1890-х гг. 

 
Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.) 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  
2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: 
стиль, направление. 
3. Декаданс как феномен конца XIX века в Европе и в России. 
4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный 
метод.  
5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма.  

 
 Тема 2.2. Культура Советского периода 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. Разрушение. 

традиционной духовности и противостояние ему. 
2. Культура Серебряного века и становление советской культуры. Культура русского зарубежья. 
3. Социалистический реализм – большой стиль эпохи Сталинизма. 
4. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его завершения. 
5. Культура эпохи «Застоя». Вторая культура. 

 
 Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 
2. Политика открытости к мировой культуре в постсоветское время. Глобализм и 

антиглобализм как социокультурные феномены.  
3. Трансформация культуры России в условиях рыночной экономики. Массовая культура 

постсоветского времени.   
4. Роль интернета в современной культурной ситуации России. 
5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 

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

Освоение обучающимся дисциплины «Культурно-исторический опыт России» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических. 
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 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 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; 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

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

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

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

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

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

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

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

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 
или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 
следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 
разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 
примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 
Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 
тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 
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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 
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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;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

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

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  
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Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

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

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

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

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 
автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 
теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 
самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 
При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 
аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 
пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 
Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях 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 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 
дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 
освещения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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  
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории 
мировой культуры. Культура Древней Руси  
Определение культуры. Типы и виды культур. 
Место и значение культуры в историческом 
развитии народов. Происхождение и занятия славян. 
Поселения типа городищ. Древние ремесла. 
Язычество восточных славян. Византийская 
(христианская) культура. Создание славянской 
азбуки. Кирилл и Мефодий. 

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций 

2.  Тема 1.2. Культура России периода Средневековья 
Древнерусские города как центры культуры. Храм 
как центр художественной и духовной жизни. 
Литература IX - середины XIII в. Жанровые 
особенности Древнерусской литературы. Жития. 
Хождения. Поучения. Летописи. Выдающиеся 
достижения древнерусской литературы. «Повесть 
временных лет». «Слово о полку Игореве». 
Утверждение независимости княжества. 
Формирование местных культурных центров. 
Искусство Древней Руси (IX - середина XIII в.). 
Каменное зодчество в русских землях XII- начала 
XIII в. Появление архитектурных школ в XII в. 
Материальная культура Руси. Костюм, украшения, 
ремесло. Повседневная жизнь жителей 
домонгольской Руси. Берестяные грамоты. 
Татарское нашествие и русская культура. 
Культурные последствия походов монголо-татар для 
Руси. Людские и материальные потери. Сохранение 
отдельных очагов культуры. Литература эпохи 
татаро-монгольского нашествия. Москва и Тверь как 
культурные центры. Святой Сергий Радонежский и 
религиозно-нравственное возрождение Руси. 
Культурный подъём второй половины XIV-начала 
XV в. Национальный подъём после Куликовской 
битвы. Выдающиеся мастера иконописи. Творчество 
А. Рублева. Образования централизованного 
государства (вт. пол. XV – XVI вв.). Единое 

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций 
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государство: экономика, общество, культура. 
Социальное расслоение общества. Культурная 
политика Ивана IV. Социально-философская 
доктрина «Москва – третий Рим». Архитектура 
Московского царства. Пути развития русского 
искусства в XVI в. Просвещение в XVI в. Начало 
книгопечатания. Материальная культура русского 
народа в XVI в. Период Смутного времени. 
Народно-патриотическое движение. 

3. Тема 1.3. Культура периода Российской империи 
XVII век — начало Нового времен. Старина и 
новизна в русской культуре. Укрепление связей с 
Европой. Немецкая слобода. Формирование светской 
эстетики живописи. Эпоха Петра I (1682-1725). 
Культурные преобразования в России на рубеже 
XVII – XVIII вв. Значение личного участия Петра I в 
преобразовании культуры и быта России. 
Европейская ориентация в культурной политике 
Петра I. Новые идеалы светской культуры. 
Тенденции просветительства. Создание 
Московского университета. Новые архитектурные 
стили. Эпоха Екатерины II. Формирование 
дворянской культуры. Русское Просвещение. 
Расцвет художественной культуры. Реформаторская 
деятельность Александра I. Отечественная война 
1812. Декабристское движение. Правление Николая 
I. Введение цензуры. Реформа системы образования. 
Теория «официальной народности». «Славянофилы» 
и «западники». «Золотой век» русской культуры. 
Литература. Архитектура. Живопись. Развитие 
научной мысли в России. 
. 

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций 

4. Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец 
XIX – начало XX вв.) 
Состояние русской культуры в конце XIX - начале ХХ 
века. Традиции и новаторство. Общие эстетические 
установки символизма как философии культуры. 
Художественный авангард начала ХХ в. Связь между 
направлениями в живописи и в литературе.  
Реалистическая живопись этого периода и ее 
взаимодействие с новыми направлениями. Театральное 
действо и театр как ведущий вид искусства. Философия 
театра этот период. Развитие русского кино. Развитие 
русской музыки.  Русская культура 1917-1920-х годов как 
завершение серебряного века. 

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций 

5. Тема 2.2. Культура Советского периода 
Культурная революция. Советская государственная 
культурная политика. Эпоха НЭПа. Марксистско-ленинская 

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций 
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(материалистическая) наука и искусство. Ужесточение 
идеологической цензуры. Массовые репрессии. Великая 
Отечественная война. Милитаризация культуры. «Церковное 
возрождение». Хрущевская «оттепель». Холодная война. 
Расцвет советской культуры. Брежневская эпоха «застоя». 
Явление диссидентства. Неофициальная и официальная 
культура. 

6. Тема 2.3. Культура России конца XX-нач. ХХI вв.: 
период радикальных трансформаций народного 
сознания 
Культура эпохи «перестройки». Распад СССР. Культура в 
современной России. Советская культура в эпоху 
перестройки и гласности. Политика открытости по 
отношению к мировой культуре. Трансформация 
культуры в условиях рыночной экономики Массовая 
культура постсоветского времени. Роль интернета в 
современной культурной ситуации России. 
Содержание и направленность изменений в 
отечественной культуре в период спецоперации. 
 
 

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине. Конспекты практических 
занятий по дисциплине  

 
КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Дисциплина: культурно-исторический опыт России 

  
 Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура 
Древней Руси  

Цели занятия: раскрыть понятие культуры, ее типов и видов; о месте и значении 
культуры в историческом развитии народов. Синхронизировать представления студентов о 
развитии мировой и отечественной культур; уяснить значение достижений отечественной 
культуры для мирового сообщества. Рассмотреть период начала становления отечественной 
культуры. 

Структура практического занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1. Определение культуры. Типы и виды культур.  Опрос, оценка знаний 
студентов 

2..  Место и значение культуры в историческом развитии 
народов. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3.  Отечественная культура в контексте мировой культуры; ее 
роль и значение. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4. Начальный период становления отечественной культуры Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
 Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Понятие культуры. Значение культуры в историческом развитии народов.  
2. Место Отечественной культуры в историческом культурном пространстве России.  
3. Исторические условия формирования русской культуры и ее особенности.  
4. Культурные связи и политические отношения с Византией и Западноевропейскими 

государствами в домонгольский период. 
 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 
1. Типология культуры. Виды культур. 
2. Культура и цивилизация: соотношение понятий 
3. Самобытное и общечеловеческое в отечественной культуре. Вклад культуры России в 
мировую культуру  
4. История и значение Крещения Руси. 
5. Формирование письменности. Роль Кирилла и Мефодия для культуры славянских 
народов. 

 
Тема 1.2 Культура России периода Средневековья 
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Цели занятия: Первая цель - создать у студентов общее представление о культуре Руси 
от домонгольского периода до Московского царства. Рассмотреть процесс смещения центра 
Руси из Киева на Северо-Восток в результате татаро-монгольского нашествия и роль церкви в 
сохранении православной веры и духовного единства Руси; влияние Византии на ее 
культурную и политическую жизнь. Отметить причины и характер духовного возрождения 
XIV века, значение преподобного Сергия Радонежского в нем. Вторая цель – охарактеризовать 
культуру Московского царства XV в. как расцвет православной духовности, его выражение в 
монастырской жизни, архитектуре и иконописи. Следующая цель – охватить историю русской 
культуры от XVI в. как периода становления самодержавной власти до периода Смуты. В 
завершение охарактеризовать окончание этого периода возрождением российской 
самодержавной государственности, раскрыть причины и значение народно-патриотического 
движения. 

Структура практического занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1. Письменная культура Древней Руси. Памятники 
древнерусской литературы. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2..  Каменное зодчество и иконопись Киевской Руси и 
периода татаро-монгольского ига. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3. Духовное возрождение XIV века. Значение преподобного 
Сергия Радонежского для культуры Руси. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4. Культура Московской Руси. Социально-философская 
доктрина «Москва – третий Рим» 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

5. Смутное время - период кризиса государственности и 
польской интервенции. Подвиг народа в преодолении 
Смуты. Духовная основа народной самоорганизации. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Древнерусская литература как выражение христианского миропонимания. 
2. Архитектура Киевской, Владимирской, Московской Руси 
3. Культура Руси периода ига. Преподобный Сергий Радонежский и его вклад в духовное 
возрождение Руси. 
4. Культура Московской Руси – расцвет православной духовности 
6. Преодоление Смуты и возрождение русской государственности: подвиг народа. 
 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 
1. Русь – Гардарика. Древнерусские города как центры культуры.. 
2. «Откуда есть пошла русская земля?» - изложение истории Руси в «Повести 

временных лет». 
3. Начало периода ига и личность князя Александра Невского. 
4. Расцвет русской иконописи: Дионисий, Андрей Рублев, Феофан Грек. 
5. Подвиг народа в преодолении Смуты: народное ополчение под руководством Кузьмы 

Минина и князя Дмитрия Пожарского. 
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Тема 1.3. Культура периода Российской Империи 
Цели занятия: дать студентам общее представление об основных идеях и 

представителях античной философии 
Структура практического занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1. XVII век — начало Нового времен. Формирование 
светского мировоззрения в Европе и в России 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

2..  Культурные преобразования в России на рубеже XVII – 
XVIII вв. Значение личности Петра I в преобразовании 
культуры и быта России 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

3.  XVIII век – век Просвещения в Европе и в России. 
Эпоха Екатерины II.Формирование дворянской 
культуры.  

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

4. Отечественная война 1812, ее значение для 
отечественной культуры 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

5. Выбор перспективы развития для России. Теория 
«официальной народности». «Славянофилы» и 
«западники». 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

6. Первая треть XIX в. - «Золотой век» русской культуры. 
Литература. Архитектура. Живопись. 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 
1. Петровские реформы в сфере культуры, науки и образования 
2. Эпоха Екатерины II – дальнейшее развитие новоевропейской культуры в России. 
3. Итог Отечественной войны 1812 года – возможность мировоззренческого выбора для 
российского дворянства: следование идеалам культуры Просвещения, или обращение к 
истокам отечественной культуры 
4. Движение декабристов, Оценки его значения для отечественной культуры. 
5. "Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится 
дыхание жизни": Отечественная культура в годы Николаевской реакции  

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Новые художественные стили. Петровское барокко. 
2. М.В. Ломоносов – выдающийся представитель Просвещения в России 
3. А.Н. Радищев – выразитель революционного характера идеологии Просвещения в России 
4. Реформаторская деятельность императора Александра I 
5. Идея России – великой державы в архитектуре русского ампира (К. Росси, О. Бове, Д. 
Жилярди, А. Григорьев). 
6. Творчество А.С. Пушкина – начало «Золотого века» русской литературы. 
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 Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.) 

Цели занятия: сообщить студентов представление о состоянии русской культуры в 
конце XIX - начале ХХ века. Рассмотреть влияние идеалистической философии Серебряного 
века на эстетические установки представителей различных литературных стилей и 
художественных направлений этого периода. Охарактеризовать художественный авангард 
начала ХХ в., а также реалистические тенденции в искусстве этого времени и ее 
взаимодействие с новыми направлениями. Рассмотреть театральное действо и театр как 
ведущий вид искусства Серебряного века; философию театра. Охарактеризовать развитие 
русского кино, русской музыки.  Показать, что русская культура 1917-1920-х годов является 
завершением Серебряного века.  

Структура практического занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1. Рубеж XIX-ХХ вв. – время русского культурного 
ренессанса 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

2..  Декаданс: предчувствие и выражение кризиса европейской 
культуры. Эстетизм, индивидуализм, имморализм в 
творчестве декадентов. 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

3.  Основные направления русского авангарда: 
абстракционизм, кубофутуризм, супрематизм и др. 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

4. Расцвет и завершение авангарда в советскую эпоху. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 Задания к практическому занятию: 
1. Русский модерн и его влияние на культуру повседневности 
2. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод. 
Символизм и декаданс.  
3. Журнал «Мир Искусства»: его направление, создатели, роль в распространении новой 
художественной культуры 
4. Авангардистские тенденции в русской поэзии, скульптуре, архитектуре, театре, кино, 
музыке и живописи. 
5. Авангард и советская власть: Воплощение в архитектуре и искусстве идеалов нового 
человека и нового быта. 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 
1. «Искусство для искусства» - девиз культуры декаданса. Призыв к освобождению от 
материализма индустриальной эпохи; отказ от обращения к социальным проблемам, к 
повседневности. 
2. Абрамцевский кружок – рождение и развитие неорусского модерна. 
3. Философ Владимир Соловьев и его влияние на символизм культуры Серебряного века. 
4. В.В. Маяковский – представитель авангардистского течения футуризм. 
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5. Судьбы представителей авангарда в советскую эпоху. 
 
 Тема 2.2. Культура Советского периода  
 Цели занятия: сообщить студентам представления о содержании радикальной 
мировоззренческой трансформации, произошедшей в результате Октябрьской революция и 
утверждения советской власти; о провозглашении новой цели – строительстве социалистического 
общества и о задачах формирования нового типа культуры, основанного на марксистко-
ленинской материалистической философии; воспитания нового человека. Раскрыть 
атеистическую направленность советской культуры, противостояние «старого» и «нового» 
мировосприятий. Следующей целью является характеристика культурной политики советского 
государства и культурных достижений на протяжении всего периода советской власти, в том числе, 
в годы ее утверждения, в эпоху НЭПа. в З0-е годы, в период. Великой Отечественной войны, 
включая тему. «Церковного возрождения», в период Хрущевской «оттепели» и Холодной войны, в 
Брежневскую эпоху «застоя». Охарактеризовать явление диссидентства, сосуществование 
официальной и неофициальной культур как выражение мировоззренческого кризиса и подготовку 
почвы для Перестройки. 

 Структура практического занятия. 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1. Октябрьская революция 1917 года и утверждение нового 
типа культуры, основанной на принципах марксизма-
ленинизма 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

2..  Материалистический и атеистический характер 
марксистско-ленинской идеологии. Антирелигиозная 
пропаганда как направление культурной политики. Религия 
и церковь в годы советской власти. 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

3.  Плюрализм направлений в культуре периода НЭПа и 
ужесточение идеологического контроля в сфере культуры в  
30-е годы ХХ в.  

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

4. Тема подвига советского народа в Великой Отечественной 
войне в советском искусстве 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

5. Период «Оттепели» в литературе, живописи, 
кинематографе. Обстоятельства его завершения 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

6. Культура эпохи «Застоя». Официальная и неофициальная 
культуры. Кризис марксистско-ленинской идеологии. 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 
1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. 

Разрушение традиционной духовности и противостояние ему. 
2. Становление социалистического реализма как большого стиля советской эпохи 
3. Достижения и противоречия культуры СССР периода сталинизма. 
4. Тенденции к традиционализации и к модернизации в советской культуре 
5. Тема освоения космоса в литературе, искусстве, повседневности. 
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6. Официальная идеология и мир приватных ценностей: «раздвоенное сознание» как 
массовый социально-психологический феномен периода «Застоя» 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Основные черты идеала нового человека-строителя коммунизма и его выражение в 
советской культуре 
2. Идеи русского авангарда и созидание новых форм жизнестроительства в 20-е годы ХХ века. 
3. Политика партии по работе с деятелями литературы и искусства. Проблема внутренней 
свободы художника в условиях господства государственной идеологии. 
4. Роль и значение науки в СССР. Образ ученого в советской культуре. Влияние марксистско-
ленинской идеологии в естественных и гуманитарных науках.   
5. Поворот к ценностям индивидуализма и приватной жизни: от периода «Оттепели» до 
начала Перестройки  
 
 Тема 2.3. Культура России конца XX-нач. ХХI вв.: период радикальных 
трансформаций народного сознания 
 Цели занятия: охарактеризовать культурную ситуацию эпохи «Перестройки» как 
ситуацию кризиса государственной марксистско-ленинской идеологии; борьбу за упразднение 6 
статьи Конституции СССР в период Гласности, кризис правящей партии, становление 
многопартийности. Рассмотреть ситуацию и причины распада СССР. Составить у студентов 
представление о трансформациях в культуре постсоветской России: политику открытости по 
отношению к мировой культуре, тенденция к усвоению ценностей глобализма и 
неолиберализма, развитие массовой культуры, роль интернета в современной культурной 
ситуации России. Отметить проблему кризиса гражданской идентичности в постсоветской 
России. Рассмотреть содержание и направленность изменений в отечественной культуре как 
возвращение к традиционным ценностям в период спецоперации. 

 
 Структура практического занятия 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1. Советская культура в эпоху Перестройки и Гласности. 
Кризис марксистско-ленинской идеологии и кризис 
власти. Распад СССР. 

Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов 

2. Деструктивные тенденции в сферах экономики, науки, 
культуры, образования в 90-е – нулевые годы. 

Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов 

2..  Период президентства Б.Н. Ельцина. Постулат 
деидеологизации. Коренная переориентация 
официальной государственной идеологии с 
коммунистических на западные идеологемы  

Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов 

3.  Трансформация народного сознания в постсоветский 
период, отказ от традиционной российской 
ментальности. Кризис гражданской идентификации. 

Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов 

4.  Культура России в период президентства В.В. Путина 
и Д.С. Медведева: стабилизация экономики и 
утверждение самобытности российской культуры.  

Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов 
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5. Современная культурная ситуация – поворот к 
традиционным ценностям; возвращение к истокам 
российской ментальности 

Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов 

 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Задания к практическому занятию: 

1.  Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 
2. Политика открытости по отношению к мировой культуре  
3. Трансформация культуры в условиях рыночной экономики 
4. Массовая культура постсоветского времени. Роль интернета в современной культурной 
ситуации России. 
5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 
спецоперации. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Системные преобразования в первое постсоветское десятилетия. Причины неудач. 
2. Политическом дискурс деидеологизации и реальный курс к легитимизации 
западноевропейского либерализма в экономике и культуре в период президентства Б.Н. 
Ельцина. 
3. Ситуация ценностного выбора и вектора дальнейшего развития в России XXI века. 
4. Проблема «разрыва связи времен»: конфликт мировоззрений старшего, рожденного в 
СССР, и молодого поколений россиян. 
5. Возвращение к культурной самобытности России, возрождение традиционных 
ценностей в современной ситуации. 
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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 с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - 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. 
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Краткое содержание лекционных занятий 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

МОДУЛЬ 1. РАЗДЕЛ 1. The world of science 
Тема 1.1.  
The scientific attitude Scientific 
methods and the methods of science 

Лексическая тема первого подмодуля включает в себя 
материал о различных аспектах науки, научных методах.  
Грамматическая тема: 
- Вводно-корректирующий курс; 
- Неличные формы глагола. 

Тема 1.2.  
Pure and applied science 
The role of chance in scientific 
discovery  

Лексическая тема первого подмодуля включает в себя 
материал о различных аспектах науки, научных методах.  
Грамматическая тема: 
- Вводно-корректирующий курс; 
- Неличные формы глагола. 

МОДУЛЬ 1. РАЗДЕЛ 2. Professional communication 
Тема 2.1.  
Ways of business and professional 
communicating  

Лексическая тема: ведение деловой переписки; анализ 
текстов из профессиональных журналов - 
информационный поиск и анализ статей из 
профессиональных журналов и интернет-ресурсов; 
Грамматическая тема: 
- предлоги сравнения (like/as); 
- Nominative with the Infinitive. 

Тема 2.2 
Technology devices and 
information communicative 
technologies 

В лексической теме четвертого подмодуля приводится 
материал о современных устройствах и информационно-
коммуникационных технологиях, 
Грамматическая тема: 
- вводные слова, дополняющие и противопоставляющие 
информацию; 
- Objective with the Infinitive. 

МОДУЛЬ 2. РАЗДЕЛ 3. Science  and its progress 
Тема 3.1.  
The relations between science and 
society 

Лексическая тема пятого подмодуля содержит материал, 
раскрывающий степень влияния науки на общество. 
Грамматическая тема:  
- Present Perfect Simple; 
- Present Perfect Continuous. 

Тема 3.2.  
The achievement of science and 
technical revolution and our day-
to-day life 

Лексическая тема шестого подмодуля включает материал 
о достижениях науки в повседневной жизни.  
Грамматическая тема: 
- Словообразование: типичные словообразовательные 
образцы и передаваемые ими значения; 
- Absolute Constructions 

МОДУЛЬ 2. РАЗДЕЛ 4. Postgraduate education 
Тема 4.1.  
Postgraduate programmes and 
acadenic, research degrees. 
Research supervision. International 
conference participation 

В лексической теме седьмого подмодуля приводится 
материал о программах послевузовского обучения и 
научных степенях, научном руководстве, о правилах 
участия в международных конференциях.  
Грамматическая тема: 
- Participle: Form and Use 

Тема 4.2.  
Careers advice  

В лексической теме восьмого подмодуля дан материал о 
способах преодоления трудностей для построения 
успешной карьеры молодого специалиста.  
Грамматическая тема: 
- Gerund: Active and Passive 
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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. 

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.  

- 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 
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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 
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 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 
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состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 
процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 
различных предметных областей.  

- 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  
 

МОДУЛЬ 1. РАЗДЕЛ 1. The world of science 
Тема 1.1. The scientific attitude Scientific methods and the methods of science. 
Тема 1.2. Pure and applied science. The role of chance in scientific discovery. 
 
Задание для самостоятельной работы к Разделу 1 
We are living in a world of technologies now and can’t remember our life being different. The 

humanity has made many discoveries and invented lots of mechanisms and devices which have 
simplified our life significantly. 

We got acquainted with light and sound and explored their characteristics which helped us to 
use them effectively. The radio, the TV, the telephone was invented and enabled us to get in touch 
with each other, learn about what is happening in our native city and all over the world. The 
humanity never stopped on the way to unexplored places and even planets! We devised a satellite and 
made a rocket to travel to the moon and round the Earth. Special equipment lets us make photos of 
the faraway planets and study their environment. The most recent breakthrough in technology is 
supposed to be the internet. It has broadened our abilities and opened new horizons. We connect with 
people from other countries without any problems, search for any information and get it in one click, 
and have many other opportunities accessing the net from our smartphones, tablets, and computers. 
However, other realms of science have also been developing. Medicine, biology, archeology and 
many other sciences have achieved great results. We do have everything to maintain a high quality of 
life now. Many processes have been automated and people have got rid of many unpleasant things 
and difficulties they used to face in the past. 

 
МОДУЛЬ 1. РАЗДЕЛ 2. Professional communication 
Тема 2.1. Ways of business and professional communicating  
Тема 2.2 Technology devices and information communicative technologies 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 2 
Use the appropriate grammar tense.  
1. Journalists (to question) sources and (to dig) around for news pegs as part of their daily 

routine. 2. People say the media (to be) biased today. 3. The Internet (to change) the way people (to 
get) news in the recent years. 4. She (to host) the morning news show for about five years before the 
channel (to change) its broadcasting policy. 5. Reporters Without Borders (to release) its annual Press 
Freedom Index last Tuesday. 6. Some ace journalists believe new media (to destroy) the credibility of 
mainstream journalism. 7. He is a very motivated student. By graduation from university he (to file) a 
good portfolio and (to get) his foot in the media door. 8. Some of the stories we (to cover) were really 



9  

inspiring. 9. Meeting deadlines always (to be) an integral part of the newsroom reality. 10. The way 
information is delivered to the public (to transform) greatly in the recent years, and it (to change) 
even more by the 2020s. 

 

МОДУЛЬ 2. Раздел 3. Science  and its progress 
Тема 3.1. The relations between science and society 
Тема 3.2. The achievement of science and technical revolution and our day-to-day life 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 3 
It's difficult to overestimate the role of science and technology in our life. They accelerate the 

development of civilization and help us in our co-operation with nature. Scientists investigate the 
laws of the universe, discover the secrets of nature, and apply their knowledge in practice improving 
the life of people. Let's compare our life nowadays with the life of people at the beginning of the 20th 
century. It has changed beyond recognition. Our ancestors hadn't the slightest idea of the trivial 
things created by the scientific progress that we use in our every day life. I mean refrigerators, TV 
sets, computers, microwave ovens, radio telephones, what not. They would seem miracles to them 
that made our life easy, comfortable and pleasant. On the other hand, the great inventions of the 
beginning of the 20th century, I mean radio, airplanes, combustion and jet engines have become 
usual things and we can't imagine our life without them. A century is a long period for scientific and 
technological progress, as it's rather rapid. Millions of investigations the endless number of 
outstanding discoveries have been made. Our century has had several names that were connected 
with a certain era in science and technology. At first it was called the atomic age due to the discovery 
of the splitting of the atom. Then it became the age of the conquest of space when for the first time in 
the history of mankind a man overcame the gravity and entered the Universe. And now we live in the 
information era when the computer network embraces the globe and connects not only the countries 
and space stations but a lot of people all over the world. All these things prove the power and the 
greatest progressive role of science in our life. But every medal has its reverse. And the rapid 
scientific progress has aroused a number of problems that are a matter of our great concern. These are 
ecological problems, the safety of nuclear power stations, the nuclear war threat, and the 
responsibility of a scientist. But still we are grateful to the outstanding men of the past and the 
present who have courage and patience to disclose the secrets of the Universe. 

 
МОДУЛЬ 2. РАЗДЕЛ 4. Postgraduate education 
Тема 4.1. Postgraduate programmes and acadenic, research degrees. Research supervision. 

International conference participation 
Тема 4.2. Careers advice  
 
Задание для самостоятельной работы к Разделу 4 
Match the word combinations:  
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1. _______ Do a degree  
2. _______ PhD  
3. _______ Library  
4. _______ Write an essay  
5. _______ BA/BSc  
6. _______ MA/MSc   
7. _______ Do research  
8. _______ Term  
9. _______ Course  

a) _______ do a piece of writing on a subject  
b) _______ Bachelor of Arts/Science 
c) _______ a period of study, usually about ten 
weeks 
d) _______ study at university for four or six 
years 
e) _______ a place where you can read and 
borrow books 
f) _______ study a subject for a long time to 
learn new information 
g) _______ Master of Arts/Science 
h) _______ Doctor of Philosophy 
i) _______ a number of classes on a subject, 
e.g. an English course 
 

 
 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины  
 
РАЗДЕЛ 4. Postgraduate education 
Тема 4.2. Careers advice 
1. CV, его отличие от resume 
 
Существуют два схожих между собой термина: resume и CV (от лат. curriculum vitae — 

жизненный путь). В России они используются как синонимы для определения понятия 
«резюме на английском языке». В Европе используют термин CV, в США — resume. В 
последнее время зыбкая граница между этими понятиями совсем размылась, поэтому термины 
CV и resume можно расценивать как идентичные. 

2. Структура CV на английском языке 
2.1. Personal information (личная информация) 
В правом верхнем углу в начале документа нужно разместить свою фотографию 

хорошего качества. Слева от фото указываем основную информацию о себе, а именно 
следующие пункты: 

• Name (имя и фамилия как в паспорте) 
• Address (сначала дом и название улицы, потом номер квартиры, город, почтовый 

индекс, страна) 
• Phone number 
• Marital status (семейное положение: married – замужем/женат, single – не 

замужем/не женат, divorced – в разводе) 
• Date of birth 
• Nationality 
• Email 
 
2.2. Objective (цель) 
В данном пункте CV необходимо указать цель его написания — соискание должности, 

на которую вы претендуете. Также вы можете кратко обосновать, почему именно вам нужно 
занять ее, какие качества помогут вам успешно реализовать себя на этой должности. 
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Например: I am seeking employment with a company where I can use my ability to 
communicate with people and take advantage of my knowledge of English. = Меня интересует 
трудоустройство в компании, где я смогу использовать мое умение общаться с людьми с 
возможностью применять знание английского языка. 

2.3. Education (образование) 
В этом разделе нужно написать, какое образование вы получили после школы и в каком 

заведении. То есть нужно указать полное название учебного заведения, факультет, 
специальность и свой образовательно-квалификационный уровень. 

Если вы окончили несколько учебных заведений, указывайте их в обратном 
хронологическом порядке — от последнего к первому. 

Например:  
• Lomonosov Moscow State University, Economics department, Master’s degree in 

Marketing (2001—2006) 
Московский Государственный Университет имени Ломоносова, факультет экономики, 

степень магистра по направлению «маркетинг» (2001—2006) 
• September 1999 — May 2001 
Krasnodar Marketing College 
Marketing analyst — basic 
Сентябрь 1999 — Май 2001 
Краснодарский Колледж Маркетинга 
Младший специалист по маркетингу 
2.4. Qualifications (дополнительная квалификация) 
В этом разделе вы можете указать все профессиональные курсы, на которых вы 

учились или учитесь. Если посещали обучающие семинары или конференции, обязательно 
укажите и этот факт. 

Например:  
• Marketing Specialist courses in Moscow Marketing College, started in 2014 up to 

present 
Курсы специалистов по маркетингу, Московский Колледж Маркетинга, с 2014 и по 

настоящее время 
2.5. Work experience (опыт работы) 
В этом пункте вы должны предоставить потенциальному работодателю информацию о 

своем профессиональном опыте. Вам нужно перечислить все места работы в обратном 
хронологическом порядке, то есть от последнего к первому, указывая промежуток времени, 
когда вы работали в этих фирмах с указанием должностных обязанностей. Должностные 
обязанности лучше указывать при помощи герундия. 

По каждому из мест работы необходимо отметить полное название компании и вашу 
должность. Укажите также, в какой стране и в каком городе вы трудились. Дополнительно вы 
можете указать род деятельности компании и название отдела, в котором работали. 

Если у вас нет официального опыта работы, можно указать в этом разделе 
производственную практику, стажировку, подработку, фриланс, участие в каких-либо 
проектах и т. п. 

В этом же разделе резюме на английском можно указать и свои профессиональные 
достижения (achievements). Делать это следует только в том случае, если вы можете 

https://engblog.ru/gerund
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конкретизировать свои успехи. Для описания достижений лучше использовать время Past 
Simple. 

2.6. Personal qualities (личные качества) 
Здесь нужно указать те личные качества, которые помогут выделить вас среди 

конкурентов на должность и продемонстрировать потенциальному работодателю вашу 
уникальность и эффективность. Также эти качества должны сочетаться с должностью, на 
которую вы претендуете.  

2.7. Special skills (специальные навыки) 
Именно в этом разделе у вас есть возможность раскрыться и показать себя с лучшей 

стороны благодаря дополнительным навыкам. 
О чем писать в этом пункте: 
1. Language skills (владение языками). Перечислите все языки, которыми владеете 

или которые изучаете. При этом для описания степени владения языками можно использовать 
стандартную градацию: Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, 
Advanced, Proficiency. А можно использовать следующие слова: 

• Native — родной. 
• Fluent — свободное владение. 
• Good reading and translating ability — читаю, перевожу со словарем. 
• Basic knowledge — базовые знания. 
2. Computer literacy (компьютерная грамотность). В этом пункте перечислите 

названия программ, с которыми вы умеете работать. 
3. Driving license (водительские права). Если у вас есть водительские права, 

упомяните об этом в резюме. 
4. Hobbies (хобби). С этим пунктом следует быть осторожным. Кратко упомяните о 

2-3 своих хобби, напишите о своих достижениях, связанных с выбранной профессией. 
2.8. Awards (награды) 
Этот пункт включается в CV опционально, только если у вас есть какие-то значимые 

награды. Здесь вы указываете все грамоты, награды, гранты, стипендии, которые получали во 
время учебы в вузе или во время работы.  

2.9. Research experience (научная деятельность) 
Данные указываются при их наличии: в какой области вели научную деятельность и 

какие достижения у вас есть. 
2.10. Publications (публикации) 
Здесь вы пишете название своих публикаций, год их выхода и название издания, в 

котором они публиковались. Если у вас нет таких работ, пропускайте этот пункт. 
2.11. Memberships (членство в организациях) 
Этот пункт включается в CV тоже только в том случае, если вы состоите в какой-

нибудь организации. В нем вы указываете, в каких профессиональных и общественных 
организациях вы состоите. При этом достаточно указать только название этой организации.  

2.12. References (рекомендации) 
В этом разделе следует указать контакты людей, которые могут рекомендовать вас как 

хорошего специалиста. Написать можно таким образом: 
Petr Petrov, Company Name, xxx-x-xxx-xxx-xxxx, name@gmail.com (имя и фамилия 

контактного лица, название компании, телефон для связи, адрес электронной почты 
контактного лица). 

https://englex.ru/level-beginner/
https://englex.ru/level-elementary/
https://englex.ru/level-pre-intermediate/
https://englex.ru/level-intermediate/
https://englex.ru/level-upper-intermediate/
https://englex.ru/level-advanced/
https://englex.ru/level-proficiency/
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Если вы пока не хотели бы предоставлять контакты своих бывших работодателей или 
не хотите перегружать резюме, напишите фразу available upon request (предоставляется по 
запросу).  

Старайтесь брать рекомендации с любого места работы. Рекомендательное письмо 
всегда можно при необходимости прикрепить к резюме. 

3. Дополнительные советы по оформлению: 
a. Качественное фото 
b. Использование стандартного шрифта 
c. Формат PDF 
d. Наличие ссылок на ваши профили в социальных сетях 
e. Оптимальный объем CV 
f. Корректная орфография и пунктуация 
g. Соответствие требованиям компании (потенциального работодателя) 
 
 
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; 
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− 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. 

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. 
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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.  
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 



16  

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.  

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 



17  

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.  
5. Требования к заключению:  
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В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 
выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 
части.  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Требования к выполнению эссе: 
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 
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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 (модуль). 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.  
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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. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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



21  

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; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
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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. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

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

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

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

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

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

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

− Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 
дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 



5  

− 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. 
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. Официально-деловой стиль речи и его подстили 

Тема 1.1. 
Экстралингвистические 
стилеобразующие факторы и 
языковые особенности 
документов 

Формы речевой коммуникации, «дисплейный текст».  
Коммуникативная интенция, замысел и цель. Текст и 
контекст. Структура речевой коммуникации. 
Психологическая характеристика (когнитивная и 
мотивационная). Социально-ролевая характеристика. 
Статусная роль, ситуативная роль, стилевые 
характеристики. Элементы прохождения информации по 
коммуникативным сетям. Денотация, коннотация, 
полисемия, синонимия. Особенности официально-
делового стиля. 

Тема 1.2. Подстили 
официально-делового стиля 

В рамках официально-делового стиля выделяют четыре 
подстиля: юрисдикционный, дипломатический, 
законодательный и административно-правовой. Их 
названия демонстрируют, в каких именно сферах 
социальной деятельности человека они используются. В 
рамках каждого из подстилей выделяют множество 
жанров, особенности которых определяются тематикой, 
объемом и формой создаваемого текста. 

РАЗДЕЛ 2. Типы документов и практика письменного делового общения 
Тема 2.1. Реквизиты 
документов и правила 
оформления деловой 
документации 

Способы классификации документов. Текстовые номы и 
правила оформления документов. Документ и его 
составляющие (реквизиты). Приемы унификации языка 
служебных документов. Интернациональные свойства 
русской официально-деловой письменной речи. Виды 
документов. Язык и стиль распорядительных документов. 
Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и 
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стиль инструктивно-методических документов. Правила 
оформления документов. 

Тема 2.2. Новые тенденции в 
практике письменной деловой 
коммуникации и 
эффективность письменной  
коммуникации 

Новыми тенденциями, отмеченными в официально-
деловом стиле русского языка новейшего периода, 
являются тенденция к эмоциональной выраженности 
делового текста, усилению его воздействующей силы, 
усилению личностной ориентированности делового текста, 
а также тенденция к большей свободе в выборе языковых, 
в том числе экспрессивных, средств. 

РАЗДЕЛ 3. Деловые письма и личная документация 
Тема 3.1. Жанровые типы 
деловых писем 

Основные жанровые типы деловых писем: письмо-
сообщение, благодарственное письмо, сопроводительное 
письмо, письмо-просьба, письмо-запрос. Степень 
регламентированности деловых писем. Основные подходы 
к классификации деловых писем. Основные этикетные 
формулы деловой переписки. Формулы речевого этикета: 
Я (с удовольствием) приглашаю Вас принять участие в...; 
Благодарю Вас за участие...; Искренне благодарю Вас за...; 
Сердечно благодарю Вас за...; Прошу Вас направить в наш 
адрес...; Желаем Вам успехов и надеемся на будущее 
взаимовыгодное сотрудничество...; С благодарностью 
подтверждаю получение от Вас.... 

Тема 3.2. Личная 
документация Основные жанровые типы «личных» документов: 

заявление; резюме; автобиография; расписка; 
доверенность (личная). Функция личной документации: 
необходимость персонального обращения с просьбами, 
жалобами, ходатайствами и т.д. к руководству 
предприятия или в государственные учреждения 
составляются документы личного характера, когда 
автором документа является его составитель. Степень 
регламентированности личной документации: текст таких 
документов может быть произвольным, но такие 
реквизиты, как название вида документа, дата, подпись 
должны быть обязательно. 

РАЗДЕЛ 4. Структура и функции делового общения 
Тема 4.1. Понятие делового 
общения и его основные 
характеристики 

Важнейшие функции профессионального общения. 
Уровни коммуникации: семиотический уровень, 
металингвистический уровень, паралингвистический 
уровень, синтетический уровень. Коммуникативные 
компетентности, коммуникация высокого и низкого 
уровня.  Структура общения: коммуникативная, 
перцептивная и интерактивные стороны. Основные 
элементы процесса коммуникации. Модели 
коммуникации: Д. Лассвелл, У. Эко, Р. Якобсон, Ю. 
Лотман. Социальная коммуникация: критерии 
классификации. Типы информаций: побудительная и 
констатирующая. Два основных типа коммуникативного 
воздействия: авторитарная и диалогическая коммуникация. 
 

Тема 4.2. Особенности Коммуникативные стратегии и коммуникативные тактики. 
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межличностного восприятия и 
взаимопонимания 

Слушать и слышать: сравнение и анализ. Нерефлексивное 
слушание. Эмпатическое слушание. Рефлексивное 
(активное) слушании. Ситуации, в которых рефлексивное 
слушание эффективно. Ситуации, в которых 
рефлексивного слушания недостаточно. Структура техник 
активного слушания. Техника постановки вопросов. 
Типология вопросов и их характеристика. Техника 
аргументации. Активное видение. Контроль обратной 
связи по невербальным каналам. Техники директивного 
общения. Приемы директивного реагирования. 

 
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:  

− 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. 

− 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 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 
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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.  

 
Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины  
 

РАЗДЕЛ 1. Официально-деловой стиль речи и его подстили 
 
Тема 1.1. Экстралингвистические стилеобразующие факторы и языковые 

особенности документов 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Официально-деловой стиль: основные особенности 
2. Стилеобразующие черты и языковые средства организации официально-

делового стиля. 
3. Композиция текстов официально-делового стиля.  
4. Типы композиции документов 
 
Тема 1.2. Подстили официально-делового стиля 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Подстили официально-делового стиля: общая характеристика 
2. Стилеобразующие черты юридического подстиля 
3. Стилеобразующие черты дипломатического подстиля 
4. Стилеобразующие черты канцелярского подстиля 
 
РАЗДЕЛ 2. Типы документов и практика письменного делового общения 
 
Тема 2.1. Реквизиты документов и правила оформления деловой документации 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие о реквизите документа 
2. Типы реквизитов 
3. Классификация реквизивтов 
4. Регламентированные и нерегламентированные жанры в письменной деловой 

коммуникации 
 
Тема 2.2. Новые тенденции в практике письменной деловой коммуникации и 

эффективность письменного делового общения 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные новации в лексической системе официально-делового стиля 
2.  Основные новации в синтаксической системе официально-делового стиля 
3. Основные новации в морфологической системе официально-делового стиля 
4. Основные новации в словообразовательной системе официально-делового стиля 
5. Влияние английской деловой традиции  
 
РАЗДЕЛ 3. Деловые письма и личная документация 
 
Тема 3.1. Жанровые типы деловых писем 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое деловые письма? Перечислите типы деловых писем, раскройте 

жанровую сущность одного из типов. 
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2. Письмо-просьба и письмо-сообщение: правила составления. 
3. Письмо-благодарность и письмо-приглашение: правила составления. 
4. Письмо-подтверждение и письмо-напоминание: правила составления. 
 
Тема 3.2. Личная документация 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое личная документация? Перечислите типы документов, раскройте 

жанровую сущность одного из них. 
2. Автобиография и резюме: правила составления. 
3. Заявление и доверенность: правила составления 
 
РАЗДЕЛ 4. Структура и функции делового общения 
Тема 4.1. Понятие делового общения и его основные характеристики 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Структура деловой коммуникации 
2. Невербальные средства деловой коммуникации. В чем заключается их 

важность? 
3. Особенности деловой коммуникации. 
4. Структура деловой коммуникации и модель Лассуэлла. 
5. Основные этапы деловой коммуникации. 
 
Тема 4.2. Особенности межличностного восприятия и взаимопонимания 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Охарактеризуйте использование элементов кинесики в деловой коммуникации 
2. Охарактеризуйте использование элементов такесики в деловой коммуникации 
3. Охарактеризуйте использование элементов проксемики в деловой 

коммуникации 
4. Раскройте сущность принципа кооперации в деловом общении 
5. Раскройте сущность принцип вежливости в деловом общении 
6. Охарактеризуйте основные способы речевого воздействия на партнера. 
 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины 1 
РАЗДЕЛ 1. Официально-деловой стиль речи и его подстили 
 
Тема 1.1. Экстралингвистические стилеобразующие факторы и языковые 

особенности документов 

 
1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине . 
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Тема 1.2. Подстили официально-делового стиля 
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РАЗДЕЛ 2. Типы документов и практика письменного делового общения 
 
Тема 2.1. Реквизиты документов и правила оформления деловой документации 

 
 
Тема 2.2. Новые тенденции в практике письменной деловой коммуникации и 

эффективность письменного делового общения 
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РАЗДЕЛ 3. Деловые письма и личная документация 
 
Тема 3.1. Жанровые типы деловых писем 
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Тема 3.2. Личная документация 
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РАЗДЕЛ 4. Структура и функции делового общения 
 
Тема 4.1. Понятие делового общения и его основные характеристики 

 
 
Тема 4.2. Особенности межличностного восприятия и взаимопонимания 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

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

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

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

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

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

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

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

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

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

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины тематики. 

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

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

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

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

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

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

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

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

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 
или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 
следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 
разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 
примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 
Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 
тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 



17  

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 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.  

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

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.  
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Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

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

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

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

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

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

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

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

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

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ 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. 

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. Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации 
2. Раздел/Тема лекционного занятия.  Официально-деловой стиль речи и его подстили / 

Экстралингвистические стилеобразующие факторы и языковые особенности документов 
3. Цели занятия. Сформировать представление об экстралингвистических факторах и 

языковых особенностях документов 
4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
1 Экстралингвистические факторы 

официально-делового стиля. 
Способы связи коммуникативно-
прагматического и собственного 
языкового  измерений 

Опрос, оценка знаний студентов 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Демонстрация связи экстралингвистической 

реальности с языковой. Понятие о коммуникативно-прагматическом измерении языка. 
 
1. Тема лекционного занятия. Общие экстралингвистические черты деловых 

документов 
 
1. Подчёркнутая объективность, сдержанность. Объективность связана с правовыми 

нормами документа, отражает его констатирующий или предписывающий характер 
(информация – к сведению, предписание – к исполнению). 

Объективность юридических текстов не допускает ни малейшей возможности 
субъективного мнения лица, составляющего документ. Объективность выражается в полном 
отсутствии эмоционально-окрашенной лексики. Термины оценочного характера не имеют в 
языке права добавочных эмоциональных оттенков: «тяжкие последствия», «мягкое 
наказание», «грубая неосторожность». 

 
2. Предельная точность, которая приобретает большую значимость в юридических 

текстах. Точность достигается использованием терминов как узкоспециальных, так и широко 
распространённых. Требования предельной точности ограничивает возможность 
синонимических замен (так как замена вызывает изменение оттенков значения) и неизбежно 
влечёт тавтологию: «Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может 
быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении иначе, как на основаниях и в порядке, установленных 
законом» (ст. 1.6 КоАП РФ). Точность достигается тем, что все слова используются только в 
их прямом значении. 
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3. Полнота информации при точности и компактности изложения. Основная задача 
составителя документа – предельно чётко отразить сведения, имеющие (или приобретающие) 
правовую силу. 

В языке права краткость достигается за счёт употребления аббревиатур (СУ, РУВД), 
унифицированных графических сокращений (л.д., ; л/св.; ч.ст. и др.), отсутствием лишней 
информации. Однако краткость текста не должна сказываться на ясности документа. 

 
4. Бесстрастность, официальность тона, противопоказанность эмоциональности, 

субъективности. 
Нейтральный тон изложения является нормой делового этикета. Личный, 

субъективный момент должен быть сведён к минимуму. Поэтому за пределами деловой речи 
оказываются формы, обладающие эмоционально-экспрессивной окрашенностью. Возьмём, 
например, существительные «любезнейший» с суффиксом -ейш- субъективной оценки или 
«уважаемый», образованные неморфологическим путём от имени прилагательного. Как 
обращения они превращаются в деловой речи в «увесистые», по выражению П. Сопера, слова, 
то есть приобретают негативную эмоционально-экспрессивную окрашенность. Если вы хотите 
в деловом документе или речи выразить просьбу, благодарность или предъявить жёсткое 
требование (когда, казалось бы, становится таким естественным обращение к эмоционально 
насыщенным формам языка), то и в этом случае следует отдать предпочтение средствам 
логической, а не эмоциональной оценки фактов. 

Именно официальность и в языке права диктует отсутствие эмоциональности, т.е. 
отсутствие слов в переносном значении, отсутствие разговорной и жаргонной лексики, слов с 
суффиксами субъективной оценки типа: «на убитой было беленькое платьице» (надо: «платье 
белого цвета»), – или: «в простенке стоял столик» (надо использовать термин: «журнальный 
столик»). 

 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Какие подстили в рамках официально-делового стиля выделяют? 
2. Влияет ли функции и цель сообщения на его структуру.  
3. Коммуникативные компетентности, коммуникация высокого и низкого уровня. 
4. Какова структура общения? 

 
1. Дисциплина . Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации 
2. Раздел/Тема лекционного занятия.  Типы документов и практика письменного 

делового общения / Реквизиты документов и правила оформления деловой документации 
3. Цели занятия. Сформировать представление о типах документов в зависимости от 

степени их жанрово-функциональной регламентации  
4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
1 Понятие об официально-деловом 

стиле. Способы классификации 
документов. Текстовые номы и 
правила оформления документов. 
Документ и его составляющие 
(реквизиты). Приемы унификации 
языка служебных документов.  

Опрос, оценка знаний студентов 

2 Интернациональные свойства 
русской официально-деловой 
письменной речи. Виды 

Опрос, оценка знаний студентов 
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документов. Язык и стиль 
распорядительных документов. 
Язык и стиль коммерческой 
корреспонденции. Язык и стиль 
инструктивно-методических 
документов. Правила оформления 
документов. 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Тезис о том, что документ – тип текста, который 

формально и содержательно связан с официально-деловым стилем. Отсылка к нормативным 
актам, регламентирующим правила оформления документации. 

 
1. Тема лекционного занятия. Официально-деловой стиль 
 

Официально-деловой стиль – это стиль, который обслуживает правовую и 
административно-общественную сферы деятельности. Он используется при написании 
документов, деловых бумаг и писем в государственных учреждениях, суде,  а также в разных 
видах делового устного общения. 

Среди книжных стилей  официально-деловой стиль выделяется относительной 
устойчивостью и замкнутостью. С течением времени он, естественно, подвергается некоторым 
изменениям, но многие его черты: исторически сложившиеся жанры, специфическая лексика, 
морфология, синтаксические обороты – придают ему в целом консервативный характер. 

Для официально-делового стиля характерны сухость, отсутствие эмоционально 
окрашенных слов, сжатость, компактность изложения.  

В официальных бумагах набор используемых языковых средств заранее задан. Самая 
яркая черта официально-делового стиля – это языковые штампы, или так называемые клише 
(франц. clich). От документа не ждут, чтобы в нем проявилась индивидуальность его автора, 
наоборот, чем более клиширован документ, тем удобнее им пользоваться (примеры клише см. 
ниже) 

Официально-деловой стиль – это стиль документов разных жанров: международных 
договоров, государственных актов, юридических законов, постановлений, уставов, 
инструкций, служебной переписки, деловых бумаг и т.д. Но, несмотря на различия в 
содержании и разнообразие жанров, официально-деловой стиль в целом характеризуется 
общими и самыми важными чертами. К ним относятся: 

1) точность, исключающая возможность инотолкований; 
2) языковой стандарт. 
Эти черты находят свое выражение а) в отборе языковых средств (лексических, 

морфологических и синтаксических); б) в оформлении деловых документов. 
 
2. Тема лекционного занятия. Реквизиты 

Важнейшей формальной частью документа является реквизит. Реквизиты являются 
информационными блоками, объединение которых позволяет полностью раскрыть 
содержание документа, включая данные об особенностях его составления, таких как 
информация о физическом или юридическом лице, которое его подготовило, а также об 
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идентифицирующих его характеристиках, таких как название, ИНН, юридический адрес и 
телефон.  

Реквизиты также обозначают вид деловой документации, к которой относится данный 
документ (например, счет-фактура, приказ, акт, инструкция, программа работ или платежное 
поручение), указывают на исполнителя и на того, кто утвердил, согласовал или подписал 
документ от имени юридического лица. Типы реквизитов делятся на постоянные и 
переменные. Постоянные реквизиты представляют собой данные, которые заранее 
определены для данного типа документов, таких как деловые письма, приказы, акты или 
платежные поручения.  

Переменные реквизиты, указываемые в типовом формуляре, позволяют указать 
информацию, специфичную для конкретного распорядительного документа, сделки или 
бизнес-ситуации. Кроме того, реквизиты делятся на основные и дополнительные. Основные 
реквизиты являются обязательными и должны быть указаны на формуляре, иначе документ не 
будет иметь юридической силы. Дополнительные реквизиты, являясь второстепенными, 
содержат дополнительные информационные поля, которые уточняют сведения, указанные в 
основных реквизитах документа. 
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Структурно-логическая схема "Официально-деловой стиль речи и его 
разновидности" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению:  
1.Какие сферы деятельности обслуживает официально-деловой стиль? 
2. Каковы общие черты официально-делового стиля? 
3. Перечислите языковые признаки официально-делового стиля (лексические, 

морфологические, синтаксические). 
4. Расскажите о дипломатическом подстиле. 
5. Назовите основные жанры официально-делового стиля. 
 

1. Дисциплина . Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации 
2. Раздел/Тема лекционного занятия.  Деловые письма и личная документация / 

Жанровые типы деловых писем 
 
 

Официально-
документальный  
 

Жанры 
- заявление 
- автобиография 
- расписка 
- доверенность 
- резюме 
- докладная записка 
- объяснительная 
записка 

 

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ 
СТИЛЬ РЕЧИ 

 

Обиходно-деловой 

 

Язык 
дипломатических 

актов 
 

Язык 
законодательных 

документов 

 

Язык 
служебной 
переписки 

 

Язык деловых 
бумаг 

 

Жанры 
- заявление 
- меморандум 
- коммюнике 
- конвенция 

 

Жанры 
- закон 
- акт 
- указ 
- устав 
- Конституция 

 

Жанры 
деловые 
письма между 
министерствам  
и ведомствами  
предприятиями 
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3. Цели занятия. Сформировать представление о структуре деловых писем и личной 
документации 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
1 Деловые письма. Основные 

жанровые типы деловых писем: 
письмо-сообщение, 
благодарственное письмо, 
сопроводительное письмо, 
письмо-просьба, письмо-запрос. 
Степень регламентированности 
деловых писем. Основные 
подходы к классификации 
деловых писем. Личная 
документация. Основные 
жанровые типы «личных» 
документов: заявление; резюме; 
автобиография; расписка; 
доверенность (личная). Функция 
личной документации: 
необходимость персонального 
обращения с просьбами, 
жалобами, ходатайствами и т.д. к 
руководству 

Опрос, оценка знаний студентов 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Тезис о  типах документах, выделение деловой 

переписки и личной документации как отдельных сфер. 
 
1. Тема лекционного занятия. Деловые письма 
Для деловой переписки характерна тенденция составления преимущественно 

многоаспектных писем. Письмо составляется обычно по схеме: вступление, основная часть, 
заключение. Вступительная часть содержит: ссылку на документ, его отдельные пункты, 
послужившие основанием составления письма; констатацию факта, в ней указываются цель 
(причина) составления письма. 

При ссылке на документ указываются его данные в следующей последовательности: 
наименование вида документа, автор, дата, регистрационный номер документа, заголовок, 
например: В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
июня 2004 г. № 620 «Об утверждении Типового положения…» В основной части излагается 
описание события, сложившейся ситуации, их анализ и приводимые доказательства. Именно в 
этой части необходимо убедить, доказать, что в проводимом совещании (конференции, 
круглом столе) необходимо участвовать, что производимая продукция или выполняемые 
услуги лучшие, что просьбу необходимо выполнить и т.д. 

Заключение письма представляет собой выводы в виде просьб, предложений, мнений, 
отказов, напоминаний и т.д. Письмо может содержать только одну заключительную часть. 
Основные вопросы письма надо четко сформулировать и расположить в последовательности, 
наиболее оптимальной для восприятия. После составления и написания служебное письмо 
необходимо отредактировать. 
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Деловое письмо практически всегда начинается с обращения. Эта небольшая по объему 
часть текста исключительно значима для целей общения. Правильно выбранное обращение не 
только привлекает внимание адресата, но и задает переписке нужную тональность, 
способствует налаживанию и поддержанию деловых отношений. Важность обращения 
определяется автором письма, обращение позволяет обеспечить себе слушателя. Особого 
внимания заслуживает знак препинания, следующий за обращением. Запятая после обращения 
придает письму будничный характер, знак восклицания подчеркивает значимость и 
официальный стиль. 

Составитель текста должен принять во внимание следующие факторы: 
1. Общественную позицию адресата в соотношении с собственной; 
2. Степень знакомства, характер отношений; 
3. Официальность/неофициальность ситуации общения; 
4. Этикетные разрешения, действующие в данном речевом коллективе. 
Рассмотрим подробнее особенности наиболее распространенных видов писем. 
1. Письмо-просьба. Существует огромное количество ситуаций, дающих повод для 

изложения просьб от имени организаций. Излагая просьбу, необходимо подчеркнуть 
заинтересованность предприятия в ее исполнении. 

2. Письмо-запрос направляется в том случае, когда невозможно решить вопрос лично 
или по телефону. Они обычно используются в деловых взаимоотношениях между различными 
юридическими лицами. Текст письма-запроса о финансовом положении фирмы, как правило, 
содержит еще гарантии соблюдения конфиденциальности. 

Служебное письмо, содержащее запрос, имеет следующую структуру: 
обоснование актуальности запроса; 
содержание запроса; 
ожидаемый результат, если запрос будет удовлетворен; 
формулирование гарантии. 
3. Письма-запросы предполагают обязательную реакцию адресатов в виде писем-

ответов. Наибольшую трудность вызывает составление письма-отказа, содержащее 
отклонение предложения. Такое письмо составляется по следующей схеме: 

повторение просьбы; 
обоснование причины отказа, почему просьба не может быть удовлетворена или 

почему предложение не может быть принято; 
констатация отказа или отклонение предложения. 
В письмах-ответах не следует начинать текст с формулировки самого отказа, 

целесообразнее сначала изложить причины. В таких письмах уместно применять языковую 
формулу «утверждение через отрицание», например: завод не возражает, издательство не 
отказывает, институт не отвергает. После таких конструкций уместна просьба сообщить 
дополнительные факты, сведения, цифровые данные и т. п., чтобы на их основе впоследствии 
вернуться к рассмотрению вопроса. В письмах-отказах рекомендуется использовать 
следующие клише: Ваше предложение отклонено по следующим причинам, считаем нужным 
сообщить Вам, Ваше предложение, к сожалению, не получило поддержки. 

4. Сопроводительное письмо составляется для сообщения адресату о направлении 
каких-либо документов, материальных ценностей. Эти письма выполняют две важные 
взаимосвязанные функции: контроля за прохождением документов (или грузов) и ярлыка. Их 
составление допустимо лишь в том случае, когда необходимо что-либо разъяснить или 
дополнить к приложенным документам: указать срок исполнения, объяснить причину 
задержки, разъяснить сложные моменты и т. д. Текст сопроводительного письма обычно 
очень короткий, он состоит из двух частей: в первой части содержится сообщение о 
высылаемом материале, во второй – уточняющие сведения. В сопроводительных письмах 
всегда употребляются такие стандартные глаголы: направляем, высылаем, посылаем, 
возвращаем, прилагаем. В конце текста сопроводительного письма делается отметка о 
наличии приложения. 
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5. Цель информационного письма – своевременно информировать другое предприятие 

или заинтересованное лицо о свершившемся факте или каком-либо мероприятии. Для 
информационного письма достаточно подписи секретаря, однако в зависимости от значимости 
излагаемых событий или фактов письмо может быть подписано соответствующим 
должностным лицом. Объем информационного письма может варьироваться от размера 
обычной справки, состоящей из одного предложения, до сообщения, занимающего несколько 
страниц. Нередко к информационным письмам прибегают с целью пропаганды деятельности 
отдельных организаций, выпускаемой продукции, издаваемой литературы. В 
информационных письмах используются следующие клише: извещаем, что…; сообщаем, 
что…; доводим до Вашего сведения, что…; ставим Вас в известность, что. 

6. Гарантийное письмо составляется с целью подтверждения определенных обещаний 
или условий и адресуется или в организацию, или отдельному лицу. Гарантийные письма 
подтверждают обязательства партнеров по каким-либо сделкам, чаще всего обязательство 
своевременно произвести оплату. Гарантироваться могут также оплата выполненной работы, 
качество, срок выполнения работ, оплата продукции, оплата аренды и т. д. Этот документ 
имеет повышенную юридическую значимость, поэтому изложение текста должно быть 
предельно четким и ясным. Желательно согласовывать текст с юридической службой. В 
письмах используются следующие клише: предоплату / оплату, качество изделий, сроки 
выполнения работ, соответствие требованиям, надежность при эксплуатации гарантируем. 
Этот документ должен иметь название «Гарантийное письмо». Подписывается письмо 
руководителем и главным бухгалтером, на нем ставится печать. 

7. Письмо-рекламация (претензия, требование) представляет собой изложение 
претензий к качеству товара или оказываемых услуг, составляется в сложных конфликтных 
ситуациях. Претензионная переписка, как правило, носит нестандартный характер, не 
укладывается в рамки обычного обмена посланиями, ибо у каждой спорной ситуации есть 
своя причина возникновения, пути урегулирования и возможные последствия. Деловое 
письмо в таких случаях выходит за рамки своих обычных функций, зачастую должно решать 
дополнительные психологические и правовые задачи. Несогласие с точкой зрения, 
возражение, отказ являются неблагоприятными для собеседника речевыми действиями и 
требуют этикетного оформления посредством специальных формул: просим Вас рассмотреть 
нашу претензию, просим дать согласие на возврат бракованного товара; к нашему сожалению, 
мы вынуждены сообщить, что качество поставляемого Вами товара не удовлетворяет 
требованиям. В качестве заключительных предлагаются фразы: рассчитываем, что наши 
замечания будут учтены; будем признательны за срочное выполнение нашего заказа. 
Некоторые заключительные формулы выступают в статусе юридически значимых 
компонентов текста: В противном случае Вам будут предъявлены штрафные санкции. Обычно 
к письму прилагается акт экспертизы поставленного товара. Стиль письма должен быть 
выдержан в нейтральном тоне. Определена и композиция письма-претензии: текст 
рекомендуется начинать с описания сложившейся ситуации, затем перечисляются 
предъявляемые претензии, после чего необходимо изложить требования. Концовка письма 
должна быть позитивной. 

8. Письмо-приглашение содержит приглашение принять участие в семинарах, 
совещаниях и т.д. Обычно адресуется руководителю организации, конкретному должностному 
лицу, но может быть обращено ко всему коллективу организации. В тексте письма 
необходимо указать вид и название мероприятия, его программу, время и место проведения. 

 
Взаимодействие с аудиторией, вопросы к обсуждению: 
1. Чем письмо-запрос отличается от письма просьбы? 
2. Почему делова переписка менее регламентирована? 
3. Какие новые тенденции вы отмечаете в современной деловой переписке? 
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1. Дисциплина. Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации 
2. Раздел/Тема лекционного занятия.  Структура и функции делового общения /  

Понятие делового общения и его основные характеристики 
3. Цели занятия. Сформировать представление о структуре, этапах и функциях 

делового общения 
4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
1 Важнейшие функции 

профессионального общения. 
Уровни коммуникации: 
семиотический уровень, 
металингвистический уровень, 
паралингвистический уровень, 
синтетический уровень. 
Коммуникативные 
компетентности, коммуникация 
высокого и низкого уровня.  
Структура общения: 
коммуникативная, перцептивная и 
интерактивные стороны. 

Опрос, оценка знаний студентов 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Тезис важности коммуникации в деловой практике. 
 

1. Текст лекции.  
Общение является основной составляющей труда «деловых людей», таких специалистов, 

как менеджеры, юристы, психологи, бизнесмены, рекламисты и т.п. Поэтому владение 
формами и нормами делового общения, средствами вербальной и невербальной 
коммуникации необходимо для каждого человека. 

При деловом общении возникает процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором 
происходит обмен информацией и опытом, связанными с рабочей деятельностью. При 
деловом общении ставятся конкретные задачи, которые требуют своего решения, или 
реализуются определенные цели.  

Итог делового общения -  конкретный результат.  Деловое общение – общение по 
строгим правилам, знание специфики речевого этикета и корпоративной культуры.  

Деловое общение как вид социальной коммуникации. Деловое общение как вид 
массовый социальной коммуникации приобрело в современном мире глобальное значение. 
Для успешной деловой коммуникации необходимо гармоничное сочетание речевой и 
поведенческой составляющих.  

Внешняя сторона делового общения реализуется в коммуникативных действиях и 
проявляется в речевой активности, умении слушать, аргументированно излагать свою точку 
зрения.  

Внутреннее содержание деловой коммуникации выражено при помощи невербальных 
сигналов. Выбор стиля (творчески-продуктивный, подавляющий, дистанционный, дружеский, 
прагматически-деловой и др.) и манеры общения  зависит от индивидуальных качеств 
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коммуниканта, коммуникативных задач и возможностей, сложившегося характера отношений 
с деловыми партнерами и других психологических и социальных факторов. Деловое общение, 
как правило, протекает по каноническим речевым ситуациям,  связано с речевой традицией и 
нормами речевого и поведенческого этикета.  

Деловое общение представляет собой особую форму взаимодействия людей в процессе 
определенного вида трудовой деятельности, которая содействует установлению нормальной 
морально-психологической атмосферы труда и отношений партнерства между 
руководителями и подчиненными, между коллегами, создает условия для продуктивного 
сотрудничества людей в достижении значимых целей, обеспечивая успех общего дела.  

Предметом делового общения является дело, содержанием - социально-значимая 
совместная деятельность людей, которая предполагает согласованность действий, понимание 
и принятие каждым ее участником целей, задач и специфики этой деятельности, своей роли и 
своих возможностей по ее реализации. Важную роль в организации делового общения играют 
пространственное временные рамки, соблюдение речевых норм, правил речевой культуры и 
норм поведения, внешний вид и др. 

1. Цели делового общения.  
Основной целью делового общения является организация и оптимизация определенного 

вида совместной деятельности, которая направлена на получение прибыли. Часто деловое 
общение связано с определенными ситуациями и задачами: 

• заключение контракта; 
• разрешение проблем; 
• достижение договоренности о чем-либо; 
• изменение точки зрения собеседника; 
• увеличение дохода; 
• рост личного влияния; 
• служебный рост; 
• корректировку неправильной информации; 
• приобретение новой информации. 
2. Этапы делового общения 
 Независимо от конечных целей делового общения оно проходит несколько базовых 

этапов, каждый из которых влияет на процесс коммуникации:  
• установление контактов; 
• обсуждение вопроса, проблемы; 
• принятия решения, достижение цели; 
• выход из контакта. 
Установление контакта - ответственный и сложный по своей структуре этап общения: 

следует показать свою открытость для общения, что достигается не только вербальной 
(словами), но и невербальной коммуникацией (мимика, жесты, поза). Создание 
доброжелательной обстановки, внимательное отношение к подчиненному, соблюдение 
этикетных норм позволяют руководителю решать задачи, стоящие перед учреждением.  

Обсуждение проблемы является главным этапом делового общения, для его применения 
имеет важное значение, владение риторическими приемами, тактикой аргументации.  

Принятие решения - это заключительная часть делового общения. Снятие противоречий 
и общее согласие достигается успешностью всех этапов делового общения. Но иногда предмет 
коммуникации бывает сложным, и в первом обсуждении не удается прийти к согласию. В 
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таких случаях целесообразно продолжить обсуждение противоречий в другой раз и не 
торопиться с согласованием.  

Последним этапом делового общения является выход из контакта.При окончании 
делового общения  высказываются надежды на дальнейшее сотрудничество и будущие 
встречи, выражается благодарность. 

3. Виды делового общения 
При деловом общении реализуются многие функции языка: информационная - процесс 

обмена информацией; фатическая - установление контакта между людьми; волюнтативная - 
воздействие, согласование, делегирование полномочий; призывная - побуждение, просьба; 
конативная - усвоение, понимание, знание этикета; когнитивная - познавательная функция; 
эмотивная - непосредственное выражение чувств, эмоций. 

Разные функции языка, реализующиеся при деловом общении, позволяются говорить о 
разных видах делового общения:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деловая коммуникация представлена двумя видами речевой деятельности: устной  и 
письменной.  

 
В основе деловой коммуникации – речь в устной или письменной форме. Под деловой 

речью подразумевается исторически сложившаяся форма национального языка, обладающая 
определенным лексическим (словарным) фондом, упорядоченной грамматической структурой 
и развитым стилем. 

Составляющие устной и письменной форм ДК 
Разновидностями устной деловой коммуникации являются: 
• деловая беседа (беседа при личной встрече, беседа по телефону, беседа по скайпу); 
• деловые переговоры; 
• интервью; 
• публичное выступление; 
• речь-презентация;  
 

Устные формы Письменные формы

Разновидности делового общения 
Познавательное 
(когнитивное) 

Убеждающее  
(рациональное) 

Экспрессивное  
(эмоциональное) 

Сутгестивное  
(внушающее) 



35  

Письменные формы речи представлены в таких видах речетворчества: 
• служебная переписка; 
• документы разных видов и жанров; 
• печатные СМИ деловой направленности, деловая пресса. 
 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Расскажите о видах делового общения 
2. Что такое иерархическая структура деловой коммуникации. 
3. Как субординация влияет на деловую коммуникацию 
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Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине. Конспекты практических 
занятий по дисциплине  

 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Дисциплина. Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации 
2. Тема практического занятия. Официально-деловой стиль речи и его подстили 
3. Цели занятия. Выявить специфику официально-делового стиля речи и определить 

лингвистические особенности его подстилей. 
4. Структура практического занятия. 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Понятие о стилях речи. Место 
официально делового стиля речи в 
системе стилей русского языка. 
Основные стилевые регистры 
официально-делового стиля. Их 
системная взаимосвязь: 
инвариантные составляющие и 
отличительные особенности 

Оценка знаний студентов 

 
5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. Определим место официально делового стиля речи в системе стилей 

русского языка. Обратимся к такому виду документа, как заявление. Каковы формально-
содержательные характеристики этого жанра? 

 
Вопросы к обсуждению: 
1. История формирования официально-делового стиля. 
2. Научный и официально-деловой стиль: сходства и отличия. 
3. Официально-деловой стиль в системе общения: особенности и требования. 
4. Функционально-смысловые типы речи. Вербальные и невербальные средства 

речи.  
 
Практические задания: 

1. Проанализируйте предложенный текст официально-делового стиля. 
Определите жанр документа.  

2. Проанализируйте текст с точки зрения его стилевых примет: лексических, 
морфологических и синтаксических особенностей. 

3. Найдите и выпишите из текста канцеляризмы. 
    Доводим до Вашего сведения, что вчера после полуночи над районным центром – 

городом Нижний Ломов и прилегающей к нему сельской местностью пронеслась сильная 
гроза, продолжавшаяся около получаса. Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду. 
Причинён значительный материальный ущерб жителям деревень Ивановка, Щепилово и 
Вязники, исчисляемый, по предварительным данным, в сотни тысяч рублей. Имели место 
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пожары, возникшие вследствие удара молнии. Сильно пострадало здание восьмилетней 
школы в деревне Курково, для его восстановления понадобится капитальный ремонт. 
Вышедшая из берегов в результате проливного дождя река Вад затопила значительную 
площадь. Человеческих жертв нет. Образована специальная комиссия для выяснения размеров 
причинённого стихийным бедствием ущерба и оказания помощи пострадавшему местному 
населению. О принятых мерах будет незамедлительно доложено. 

 
Требования к выполнению практического задания: необходимы полные, развернутые и 

логически последовательные ответы на вопросы. 
 
1. Дисциплина. Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации 
2. Тема практического занятия. Типы документов и практика письменного делового 

общения 
3. Цели занятия. Проанализировать основные жанровые типы документы, раскрыть их 

формально-содержательную и прагматическую специфику в контексте письменного делового 
общения. 

4. Структура практического занятия. 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Понятие о письменном деловом 
общении, его отличия от устной 
коммуникации. Ключевые типы 
документов. Понятия стандартизации 
и унификации. 

Оценка знаний студентов 

 
5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. Постараемся ответить на вопрос: какими факторами обусловливается 

стандартизация документов. Во всех ли документах строго регламентируется форма и 
содержание? 

 
Вопросы к обсуждению: 
1. Стандартизация, унификация, регламентация: определите значения терминов. 
2. Все ли документы строго регламентируются? 
3. Почему личная документация регламентируется в меньшей степени, чем текст 

закон? 
4. С чем связывается появление оценочных слов в дипломатической 

коммуникации?  
 
Практические задания: 
Подвергните предложения стилистической правке, заменив разговорно- 

жаргонную лексику книжной  
1. Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется на основании 

Инструкций Госарбитража. 2. Перевести переоборудование заправщиков для  
транспортировки ГСМ на вновь создаваемые станции. 3. Налоги с каждой автомашины 
взимаются с учетом суммы растаможки. 4. За несвоевременную выплату неустойки стороны 
уплачивают штрафные санкции в размере 1% от невозвращенной суммы за каждый день 
просрочки. 5. Специалист обязуется произвести работы по наладке и подгонке оборудования. 



38  

6. Покупатель уплачивает Продавцу штраф за растяжку платежей в размере 2% от стоимости  
товара за каждый день. 7. Сообщаем, что оплачивать торговую накидку в размере 25% мы не 
будем, так как договор с Роскнигой подписан нами не был.  

 
Требования к выполнению практического задания: необходимы полные, развернутые и 

логически последовательные ответы на вопросы. 
 
1. Дисциплина. Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации 
2. Тема практического занятия. Деловые письма и личная документация 
3. Цели занятия. Проанализировать основные жанровые типы личной документации, 

раскрыть их формально-содержательную и прагматическую специфику в контексте 
письменного делового общения. 

4. Структура практического занятия. 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Понятие о деловом письме, типы и 
виды деловых писем. Специфика 
современной деловой переписки, 
тенденция к упрощению деловой 
переписки, менее жесткая 
регламентация современных деловых 
писем. 

Оценка знаний студентов 

 
5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. Постараемся ответить на вопрос: какими факторами обусловливается 

жанровая специфика делового письма. 
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Нормы современной деловой переписки. 
2. Можно ли считать  сообщение в мессенджере деловым письмом? 
3. В какой сфере смягчаются строгие жанровые требования к деловой переписке? 
4. Плюсы и минусы меньшей степени регламентации в деловой переписке. 

 
Практические задания: 
Отредактируйте предложения, устранив речевую избыточность  
1. Мы интересуемся, можете ли Вы назвать нам адрес другого поставщика, или, в 

случае невозможности, сможете ли Вы проинформировать о Вашей возможности поставить 
нам напрямую. 2. Надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество с Вашей фирмой. 3. 
Для принятия жизненно важного решения для наших с Вами работников предлагаем 
организовать встречу на уровне руководителей. 4. Оптовые торговцы должны создавать 
хорошие деловые отношения с руководством рынка, чтобы обеспечить успешную работу 
рынка оптовой торговли. 5. Решили: произвести поэтапное оформление земельных отводов с 
оформлением права собственности. 6. Если в Вашем регионе спрос на Вашу продукцию 
удовлетворен и Вы ищете новые возможности на новых рынках, то мы готовы Вам помочь 
организовать сбыт Вашей продукции в нашей сбытовой сети.  
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Требования к выполнению практического задания: необходимы полные, развернутые и 
логически последовательные ответы на вопросы. 

1. Учебная дисциплина. Деловой русский язык в сфере профессиональной 
коммуникации 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Структура и функции делового 
общения 

3. Цели занятия: раскрыть цели и задачи делового общения. 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1 Цели и этапы делового общения. Виды 
делового общения. Иерархическая 
структура деловой коммуникации. Социально-ролевая  
характеристика участников коммуникации. Статусная 
роль, ситуативная роль, стилевые характеристики. 
Коммуникативные позиции (открытая, закрытая, 
отстраненная). Позиционирование как результат 
интеракции инстанций: позиция лидер, оппонент, 
пропонент. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Сформулируем тему занятия: структура делового общение и ее зависимость от 

прагматической функции деловой коммуникции. 
 
1. Тема практического (семинарского) занятия. 
Вопросы к обсуждению: 
1. Основные виды делового общения.  
2. Этика делового общения.  
3. Деловая беседа.  
4. Деловые переговоры.  
5. Правила общения в социальных сетях.  
6. Структура делового телефонного разговора.  
7. Общепринятые правила телефонного разговора.  
8. Собеседование при приеме на работу.  
9. Реклама в профессиональной сфере общения 
10. Деловое совещание. 
11. Искусство спора. Правила ведения спора и дискуссии. 
12. Способы повышения эффективности делового общения в устной и письменной 

речи. 
 
Практические задания: 
1. Найдите случаи нарушения лексической сочетаемости в устойчивых 

словосочетаниях и исправьте их: 
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Играть роль, играть значение; решить проблему, разрешить ситуацию, разрешить 
вопрос, решить задачу; представлять интересы, представлять фирму, представлять итоги; 
рассмотреть вопрос, рассмотреть дело, рассмотреть случай; погашать кредит, погашать 
задолженность, погашать ссуду; внести предложение, внести вопрос, внести резолюцию; 
соблюдать правила, соблюдать бюджет, соблюдать законы; возместить ущерб, возместить 
кредит, возместить предмет аренды. 

  
2. Поясните разницу в лексическом значении синонимов, пользуясь толковыми 

словарями. 
Меценат, спонсор, покровитель; комиссионер, посредник, брокер, маклер; договор, 

соглашение, контракт; реестр, список, опись, перечень; концерн, холдинг, корпорация; 
менеджер, управленец, хозяйственный руководитель; реализатор, распространитель, 

дистрибьютор; вексель, чек, облигация, акция. 
 
 3. Раскройте скобки и выберите правильное слово из паронимов 
1. Вы уже знакомы с качеством услуг, которые мы (представляем — предоставляем). 2. 

Прошу (оплатить — заплатить) мне расходы по командировке. 3. Фирма строит печи с 
(гарантийной — гарантированной) теплоотдачей. 4. (Командированные — командировочные) 
должны зарегистрировать свои документы. 5. Совет директоров потребовал (гарантийных — 
гарантированных) обязательств от клиентов-неплательщиков. 6. Необходимо вести 
хозяйствование (экономными — экономичными — экономическими) методами. 

Найдите термины — эквиваленты приведенным ниже словам с разговорной 
стилистической окраской и составьте с ними предложения 

Неучтенка, страховка, расброска (товара), нал, безнал, накрутка, бегунок. 
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Приложение № 4 к методическим материалам 
по дисциплине. Учебно-наглядные пособия по 
дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

РАЗДЕЛ 1. Официально-деловой стиль речи и его подстили 
 
Тема 1.1. Экстралингвистические стилеобразующие факторы и языковые 

особенности документов 

 
 
Тема 1.2. Подстили официально-делового стиля 
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РАЗДЕЛ 2. Типы документов и практика письменного делового общения 
 
Тема 2.1. Реквизиты документов и правила оформления деловой документации 
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Тема 2.2. Новые тенденции в практике письменной деловой коммуникации и 

эффективность письменного делового общения 
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РАЗДЕЛ 3. Деловые письма и личная документация 
 
Тема 3.1. Жанровые типы деловых писем 
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Тема 3.2. Личная документация 
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РАЗДЕЛ 4. Структура и функции делового общения 
 
Тема 4.1. Понятие делового общения и его основные характеристики 

 
 
Тема 4.2. Особенности межличностного восприятия и взаимопонимания 

 



47  

 
 
 
 
 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

 
  

2.    __.__.____ 

3.  *  __.__.____ 

4.  *  __.__.____ 

 



 

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  
 

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 
 
 

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 «Управление бизнес-процессами и 
организационное проектирование»  разработаны на основании федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 августа 2020г. №952 учебного плана по основной  
профессиональной образовательной программе высшего образования - программы 
магистратуры  по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

 
Методические материалы по дисциплине «Управление бизнес-процессами и 

организационное проектирование» 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 ............. 8 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ................................................................... 13 

Приложение № 4 к методическим материалам по дисциплине. Учебно-наглядные пособия по 
дисциплине .......................................................................................................................................... 25 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ............................................................ 25 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ............................................................................................ 40 
  



4  

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ и ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

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

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

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

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

− Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и 
обсуждение неправильных ответов. 

 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

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

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

Краткое содержание лекционных занятий 
 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ОРГАНИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ. 
Тема 1.1. Сущность 
управления организацией. 

Организация. Концепции управления, эволюция. 
Подходы управления – функциональный, процессный, 
системный, проектный, гибридный. Понятие и типы 
классических технологий управления. Методы и модели 
современного управления. Основные подсистемы 
управления. Методы управления. Цикл управления. 
Характеристика элементов цикла управления. 
Инструменты современного управления. Организация как 
совокупность процессов. Продуктивность, 
результативность и эффективность технологий 
менеджмента. Модели систем управления бизнесом. 
Философия управления. 
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Тема 1.2. Необходимость и 
направления изменений 
системы управления 
организациями в актуальных 
условиях 

Необходимость и направления изменений системы 
управления организацией в условиях цифровой трансформации 
и турбулентности. Причины и особенности трансформации 
управленческих подходов, объектов и субъектов управления. 
Анализ готовности организации к проведению изменений. 
Интеллектуальные системы управления. Основные контуры 
эффективного управления. Нерациональные силы влияния на 
управление. Внешние факторы. Внутренние факторы. 
Человеческий фактор как ресурс и как деструктор. 
Инновационная необходимость бизнеса. Почему и где не 
выживут классические системы управления 

РАЗДЕЛ 2. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗАЦИИ. 
Тема 2.1. Бизнес-процесс – 
понятие, характеристика, 
компоненты 

Понятие бизнес-процесса. Модель бизнес-процесса. Основные 
характеристики компонентов бизнес-процесса: цель, название, 
владелец, участники, ресурсы, вход, схема процесса, выход, 
метрики эффективности, риски. Детализация процесса. 
Классификация бизнес-процессов, группы классификаций. 
Элементы и структура бизнес-процесса. Показатели и 
характеристики процесса – эффективность, результативность, 
качество, стоимость, время, риски и тд. Исследование бизнес-
процессов: методы, подходы, ограничения. Описание бизнес-
процессов, схемы, карточки. Методология. Отчет об 
исследовании 

Тема 2.2. Системный анализ 
организации и методология 
классификации бизнес-
процессов 

Организация как сложная, многоуровневая, 
многокомпонентная, нелинейная, «живая» система. Свойства 
систем и их проявление и закономерности в организации. 
Анализ в системном подходе. Стратегия и цели, система 
процессов. Модель организации. Путь процесса в 
функциональной (вертикальной) системе управления и в 
матричной, горизонтальной. Взаимосвязь процессов по уровням 
управления. Методология анализа и классификации бизнес-
процессов PCF APQC как межотраслевая методология 
классификации и видов деятельности и открытый стандарт. 
Категории (12 категорий), группы процессов, процессы, виды 
деятельности (операции). Другие подходы.  Оценка уровня 
зрелости бизнес-процессов. Технологии и искусственный 
интеллект в анализе организаций.  

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
Тема 3.1. Сущность и основы 
моделирования.  

Цели и задачи моделирования бизнес-процессов. 
Подразделения и лица, осуществляющие моделирование. Выбор 
методологии. Способы описания БП. Инструменты. 
Квалификация и компетенции специалиста. Регламент, 
табличное описание, схемы, графическое описание, нелинейное 
описание. Эталонная модель, референтная модель, 
организационная модель, функциональная модель, 
информационная модель. Вертикальное описание 
(функциональное), горизонтальное описание (процессное), 
объективно-ориентированный подход, Субьект-субьектный 
подход. От «наблюдаемых» систем к «наблюдающим» системам 
– парадигма активности субъекта.  Рефлексивное управление. 
Автоматизированные системы для проектирования БП. 

Тема 3.2. Методологии 
моделирования и описания 
бизнес-процессов.  

Базовые модели. Вертикальное описание 
(функциональное), горизонтальное описание (процессное), 
объективно-ориентированный подход.  Диаграмма потоков 
данных, иерархия диаграмм. Диаграмма потоков работ. 
Современные модели. Унифицированный язык 
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моделирования ULM. Структурные, динамические и 
статические диаграммы. Методология BPMLАнализ 
цепочки добавления потребительской ценности. 
Восьмипроцессная модель предприятия. Компонентная 
модель-матрица KBM (на основе модели IBM – уровни - 
стратегия, контроль, исполнение; процессы в виде 
матрицы по уровням). Многоуровневая модель eTOM. 
Методология SADT. Методология ARIS. Концепция BPM, 
реинжиниринг бизнес-процессов BPR. Искусственный 
интеллект при моделировании бизнес-процессов 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Тема 4.1. Организационный 
дизайн как концепция.  

Организационный дизайн и его концепция. Понятие и 
подходы. Компоненты: стратегия, организационная структура, 
люди, лидерство, процессы, культура, технологии. Сущность и 
содержание организационного проектирования (ОП). Этапы ОП. 
Методы и инструменты ОП. Организационный проект и его 
содержание. Базовые модели организационного дизайна. 
Проектирование по функциям (стратегия, управление, 
структура, персонал, финансы, производство и тд). Элементы 
ОП. Анализ факторов влияния – анализ внешних факторов, 
анализ внутренних факторов. Организационная структура. 
Выбор организационной структуры. Искусственный интеллект 
при проектировании организации – реальность и перспективы? 
 

Тема 4.2. Основные блоки 
организационного дизайна 

Модель организационного дизайна. Модель звезды. 
Модель 7S. Модель на основе ДНК М.Бончек. Технологии 
разработки стратегии развития бизнес-системы. 
Организационные конфигурации. Модель Г. Минцберга. 
Расчет бизнес-модели и изменения стоимости бизнеса. 
Конструирование взаимодействия бизнес-единиц. 
Моделирование системы управления бизнес-процессами. 
Определение ключевых показателей эффективности 
бизнес-процессов. Конструирование организационных 
моделей участников бизнеса. Технологии разработки 
стратегии развития бизнес-системы. Расчет бизнес-модели 
и изменения стоимости бизнеса. Конструирование 
взаимодействия бизнес-единиц. Моделирование системы 
управления бизнес-процессами. Определение ключевых 
показателей эффективности бизнес-процессов. 
Конструирование организационных моделей участников 
бизнеса. Определение ключевых показателей 
результативности. Расчет бизнес-модели и изменения 
стоимости бизнеса. Конструирование взаимодействия 
бизнес-единиц. Организация операционной деятельности. 

РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 
Тема 5.1. Оптимизация, 
совершенствование бизнес-
процессов и развитие 
организации. 

Современный мир как среда непрерывных изменений, 
уязвимости и неопределенности. Экономические, 
политические, технологические, психологические, 
организационные, социальные, культоральные факторы 
влияния на организационное развитие.  Цикл процессного 
управления: анализ, стратегия, проектирование, валидация, 
реализация, оптимизация, контроллинг, мониторинг, 
управление изменениями. «Мантра» Р. Чампи. Концепция 
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совершенствования. Инновационные модели организаций. 
Экосистемы организаций. Переосмысление стратегии 

Тема 5.2. Человеческий 
капитал организации и его 
влияние на все системы 
организации. 

 

 Модель и структура компетенций. Требования к 
сотрудникам при процессном управлении. Философия и 
политика управления человеческим капиталом 
организации. Ценностно-мотивационная концепция 
управления персоналом. Рефлексия. Зрелость личности. 
Зрелость команды. Управление изменениями. Управление 
по целям. Управление результативностью. Управление по 
ценностям. Управление мотивацией, мотивационный 
профиль. Участие в стратегических инициативах. 
Управление проектами. HR-аналитика, смарт-профиль, 
цифровые инструменты при управлении талантами. 
Управление вовлеченностью и удовлетворенностью. 
Децентрализация - командные, проектные, кросс-
функциональные формы. Лидер и новые формы лидерства. 
Интегративный тайм-менеджмент. Саморазвивающиеся 
команда, непрерывное обучение и развитие. Принцип 
преемственности, разнообразия и управление 
поколениями. DEI (Diversity+Equity+Inclusion) подход - 
культура разнообразия, вовлечения и принятия. 
Социальный и эмоциональный интеллект лидера, 
команды. Индивидуальный план развития. Коучинг, 
наставничество, менторинг, управленческое влияние, 
вовлечение. Сопротивление организационным изменениям 
и методы их преодоления: мотивация и коммуникации в 
управлении изменениями. Барьеры коммуникаций. 
Психоэмоциональная среда и климат для развития 
потенциала. Управление потенциалом и талантами. 
Карьерный диалог. Культура обратной связи. Этика и 
атмосфера равенства возможностей. Профессиональное 
здоровье персонала. Психогигиена на работе. HR-практики 
управления организационным поведением. Искусственный 
интеллект в управлении сотрудниками – цифровой 
профиль сотрудника, команды, сбор и анализ данных, 
прогнозирование 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. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 
практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 
активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

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

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

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

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

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

 
РАЗДЕЛ 1.  СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ОРГАНИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ 
 

Тема 1.1. Сущность управления организацией 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль организации в развитии человеческого капитала. Какого рода современные 

организации наилучшим образом справляются с этой задачей?  
2. Характерные черты и основные направления развития организационного дизайна  в России.  
3. Как и когда появился и развивался принцип «ориентация на Клиента»?  
4. Становление современного рынка. 
5. Историческое развитие концепций управления. 
 

Тема 1.2. Необходимость и направления изменений системы управления организациями 
в актуальных условиях 

 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Что такое органическая структура компании? 
2. Как в горизонтальной структуре контролировать людей?  
3. Почему многие организации продолжают применять функционально-ориентированный 

подход? 
4. В каких подходах управления организация рассматривается как система? 
5. Обосновать причины трансформации объекта управления одного организационно-

правового статуса в другой; из предприятий одного масштаба производства в другой 
 

  
РАЗДЕЛ 2. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
  

Тема 2.1. Бизнес-процесс – понятие, характеристика, компоненты 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Чем отличается процесс от функции? 
2. Объекты и субъекты бизнес-процесса.  
3. Субъекты и контролируемые факторы, формирующие микросреду на 

выбранном рынке. 
4. Для каких процессов персонал является ресурсом? Для каких входом и 

выходом?. Единая контейнерная платформа (Containers.Guide). 
 
Тема 2.2. Системный анализ организации и методология классификации бизнес-

процессов 
 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Модель реакции конкурентов Портера. 
2. Внутренняя среда компании 
3. Проектный офис компании. 
4. Что такое границы процесса? 
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5. Коммуникации и мета-коммуникации в бизнес-процессах 
 

     РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. 

Тема 3.1. Сущность и основы моделирования.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Способы описания бизнес-процессов. 
2. Схематичный визуальный способ описания – плюсы и минусы. 
3. Нотация Гейна-Сарсона. 
4. Из каких элементов состоит классическая DFD модель. 
5. Из какие подпроцессов состоит процесс «Обратная связь сотруднику по результатам 

квартала». Составьте табличное описание процесса. 
6. Какие бывают показатели эффективности процесса? 
7. Назовите максимальное количество универсальных для всех компаний бизнес-процессов. 
 

Тема 3.2. Методологии моделирования и описания бизнес-процессов.  

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Опишите методологию, ее плюсы и минусы и оптимально решаемые ей задачи. IDEF 
2. Опишите методологию, ее плюсы и минусы и оптимально решаемые ей задачи. IDEF 

3. Опишите методологию, ее плюсы и минусы и оптимально решаемые ей задачи. ARIS 
4. Опишите методологию, ее плюсы и минусы и оптимально решаемые ей задачи DFD 
5. Опишите методологию, ее плюсы и минусы и оптимально решаемые ей задачи BPMS 
6. Опишите методологию, ее плюсы и минусы и оптимально решаемые ей задачи BPMN 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 

Тема 4.1. Организационный дизайн как концепция 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Опишите уникальные ресурсы своей личности. Сделайте проект на 1 год развития личного 

бренда.  
2. Целесообразно ли на ваш взгляд использовать типовые аналоги проектирования проекта 

при создании нового предприятия инновационной отрасли? 
3. Проведение исследования тенденций, формирующихся в политической, экономической, 

социальной и технологических областях, называется как? Когда используется? 
4. Эволюция подходов к организационному дизайну. 

Тема 4.2. Основные блоки организационного дизайна 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Модели организационного дизайна Берка-Литвина. 
2. Модель BGG и ее содержание. 
3. Какие Вы знаете инновации в организационном дизайне? 
4. Политика компании – функции данного документа? какие разделы содержит?  
5. Какие элементы организационного дизайна на ваш взгляд самые сложные? Почему? 
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РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

Тема 5.1. Оптимизация, совершенствование бизнес-процессов и развитие организации. 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Какие из двух представлений о природе человека кажутся вам более правдоподобными: теория 
Х или теория Y? Какая философия управления реализуется в известных вам организациях?  

2. Кто должен управлять организационным поведением: топ‑менеджер, менеджер среднего звена, 
HR ‑менеджер?  

3. Профиль компетенций. Модель компетенций. Какая команда работает над данным бизнес-
процессом? 

4. Профессиональная идентичность и мотивация. 
5. Удовлетворенность трудом – факторы и способы влияния. 
6. Непрерывность системы управления потенциалом – как обеспечить в организации? 
7. За счет чего достигается эффект синергизма в успешно работающей группе? 2. Каким образом 

неформальные группы оказывают влияние на формальные группы? 
8. Является ли неизбежной ролевая дифференциация в группе? Как соотносятся роли, 

ориентированные на решение выполнения задания, поддержание взаимодействия и 
удовлетворение собственных потребностей? 

9. Почему умеренный баланс соблюдения и отклонения от групповых норм является наиболее 
оптимальным для эффективной работы? 

10. Какой статус — формальный или неформальный — обладает большим ресурсом влияния на 
членов группы? 

 
 

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. 



15  

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;  



18  

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 
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занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 
преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 
могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

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

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

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

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

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

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

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

− умение провести разбор ситуации; 

− уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

− способность принимать управленческие решения; 

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

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

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

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
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− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

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

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

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

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

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

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

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

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

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

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

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

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

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

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

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

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

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

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

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

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

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

− свободное владение терминологией; 

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

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

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

− единичные ошибки в терминологии; 

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

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

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

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

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

− ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 
вопросу; 
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− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



24  

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

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ОРГАНИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ 
 

  Тема 1.1. Сущность управления организацией 
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Тема 1.2. Необходимость и направления изменений системы управления организациями 
в актуальных условиях 
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РАЗДЕЛ 2. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

            Тема 2.1. Бизнес-процесс – понятие, характеристика, компоненты 
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Тема 2.2. Системный анализ организации и методология классификации бизнес-
процессов 
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. 

Тема 3.1. Сущность и основы моделирования.  
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Тема 3.2. Методологии моделирования и описания бизнес-процессов.  
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 

Тема 4.1. Организационный дизайн как концепция.  
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Тема 4.2. Основные блоки организационного дизайна 
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РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

Тема 5.1. Оптимизация, совершенствование бизнес-процессов и развитие организации. 
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Тема 5.2. Человеческий капитал организации и его влияние на все системы организации. 
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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. 
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. СОДЕРЖАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 1.1. Предмет, цели и 
задачи дисциплины. 

Маркетинг: зачем это нужно? История возникновения 
маркетинга. Этапы эволюции маркетинга. Понятие и суть 
маркетинга, его основные функции. Принципы, цели и 
общее содержание маркетинговой деятельности. Роль 
маркетинга в повышении эффективности работы 
предприятия. Современные тенденции маркетингового 
подхода развития компании. Новые направления в 
маркетинговой политике. Характерные черты и основные 
направления развития маркетинга в России. Виды 
маркетинга. 

Тема 1.2. Объекты и субъекты 
маркетинговой деятельности. 

Базовые категории сферы маркетинг: нужда, потребность, 
спрос, обмен, сделка, рынок.  Классификация 
потребностей и их краткая характеристика. Виды рынков. 
Рынок: его структура и механизм функционирования. 
Сущность и функции рынка. Маркетинг-микст (4Р) и его 
элементы: продукт, цена, место, продвижение. 
Классическое понимание и современные трактовки. 
сбыта; исследование экономики бизнеса 

РАЗДЕЛ 2. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА МАРКЕТИНГА 
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Тема 2.1. Внутренняя и 
внешняя среда маркетинга. 

Окружающая среда маркетинга: понятие, виды, факторы, 
формирующие окружающую среду. Микросреда 
маркетинга: понятие и сущность. Субъекты и 
контролируемые факторы, формирующие микросреду 
организации. 

Тема 2.2. Конкурентная среда 
маркетинга. 

Конкурентоспособность как важнейший инструмент в 
развитии экономики. Правовые аспекты государственной 
поддержки конкуренции. Основные понятия: конкуренция, 
предмет и объект конкуренции, конкурентная борьба, 
конкурентная позиция, конкурентные преимущества. Виды 
и стратегии конкуренции. Майкл Портер и его вклад в 
тему конкуренции. Проблемы оценки 
конкурентоспособности предпринимательской структуры. 

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. 
Тема 3.1. Сегментация и 
позиционирование. 

Сегментация: понятие и сущность. Стратегии сегментации 
рынка. Методы сегментации рынка. Определение 
предприятием сегмента на рынке. Конкурентная 
сегментация. Традиционный и «статистический» подходы. 
Ошибки сегментации. Позиционирование: понятие и 
сущность. «Золотые правила» позиционирования. 
Стратегии позиционирования. Позиционирование товара 
по Э. Райсу и Дж. Трауту, М. Триси и Ф. Виерсема. 
Ошибки позиционирования. 

Тема 3.2. Поиск целевой 
аудитории. 

Целевая аудитория: сущность, понятие, виды. Ядро ЦА. 
Основная, косвенная целевые аудитории. Аватар клиента. 
Работа на уровне рыночных ниш. Основные методы 
определения целевой аудитории. Суть определения ЦА от 
товара. Определение целевой аудитории от рынка: суть и 
методы. Психографическое сегментирование: модель 
VALS и VALS-2. Метод функциональных карт. Метод 
лестницы Ханта. Метод «5W». 

РАЗДЕЛ 4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ 
Тема 4.1. Управление товаром 
и ценой. 

Уровни товара. Мультиатрибутивная модель товара. 
Жизненный цикл товара. Обеспечение 
конкурентоспособности товара. Развитие товарного 
ассортимента. Разработка новых товаров. Применение 
метода фокальных объектов для генерации идей нового 
товара. Бренд: понятие, сущность. Марочная продукция, 
упаковка, сервисное обслуживание. Особенности цены как 
средства маркетинга. Роль и место цены в получении 
прибыли. Выбор способа установления цены. Методы 
ценообразования. Расчет первоначальной цены товара. 
Установление окончательной цены с учетом 
психологических факторов восприятия цен потребителем. 

Тема 4.2. Управление 
каналами распределения.  

Виды распределения. Сбытовая политика в системе 
маркетинговых решений предприятия. Планирование 
продаж. Формирования каналов распределения их 
организационные формы. Охват рынка каналами 
распределения. Выбор канала распределения. Определение 
оптимального числа торговых представителей компании. 
Прямой маркетинг. Продвижение в комплексе маркетинга. 
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РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Тема 5.1. Построение 
маркетинговых служб на 
предприятии. 

Построение маркетинговых служб на предприятии. 
Базовые принципы организации маркетинговой службы. 
Процесс организации служб маркетинга. Организационные 
структуры служб маркетинга. Основные типы служб 
маркетинга. Маркетинговые службы по функциям. 
Маркетинговые службы по продукту. Маркетинговые 
службы по региону.  Маркетинговые службы по группам 
потребителей. Основные требования при построении 
маркетинговых служб. Роль других отделов в деятельности 
службы маркетинга. 

Тема 5.2. Основные 
маркетинговые показатели и 
эффективность маркетинговой 
деятельности. 

Маркетинговые показатели и формулы расчетов. Контроль 
в службе маркетинга. Контроль прибыльности и анализ 
маркетинговых затрат. Стратегический контроль и ревизия 
маркетинга. Ситуационный анализ, как ревизия 
маркетинговой деятельности. 

 
 

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 
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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. 

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

дисциплины  
 

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1.1. Предмет, цели и задачи дисциплины. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль и место маркетинга на различных рынках.  
2. Характерные черты и основные направления развития маркетинга в России.  
3. Исторические аспекты зарождения концепции “4P”. 
4. Критика и современное развитие концепции “4P”. 

 

Тема 1.2. Объекты и субъекты маркетинговой деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Становление современного рынка. 
2. Историческое развитие концепций маркетинга. 
3. Современные концепции маркетинга и их влияние на рынок услуг по обеспечению 

экономической безопасности. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА МАРКЕТИНГА 

Тема 2.1. Внутренняя и внешняя среда маркетинга. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Система маркетинговой информации  
2. Объекты и субъекты маркетинговых исследований.  
3. Субъекты и контролируемые факторы, формирующие микросреду на выбранном 

рынке. 
 

Тема 2.2. Конкурентная среда маркетинга. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правовые аспекты государственной поддержки конкуренции.  
2. Модель реакции конкурентов Портера. 

 

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. 

Тема 3.1. Сегментация и позиционирование. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Многомерная сегментация рынка.  
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2. «Статистический» подход к сегментации.  
3. Традиционный подход к сегментации.  
4. SimilarWeb: задачи использования. 
5. RFM-сегментация. 
6. Критерии анализа выбранной целевой аудитории. 

 

Тема 3.2. Поиск целевой аудитории. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Пусть представителя целевой аудитории к покупке товара.  
2. Особенности воздействия на целевую аудиторию через сеть Интернет. 
3. Основные страхи целевой аудитории. 
4. Коммуникация с целевой аудиторией – основные принципы. 
5. «Широкая» целевая аудитория: суть и возможности воздействия. 

 

РАЗДЕЛ 4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ 

Тема 4.1. Управление товаром и ценой. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Формирования каналов распределения их организационные формы. 
2. Обхват рынка каналами распределения.  

 

Тема 4.2. Управление каналами распределения.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Формирование положительного отношения к продукции компании  
2. Особенности цены как средства маркетинга. 

 

РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Тема 5.1. Построение маркетинговых служб на предприятии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типы маркетинговых служб в зависимости от профиля компании. 
2. Маркетинговые службы по группам потребителей.  
3. Маркетинговые службы в b2b компаниях. 
4. Место отдела трейд-маркетинга в структуре компании.   

 

Тема 5.2. Основные маркетинговые показатели и эффективность маркетинговой 
деятельности. 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Построение службы маркетинга в зависимости от стратегии компании. 
2. Особенности организации службы мерчендайзинга. 
3. Функциональное взаимодействие отлов маркетинга и продаж. 

 

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 
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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. 

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 
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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.  
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 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 
несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

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

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 
кегель 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.  
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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;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

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

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

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

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

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

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

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

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

Требования к выполнению эссе: 
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:  
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«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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Критерии оценки выполнения кейс-задания 

− умение провести разбор ситуации; 

− уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

− способность принимать управленческие решения; 

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

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

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

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

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

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

− 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  
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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; 

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



20  

− 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, 
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периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 
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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: ВВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГ 
2. РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / Тема 1.1. 

Предмет, цели и задачи дисциплины. 
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: место маркетинга в деятельности организации. 
«Маркетинг всегда был и остаётся одним из наиболее презираемых аспектов бизнеса». 

Сэт Годин (Вице-президент по доверительному маркетингу в Yahoo. Автор 11 бестселлеров. 
Книга Година «Подарок в придачу» (FreePrizeInside) была признана Forbes лучшей деловой 
книгой 2004 г. Еще одна книга, «Фиолетовая корова» (Purple Cow), в первые два года была 
переиздана более 23 раз общим тиражом в 150 тысяч экземпляров). 

Главный источник существования любой организации или предприятия – это 
привлечение и удержание клиентов (иногда их называют также пациентами, студентами, 
членами, прихожанами). Любая должность и работа в компании должна прямо или косвенно 
помогать привлекать и удерживать клиентов. Каждый работник всегда должен думать о том, 
как он может помочь привлечь и удержать клиентов. Это касается всех – тех, кто стоит у 
входа, проверяет кредитоспособность, взыскивает долги, грузит трейлер, отвечает на 
телефонные звонки, изготавливает продукцию. И президентов компании это то же касается. 

Маркетинг – эпицентр организации, больше, чем торговые представители, больше, чем 
реклама, цены, упаковка, продвижение и т.п. Маркетинг несёт ответственность за обоснование 
продукта (зачем вообще нужно его продавать), за контроль качества, сбор и получение 
платежей, складские запасы. 

Таким образом, все отделы и направления деятельности компании должны возглавлять 
люди с сильной маркетинговой ориентацией. Каждая работа существует для того, чтобы 
прямо или косвенно приобретать и удерживать хороших и качественных клиентов. Сегодня и 
завтра. Каждый должен знать, каким образом, делая свою работу, он помогает приобретать и 
удерживать клиентов. Те виды работы, которые не имеют отношения к приобретению 
клиентов – временные, необязательные, на которые могут быть наняты другие компании. 
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2. Тема лекционного занятия: понятие маркетинга. 
Главное в маркетинге - двуединый и взаимодополняющий подход. 
С одной стороны, маркетинг — это концепция, которая заключается в том, чтобы 

"предвидеть, идентифицировать и с пользой для производителя удовлетворять потребности 
покупателей". 

С другой стороны, маркетинг — это активное воздействие на рынок и существующий 
спрос, на формирование потребностей и покупательских предпочтений. Иными словами, это 
практический инструмент, позволяющий "производить то, что надо, там, где надо, когда надо 
и по цене, какой надо" и включающий в себя определенные виды деятельности и методы: 

 по исследованию рынка товаров или услуг; 
 по мотивации покупателей вести себя на рынке так, а не иначе. 

Эти сферы деятельности и методы можно подразделить на группы, достаточно тесно 
взаимодействующие: 

 маркетинговые исследования; 
 разработка рекламных кампаний; 
 продвижение товаров и услуг; 
 маркетинговое планирование; 
 доведение продукта до потребителя. 

Каждая фирма в соответствии с тем, каким видом бизнеса занимается, разрабатывает 
собственный маркетинговый комплекс, т. е. тот набор инструментов маркетинга, который 
позволит ей с наибольшей эффективностью решать и свои задачи, и проблемы клиентов. 

Пожалуй, самый большой парадокс маркетинга заключается в том, что существуют 
сотни, если не тысячи определений этого понятия, хотя термин «маркетинг» (marketing) 
образован от вполне однозначно трактуемого слова «market», что в переводе на русский 
означает рынок. 

Казалось бы, чего проще, если «маркет» (market) – это рынок, то «маркетинг» 
(marketing) – это «рынкование» или «рынкоделание». Кажется, что уж во всяком случае, 
«рынок» должен быть ключевым словом во всех определениях маркетинга.  

Однако, на практике это не так. Существует множество определений маркетинга, в 
которых слово «рынок» вообще не упоминается. 

Когда-то Игорь Манн, будучи преподавателем Государственной академии управления, 
обычно начинал свою первую лекцию по маркетингу для студентов словами: "Существует 
более 500 определений маркетинга, давайте запишем 30 из них..." И затем — по памяти, не 
заглядывая в записи, — диктовал их... 

Думается, что сейчас этих определений уже ближе к 1000. Где-то я даже встречал 
цифру 2000. Но на самом деле не важно, сколько определений существует. 

Важно выбрать те, которые пригодятся вам «по жизни», — придется ли вам объяснять 
другим, что это такое, выступать с лекцией или писать книгу. 

Выберите свое определение маркетинга, и, поверьте, работать вам будет легче. Как 
говорится: «Все начинается с понятий». Выбирайте из того, что встретилось мне. Или 
продолжайте искать. 

Мы же сейчас, для начала, рассмотрим толкование маркетинга, даваемое Американской 
маркетинговой ассоциацией (определение взято сайта Ассоциации, перевод автора), и 
одобренное ею в 1985 г.: «Маркетинг — это процесс планирования, осуществления замыслов 
относительно ценообразования, продвижения и реализации идей, товаров и услуг путем 
обмена для удовлетворения индивидуальных и организационных целей». 

Данная формулировка мне кажется излишне наукообразной, настолько, что основная 
идея начинает ускользать от восприятия. 

Тогда, рассмотрим ещё одно, взятое из того же источника: «маркетинг – 
организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения, и 
предоставления ценностей для покупателя и управления взаимоотношениями с ними с 
выгодой для организации и для всех заинтересованных в ней лиц». 
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Данный вариант вроде бы отражает суть, но по-прежнему остаётся тяжеловатым для 
восприятия. 

Ну, возможно подойдет другой вариант, данный профессором школы менеджмента 
Weath-erhead School of management при университете Case Western Reserve University 
Робертом Христичем: «Маркетинг – процесс, при помощи которого принимаются решения в 
полностью взаимоза-висимой и изменяющейся бизнес-среде по всем видам деятельности, 
которые способствуют со-вершению обмена таким образом, чтобы удовлетворить интересы 
целевой группы потребите-лей и достичь заданные цели бизнеса». 

Опять не то? Тогда, возможно вот это: «Маркетинг – это осуществление обменов, 
удовлетворяющих стороны, при помощи эффективных и интегрированных коммуникаций с 
потребителями и формирование взаимоотношений с пользователями другими группами 
людей, которые могут повлиять на показатели организации (инвесторами, аналитиками, 
работниками и т.д.), через эффективные корпоративные коммуникации». 

А вот Котлер подразделяет определения маркетинга на социальные и управленческие. 
Подход к маркетингу, как к социальному процессу отражает ту роль, которую он играет в 
обществе. По мнению Котлера сущность маркетинга как социального процесса может быть 
выражена в следующем определении: «маркетинг – социальный процесс, направленный на 
удовлетворение по-требностей и желаний индивидов и групп посредством создания и 
предложения обладающих цен-ностью товаров и услуг и свободного обмена ими». Следует 
заметить, что в совместном с К.Л. Келлером издании учебника 2009 года это определение уже 
отсутствует. 

Известные гуру маркетинга Эл Райс и Джек Траут утверждают: «Маркетинг — это 
битва не товаров, а восприятий… Маркетинг представляет собой не что иное, как 
манипулирование этими восприятиями». 

Ну, тогда просто потоком! 
Маркетинг — это теория и практика управления предприятием, при этом 

управленческие решения принимаются на основе анализа факторов рыночной среды; 
Маркетинг - теория управления фирмой, ее производственно-сбытовой и научно-

технической деятельностью, направленная на получение максимальной прибыли посредством 
учета рыночных условий и активного влияния на них, ориентированная на удовлетворение 
потребностей конкретных потребителей; 

Маркетинг — это продажа клиенту стандарта жизни (Пол Мазур). 
Маркетинг — это любовь к ближнему, благодаря которой получаешь Божью благодать 

в виде прибыли. 
Маркетинг — это миллион и одна вещь, которые ты делаешь, чтобы помочь продать 

продукт (Боб Зак). 
Маркетинг — правильный продукт на правильном рынке (С. Джейн). 
Маркетинг — все, что помогает продажам (Владимир Тюшин). 
Маркетинг — понять клиента, увидеть цель, достичь ее, всегда помня, что в итоге 

должен потолстеть кошелек (Сергей Васильев). 
Маркетинг — это попытка представить себе, чего хотят люди, чтобы дать им это 

(Шелли Лазарус). 
Маркетинг — это одно из орудий эволюции в масштабах рынка (Анатолий Матвеев). 
Маркетинг — это творческое создание долговременных взаимовыгодных отношений 

между объектами и субъектами рынка (Александр Хорошилов). 
Маркетинг — это отношения (Александр Хорошилов). 
Маркетинг — эго контакты (Александр Павлов). 
Маркетинг — это кино, в котором главный герой — товар (Джек Траут). 
Маркетинг — это решение проблем ваших клиентов с выгодой для себя (Рендел 

Чэпмен). 
Маркетинг — это стимулирование поведения, экономически выгодного для того, кто 

его стимулирует (Ричард Бьюкенан). 
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Маркетинг — это предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары и 
услуги, организации и людей, территории и идеи посредством обмена (Эванс и Берман). 

Маркетинг — это приобретение и удержание клиентов и бизнес-партнеров. 
Маркетинг — это все то, что продавцы не успевают делать, не хотят или не могут 

(Игорь Манн). 
Маркетинг — это просто цивилизованная форма воины, в которой битвы чаще всего 

выигрываются при помощи слов, идей и логического мышления (Альберт Эмери). 
Маркетинг — это продажи завтра. 
Ну, и наиболее ёмкое: Маркетинг — это маркетинг. 

 
Приверженцы определения маркетинга как процесса управления нередко описывают 

его как «искусство продажи товара». Но при этом очень часто, аудитория приходит в 
изумление, услышав, что продажа отнюдь не является важнейшей составляющей маркетинга. 

 
3. Тема лекционного занятия: виды маркетинга. 
В зависимости от акцентов в самой маркетинговой деятельности, а также в зависимости 

от сферы и объекта применения маркетинговой концепции управления, различают 
разнообразные виды маркетинга. Традиционно принято классифицировать маркетинг по 
нескольким направлениям: по виду товара, состоянию спроса, по приоритетности задач и т.п.  
 
1) По виду товара 

 маркетинг потребительских товаров 
 маркетинг товаров производственного назначения 
 маркетинг услуг 
 маркетинг организаций (имидж) 
 маркетинг идей (направлен на изменение отношения к определенным явлениям, 

например, охрана окружающей Среды) 
 маркетинг мест (создание благоприятных отношений к различным местностям, 

например, при продаже жилья или земельных участков) 
 маркетинг отдельной личности 

 
 
2) Состояние спроса 
 

Вид маркетинга Состояние спроса Задачи маркетинга 

конверсионный Негативный выяснить причины и изменить отношение посредством 
переделки товара, совершенствования и активизации 
рекламы, снижения цен 

креативный отсутствие создание спроса за счет концентрации внимания 
потребителей на свойствах продукта в наибольшей 
степени соответствующих запросам потребителей, 
резкое снижение цен, активизация рекламы 

развивающий потенциальный оценить размер потенциального рынка, оценить 
требования к товару и создать новые товары 
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Вид маркетинга Состояние спроса Задачи маркетинга 

стимулирующий низкий повысить 

поддерживающий полноценный поддерживать существующий уровень спроса не смотря 
на меняющиеся потребительские предпочтения и 
усиливающуюся конкуренцию  

постоянно заботится о качестве товара и его 
модифицировании 

ремаркетинг падающий  восстановить спрос на основе творческого 
переосмысления концепций маркетинга, придания 
товару новых свойств, проникновения на новые рынки, 
активизация рекламы 

синхронизирующий нерегулярный, 
сезонный 

сгладить колебания с помощью гибких цен, методов 
продвижения товара 

демаркетинг Чрезмерный (выше, 
чем могут уд.) 

При общем демаркетинге: снизить спрос, повысить 
цены, сократить рекламу, продажа лицензий. 

При выборочном демаркетинге стремятся сократить 
уровень спроса на тех участках рынка, которые менее 
доходны или требуют меньше сервисных услуг. Цель 
демаркетинга - не ликвидировать спрос, а всего лишь 
снизить его уровень. 

 

противодействующ
ий 

вредный, 
нерациональный 

убедить отказаться от потребления продукции 

 
 
 
3) по приоритетности задач: 
1. Дифференцированный маркетинг – выступление в нескольких сегментах рынка с 
разработкой отдельного предложения для каждого из них. 
Так, корпорация «Дженерал моторс» стремится выпускать автомобили «для любых 
кошельков, любых целей, любых лиц». Предлагая разнообразные товары, она надеется 
добиться роста сбыта и более глубокого проникновения на каждый из осваиваемых ею 
сегментов рынка. Она рассчитывает, что благодаря упрочению позиции в нескольких 
сегментах рынка ей удастся идентифицировать в сознании потребителя фирму с данной 
товарной категорией. Более того, она рассчитывает на рост повторных покупок, поскольку 
именно товар и именно товар фирмы соответствует желаниям потребителей, а не наоборот. 
К практике дифференцированного маркетинга прибегает все большее число фирм. 
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2. Недифференцированный маркетинг – обращение ко всему рынку сразу с одним и тем 
же предложением в противовес сосредоточению усилий на одном сегменте. 
В этом случае фирма концентрирует усилия не на том, чем отличаются друг от друга нужды 
клиентов, а на том, что в этих нуждах общего. Она разрабатывает товар и маркетинговую 
программу, которые покажутся привлекательными возможно большему числу покупателей. 
Она полагается на методы массового распределения и массовой рекламы. Она стремится 
придать товару образ превосходства в сознании людей. В качестве примера 
недифференцированного маркетинга можно привести действия фирмы «Херши», которая 
несколько лет назад предложила одну марку шоколада в расчете на всех. 
Фирма, прибегающая к недифференцированному маркетингу, обычно создает товар, 
рассчитанный на самые крупные сегменты рынка. 
3. Концентрированный маркетинг – концентрация маркетинговых усилий на большой 
доле одного или нескольких субрынков в противовес сосредоточению их на небольшой доле 
большого рынка. 
Можно привести несколько примеров такого концентрированного маркетинга. Фирма 
«Фольксваген» сосредоточила свои усилия на рынке малолитражных автомобилей, фирма 
«Хьюлет Паккард» – на рынке дорогих калькуляторов, а издатель этой книги, фирма «Ричард 
Д Ирвин», – на рынке учебников по экономике и предпринимательской деятельности. 
Благодаря концентрированному маркетингу фирма обеспечивает себе прочную рыночную 
позицию в обслуживаемых сегментах, поскольку она лучше других знает нужды этих 
сегментов и пользуется определенной репутацией. Более того, в результате специализации 
производства, распределения и мер по стимулированию сбыта фирма добивается экономии во 
многих сферах своей деятельности. 
4. Товарно-ориентированный маркетинг – маркетинг, ориентированный на продукт 
(изделие или услугу). 
Если ваше предприятие выпустило прекрасный продукт или может предоставить 
потребителям превосходный по качеству вид услуг, то можно считать работу сделанной лишь 
наполовину, но не более того. Внедрение нововведения на рынок можно считать завершенным 
только в том случае, когда кто-то другой, за пределами вашего предприятия, высоко оценит 
сделанное вами, посчитает изготовленный товар или услугу ценной и значимой для своих 
нужд. Такое отношение к вашей работе может проявиться только в том, что этот кто-то купит 
изделие вашей фирмы. Купить же можно только то, о чем, по крайней мере, знаешь; в чем 
разбираешься; чьи достоинства тебе известны; что ты знаешь, как можно применить или 
использовать; от чего ты получишь удовлетворение, сможешь отблагодарить самого себя. 
Чем новее, технически совершеннее ваше детище, чем больше нововведение, заложенное в 
нём, тем большему риску подвергается ваше предприятие, реализуя свое изделие, продвигая 
его на рынке. Выпуск принципиально нового изделия, не имеющего близких аналогов, требует 
и принципиально нового подхода к маркетингу. 
Всегда нужно следовать правилу: во всех случаях продукт должен попасть туда, где потре-
битель его более всего ждет и потому, скорее всего, купит. 
Маркетинг, ориентированный на продукт 
(сегодня более подходит для некоторых товаров непроизводственного назначения). 
 
5. Потребительно-ориентированный маркетинг – маркетинг, ориентированный на 
потребителя. 
Сегодня вы должны всегда знать запросы и чаяния потребителей только из «первых рук», 
встречаясь лицом к лицу с вашими клиентами, каждый из которых – неповторимая личность, 
со своими собственными, только ему присущими чертами характера, темпераментом, вкусами, 
привычками и т.п. Когда речь идет о маркетинге, об изучении нужд и запросов потребителей, 
мы имеем дело с тем, что не поддается измерению или оценке традиционными, всем 
известными способами. 
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Если придерживаться маркетинга, ориентированного на потребителя, не следует слишком 
заботиться об обязательном получении заключения технической экспертизы относительно 
того, что надо и не надо производить, в чем нуждаются люди. 
Потребители не очень-то склонны оценивать достоинства и недостатки изделий по каким-
либо нормативным документам.  
 
Маркетинг, ориентированный на потребителя 
(сегодня более подходит для некоторых товаров потребительского назначения). 
 
6. Интегрированный маркетинг – маркетинг, ориентированный и на продукт, и на 
потребителя одновременно, на всемерное снижение риска для предприятия. 
Сегодня и в будущем на рынке будут все более и более преуспевать только те фирмы, для 
которых потребитель стал первопричиной их бизнеса. 
Ориентиры современного бизнеса находятся между поиском причинно-следственных свя-зей 
и умением видеть все многообразие взаимодействующих здесь, часто разнонаправленных 
факторов. Потребитель должен получать продукцию для удовлетворения, даже тех свих нужд, 
которые он еще не успел в полной мере осознать. В этом сущность концепции 
интегрированного маркетинга. 
 
4) в зависимости от структуры маркетинговой концепции. 
В связи с особенностями развития и акцентами по структуре маркетинговой концепции 
различают менеджеристский, бихевиористский, интегрированный, инновационный, прямой, 
стратегический, экологический и социальный маркетинг. 
Менеджеристский маркетинг предполагает главенство маркетинговой концепции в 
управлении фирмой и выдвижение маркетинговой службы на уровень менеджеров высшего 
звена управления, например, возглавляется вице-президентом фирмы, который координирует 
всю ее работу. Менеджерский вид маркетинга предполагает также усиление активной его 
стороны, т.е. направлен не только на изучение рынка и рыночной моды и адаптацию к ним 
производимых товаров и услуг, но и на формирование рынка и запросов потребителей 
согласно маркетинговой стратегии фирмы. 
Бихевиористский маркетинг основной упор делает на изучение психологии потребителя, 
мотивации покупательского поведения. Такой вид маркетинга особенно важен для крупных, 
передовых фирм, которые в состоянии осуществлять серьезные и по качеству, и по количеству 
маркетинговые мероприятия на рынке в виде товарной, целевой, сбытовой и 
коммуникационной политики. Однако, борясь за кошельки покупателей, фирма в первую 
очередь стремится завладеть не только их кошельками, но и их сердцами, т.е. добиться 
предпочтения для своих товаров и обеспечить приверженность и лояльность покупателей к 
торговой марке данной фирмы. 
Интегрированный маркетинг уделяет особое значение координации и увязыванию всех со-
ставляющих маркетинговых мер воздействия на рынок, а именно: товарной, ценовой, 
сбытовой и коммуникационной политике и равновесию их участия в решении глобальных 
стратегических задач фирмы. 
Инновационный маркетинг преодолевает такой недостаток обычного маркетинга, как 
ограниченность разработки новых товаров, базирующихся на качественных скачках в 
развитии науки и техники. Инновационный маркетинг идет от научно-технических 
разработок, основанных на фундаментальных и прикладных научных исследованиях, 
результаты которых в дальнейшем «просеиваются через сито» предпочтений и требований 
рынка и затем внедряются в производство и предлагаются конечным потребителям. 
Прямо маркетинг характеризуется прямым способом продажи товаров и услуг и предполагает 
организацию сбытовой деятельности в форме персональных продаж через сбытовых агентов – 
коммивояжеров, а также в форме продаж по каталогам и ТВ-маркетинга, когда производитель 
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и продавец соответствующей продукции вступают в непосредственный контакт с конечным 
потребителем. 
Стратегический маркетинг определяет в качестве важнейшей функцию разработки 
глобальных стратегий и стратегического планирования. В нем также усилена активная 
сторона маркетинга, что способствует созданию и формированию спроса и предложений 
потребителей согласно долгосрочным целям фирмы и подчинению этим целям всей 
производственно-сбытовой деятельности фирмы. 
Экологический, или «зеленый» вид маркетинга призван решать рыночные и производственно-
сбытовые задачи в соответствии с требованиями защиты окружающей среды. 
Социальный, или социально-этический, маркетинг направлен не только на удовлетворение 
запросов конечных потребителей, но и на оптимальное решение экономических и социальных 
задач, стоящих пред всем обществом, соблюдение его долговременных интересов. 
 
 
5) по территориям охвата. 
 
В зависимости от территории охвата маркетинг может быть внутренний, региональный, 
экспортный, импортный, внешнеторговый, маркетинг по продаже за рубеж патентов и 
лицензий, маркетинг прямых зарубежных инвестиций, международный маркетинг, 
мультинациональный и глобальный маркетинг. 
Внутренний маркетинг связан с вопросами реализации товаров и услуг в рамках одной страны 
и ограничен ее национальными границами. Обычно на внешний рынок фирма начинает 
выходить позднее, когда она достигла определенных результатов и ей уже не хватает простора 
отечественного рынка. Однако в мировой практике встречаются фирмы, специализирующиеся 
в основном на зарубежной деятельности и практически не работающие на внутреннем рынке, 
и наоборот. 
Экспортный маркетинг связан с усложнением функций и задач в области маркетинговой 
деятельности фирмы, так как предполагает дополнительные исследования новых заграничных 
рынков сбыта, создание зарубежных сбытовых служб и сетей и т.д. 
Импортный маркетинг одними экономистами признается, другими уже отрицается, поскольку 
он не связан с технологией продвижения товаров на рынок, организацией успешных продаж и 
эффективного сбыта. На мой взгляд, импортный маркетинг имеет право на существование, так 
как предполагает особую форму исследований рынка для обеспечения высокоэффективных 
закупок. Это тоже работа на рынке, хотя и специфичная. 
Внешнеторговый маркетинг определяет своим объектом экспортные и импортные виды 
маркетинговой деятельности относительно объектов внешней торговли. 
Зарубежный научно-технический маркетинг касается специфики продаж и закупки 
результатов научно-технической деятельности – патентов и лицензий, что в значительной 
степени изменяет характер маркетинговой работы, и связан с подготовкой лицензионных и 
патентных материалов для продажи, с задачами изучения направлений патентного права 
соответствующих стран и т.д. 
Маркетинг прямых зарубежных инвестиций включает вопросы изучения условий зарубежной 
инвестиционной деятельности, более глубокий и всесторонний анализ возможностей работы 
нового предприятия и его сбытовой активности, а также специфики организации продаж на 
внешнем рынке фирмой, которая выражает интересы материнской компании, но 
функционирует по законам зарубежной страны, где она находится. 
Внешнеэкономический маркетинг в качестве особенностей рассматривает формы не только 
внешней торговли, но и внешнеэкономического сотрудничества (научно-техническое, 
промышленное и др.). 
Международный маркетинг предполагает новую ступень в развитии маркетинга, в частности 
осуществление его в отношении сбыта продукции национальными предприятиями (или 



31  

контролируемыми национальными компаниями), зарегистрированными за рубежом, в третьих 
странах, или иностранными компаниями в собственной стране. 
Мультинациональный маркетинг отличается спецификой производственно-сбытовых задач и 
присущ главным образом транснациональным компаниям, охватывая рыночные территории 
большого числа стран. 
Глобальный маркетинг связан с маркетинговой деятельностью крупнейших фирм и 
транснациональных корпораций в мировом, глобальном масштабе и включает стратегии 
развития и формирования мировых рынков независимо от национальных границ и территорий 
согласно стандартизованным маркетинговым программам. 
 
6) в зависимости от широты охвата рынка. 
Массовый маркетинг – массовое производство, массовое распространение и массовое 
стимулирование сбыта одного и того же товара для всех покупателей. 
Массовый маркетинг ориентирован на продажу максимального количества однотипного 
товара по доступной цене. Главная цель массового маркетинга – максимальный сбыт. 
Массовый маркетинг создает у потребителя определенный образ фирмы-производителя, что 
при качестве товара способствует последующему продвижению новых товаров. 
Так поступает, например, известная автомобильная фирма «Мерседес», сохраняющая 
определенные постоянные элементы облицовки и дизайна автомобиля и товарный знак в 
форме трехконечной звезды в кольце. 
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1. Дисциплина: ВВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГ 
2. РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / Тема 1.2. 

Объекты и субъекты 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: базовые категории сферы маркетинг: нужда, 

потребность, спрос, обмен, сделка, рынок. 
1. Исходной идеей, лежащей ив основе маркетинга, является идея человеческих нужд. 

Нужда — ощущаемое человеком чувство нехватки чего-либо. 
Нужды людей многообразны и сложны. Тут и основные физиологические нужды в 

пище, одежде, тепле и безопасности; и социальные нужды в духовной близости, влиянии и 
привязанности; и личные нужды в знаниях и самовыражении. Выделяют 4-ре вида нужд: 

а) социальная 
б) психологическая 
в) физиологическая 
г) культурная 

Если нужда не удовлетворена, человек чувствует себя обездоленным и несчастным. И 
чем больше значит для него та или иная нужда, тем глубже он переживает. 
Неудовлетворенный человек сделает одно из двух: либо займется поисками объекта, 
способного удовлетворить его нужду, либо попытается заглушить ее. 

  

 
2. Второй исходной идеей маркетинга является идея человеческих потребностей. 

Потребность — нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с 
культурным уровнем и личностью индивида. 

Проголодавшемуся жителю острова Бали требуются плоды манго, молоденький 
поросенок и фасоль. Проголодавшемуся жителю Соединенных Штатов — булочка с рубленым 
бифштексом, обжаренная в масле картофельная стружка и стакан кока-колы. Потребности 
выражаются в объектах, способных, удовлетворить нужду тем, способом, который присущ 
культурному укладу данного общества. 
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По мере прогрессивного развития общества растут и потребности его членов. Люди 
сталкиваются с все большим количеством объектов, пробуждающих их любопытство, интерес 
и желание. Производители со своей стороны предпринимают целенаправленные действия для 
стимулирования желания обладать товарами. Они пытаются сформировать связь между тем, 
что они выпускают, и нуждами людей. Товар пропагандируют как средство удовлетворения 
одной или ряда специфических нужд. Деятель маркетинга не создает нужду, она уже 
существует. 

Продавцы часто путают потребности с нуждами. Производитель буровых коронок 
может считать, что потребителю нужна буровая коронка. При появлении другого товара, 
который сможет пробурить скважину лучше и дешевле, у клиента появиться новая 
потребность (в товаре-новинке), хотя нужда и останется прежней (скважина). 

Таким образом, потребность – нужда, принявшая специфическую форму в рамках 
культурных, эстетических, исторических и других факторов, определяющих поведение 
человека в социально-экономической системе. (Система потребностей человека: 
самоутверждение, уважение, социальные потребности, самосохранение, физиологические 
потребности.) 

 
3. Потребности людей практически безграничны. Человек будет выбирать те товары, 

которые доставят ему наибольшее удовлетворение в рамках финансовых возможностей.  
Таким образом, можно сказать, что Спрос – конкретная потребность, подкрепленная 

покупательской способностью. Или, потребность в определенных товарах, выраженная не 
столько в желании, сколько в способности приобрести их. 

Многие хотят приобрести автомашину марки "Mercedes", но мало кто имеет в своем 
распоряжении необходимую для осуществления такого желания сумму денег. Таким образом, 
компания-производитель должна считаться не только с тем, какое число индивидов 
испытывает потребность в ее товарах, но и, что более существенно, с тем, кто из них пожелает 
приобрести их и будет способен удовлетворить эту потребность. 

Данное разграничение проливает свет на частые критические замечания типа 
"Производители создают потребности" или "Производители заставляют людей покупать вещи, 
в которых они не испытывают потребности". Не производители создают нужды. Потребности 
существуют до появления поставщиков. Компании-производители и другие общественные 
силы, и институты воздействуют на человеческие потребности. Производитель, возможно, и 
продвигает идею о том, что марка "Mercedes" удовлетворит потребность индивида в 
повышении социального статуса. Но не он создает потребность в высоком социальном 
положении. Производители оказывают влияние на спрос, предлагая необходимые, 
привлекательные, желанные и доступные потребителю товары.  

 
4. Человеческие нужды, потребности и запросы наводят мысль о существовании товаров 

для их удовлетворения. 

Товар – все, что может удовлетворить потребности или нужду и предлагается рынком 
с целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления (Котлер).  

Множество товаров, способных удовлетворить нужду потребителя называют товарным 
ассортиментом выбора. Предположим, женщина испытывает нужду выглядеть красивой. Вот 
все товары, способные удовлетворить эту нужду, мы и называем товарным ассортиментом 
выбора. Этот ассортимент включает в себя косметику, новую одежду, курортный загар, 
услуги косметолога, пластическую операцию и т.д. Не все эти товары желательны в 
одинаковой степени. Чем полнее товар соответствует желаниям потребителя, тем большего 
успеха добьется производитель. Он должен отыскивать потенциальных потребителей, 
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выяснять их потребности и создавать товар, как можно более полно удовлетворяющий их. 

Существуют 3 варианта соотношения между товаром А и конкретной потребностью Х: 
1) Товар А1 не может удовлетворить Х 
2) Товар А2 частично удовлетворяет Х 
3) Товар А3 полностью удовлетворяет Х, - идеальный товар. 

Понятие товар не ограничивается физическими объектами. Товаром можно назвать все, 
что способно оказать услугу, т.е. удовлетворить нужду. Помимо изделий и услуг, это могут 
быть личности, места, организации, виды деятельности и идеи.  Потребитель решает, 
какую именно развлекательную передачу посмотреть по телевидению, куда отправиться на 
отдых, каким организациям оказать помощь, какие идеи поддержать. И если использование 
термина «товар» временами кажется неестественным, его можно заменить другими - 
«удовлетворитель потребности», «средство возмещения» или «предложение». Все эти 
слова имеют определенное ценностное значение для разных лиц. 

5. Маркетинг имеет место в тех случаях, когда люди решают удовлетворить свои нужды и 
запросы посредством обмена. 

Обмен - акт получения (приобретения) от кого - либо желаемого товара или объекта 
путем предложения чего - либо взамен. 

Обмен — один из четырех способов, посредством которых отдельные лица могут 
получать желаемый объект. К примеру, проголодавшийся человек может раздобыть пищу 
следующими способами: обеспечить себя едой сам с помощью охоты, рыбной ловли или 
сбора плодов (самообеспечение), у кого-то украсть еду (отъем), выпросить ее 
(попрошайничество) и, наконец, предложить за предоставление ему еды какое-либо средство 
возмещения, скажем деньги, другой товар или какую-либо услугу (обмен). 

Из этих четырех способов удовлетворения нужд наибольшими преимуществами 
обладает обмен. При нем людям не приходится посягать на права других, не приходится 
зависеть от чьей-то благотворительности. 

Не приходится им, и производить самостоятельно любой предмет первой 
необходимости независимо от того, умеют ли они это делать или нет. Можно сосредоточиться 
на создании вещей, производство которых они хорошо освоили, а потом поменять их на 
нужные предметы, сделанные другими. В результате совокупное производство товаров в 
обществе возрастает. 

Обмен — основное понятие маркетинга как научной дисциплины. Для совершения 
добровольного обмена необходимо соблюдение пяти условий: 

1.  Участие как минимум двух сторон. 
2.  Каждая сторона должна располагать чем-то, что могло бы представить ценность для 
другой стороны. 
3.  Каждая сторона должна быть способна осуществлять коммуникацию и обеспечивать 
поставку своего товара. 
4.  Каждая сторона должна быть совершенно свободной в принятии или отклонении 
предложения другой стороны. 
5.  Каждая сторона должна быть уверена в целесообразности или желательности иметь 
дело с другой стороной, то есть, считать предложение о сотрудничестве возможным и 
выгодным. 

Эти пять условий создают всего лишь потенциальную возможность обмена. А вот 
состоится ли он, зависит от соглашения между сторонами о его условиях. Если соглашение 
достигнуто, можно сделать вывод, что в результате обмена все его участники получают 
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выгоду (или, по крайней мере, не несут ущерба), поскольку каждый из них был волен 
отклонить, либо принять предложение. 

 
6.  Если обмен - основное понятие маркетинга как научной дисциплины, то основной 

единицей измерения в сфере маркетинга является сделка, представляющая собой 
коммерческий обмен ценностями на рынке между двумя сторонами. 

Для этого нужно, чтобы сторона А передала стороне Б объект Икс и получила от нее 
объект Игрек, скажем, Джон дает Смиту 400 долл. И получает телевизор. Эта классическая 
денежная сделка, хотя присутствие денег в качестве коммерчески обмениваемых ценностей 
совсем необязательно. При бартерной сделке в обмен на телевизор Джон даст Смиту 
холодильник. Вместо товаров в ходе бартерной сделки могут обмениваться услуги, например, 
когда юрист Джон составляет завещание врачу Смиту в обмен на медицинское обследование. 

Сделка предполагает наличие нескольких условий:  
1) по меньшей мере, двух ценностно-значимых объектов,  
2) согласованных условий ее осуществления,  
3) согласованного времени совершения, и  
4) согласованного места проведения.  

Как правило, условия сделки поддерживаются и охраняются законодательством. 

Маркетинг слагается из действий, предпринимаемых с целью добиться в любой форме 
желаемой ответной реакции целевой аудитории в отношении какого-либо объекта, услуги или 
идеи. 

 
7.  Понятие "сделка" — непосредственно подводит нас к понятию "рынок". 

Рынок — совокупность существующих и потенциальных покупателей товара. Эти 
покупатели имеют общие нужды или запросы, которые могут быть удовлетворены 
посредством обмена. Таким образом, размер рынка зависит от числа покупателей, 
испытывающих необходимость в каком-то продукте, имеющих ресурсы для совершения 
обмена и желание предложить эти ресурсы в обмен на нужный им продукт. 

Чтобы разобраться в природе рынка, представим себе примитивное экономическое 
сообщество из четырех человек: рыбака, охотника, гончара и фермера. На рис.3 представлены 
три разных способа удовлетворения этими людьми своих нужд. Первый способ - 
самообеспечение, когда каждый из них может самостоятельно добыть для себя все 
необходимое. Так, рыбак, проводя большую часть времени за ловлей рыбы, в остальное время 
и охотится, и гончарит, и занимается сельским хозяйством, чтобы обеспечить себя всем, что 
ему нужно. При этом эффективность его занятий рыбной ловлей снижается так же, как и 
эффективность занятий своим основным делом у других.                                                                                                                          

 
 

2. Темка лекционного занятия: маркетинг-микст или «4Р» 
Ключевые маркетинговые виды деятельности включают «четыре Р» (по основным состав-
ляющим маркетинга, которые в английском языке начинаются с буквы «р») или как о них 
обычно говорят «маркетин-микст». 
В конце 40-х годов Нэйл Борден, профессор бизнес-школы в Гарварде, изобрел термин 
«маркетинг-микст», обозначающий совокупность видов деятельности, которую он, как он счи-
тал, маркетологи могут использовать для влияния на решения о покупках, принимаемые по-
требителями. 
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Например, маркетолог фармацефтической компании может использовать несколько ви-дов 
деятельности, чтобы попытаться убедить врачей выбирать нужные для него варианты вы-
писываемых ими лекарств, в число этих видов входят – реклама в печатных изданиях, на теле-
виденье и других медийных средствах, прямые продажи, раздача образцов лекарства, 
спонсирование, бонусирование врачей и т.д. 
Очевидно, существует широкий диапазон подобных маркетинговых видов деятельности, 
которые могут отличаться от компании к компании и от отрасли к отрасли. 
Самое главное здесь, заключается в том, что маркетологи идентифицируют виды деятельности 
в своем маркетинг-миксте и координируют их, чтобы добиться максимального результата. Так 
что, об руководителях, отвечающих за маркетинг, обычно думают прежде всего, как о людях, 
«смешивающих ингредиенты», постоянно занятых творческим «приготовлением» 
маркетинговых процедур и приёмов. 
Конечно, профессора маркетинга с воодушевление восприняли идею, что компании должны 
иметь маркетинг-микст. Потому что теперь им стало намного легче объяснять студентам и 
корпоративным клиентам решаемые задачи и давать определение маркетинга. Обратная 
сторона рассуждений о маркетинг-миксте, правда, была связана с тем, что существуют 
действительно сотни, а может быть и тысячи видов деятельности, которые можно включить в 
этот самый микст. 
Тут уж студентам и руководителям было легко увязнуть в деталях, из-за чего могли упустить 
суть самых прекрасных теорий, предлагаемых гуру маркетинга. Что, собственно, часто и 
происходило. 
Поэтому, требовалась хорошая классическая схема классификации – способ устранения 
излишних подробностей и сведения общей идеи к простой короткой фразе. Ну и как это часто 
бывает на западе, желательно, состоящих из слов, начинающихся с одной буквы. 
Джером Мак-Карти (Jerome McCarthy), известный профессор маркетинга и признанный 
консультант, получивший награды за свои работы, предложил, несомненно, простое и, что 
самое главное, легко запоминающееся решение. Маркетинг-микст в каждой компании, 
говорил он, преимущественно состоит из четырёх «Р»: Продукта (product), места (place), 
продвижения (promotion) и цены (price). Если компания стремится получить максимальную 
доходность за свои маркетинговые усилия, маркетинговые виды деятельности необходимо 
планировать и реализовывать согласованно друг с другом. Каждый из этих четырёх «Р» 
включает ряд маркетинговых видов деятельности. 
 

Продукт Место Продвижение Цена 

Название бренда Ассортимент Реклама Кредитные условия 

Глубина и ширина 
продуктовой линейки 

Охват (рынков) Общая направленность Скидки 

Дизайн Каналы дистрибуции: 

розничные торговцы, 

оптовики, представители 

Типы медийных 
средств 

Гибкость 

Характеристики Запасы Прямой маркетинг Географические 
параметры 
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Гарантии Типы посредников Комбинация приёмов 
продвижения 

Начальная цена 

Установка и 
подключение 

Размещение PR Ценовой уровень 

Инструкция Демонстрация на рынке Продавцы Прейскурант 

Упаковка Транспортировка Мотивация Период оплаты 

Разнообразие моделей Складирование Отбор  

Качество  Профессиональная 
подготовка 

 

Возврат  Подготовка  

Услуги  Стимулирование сбыта  

Размеры  Служба сбыта  

Претензии    

Вспомогательные 
устройства 
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1. Дисциплина: ВВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГ 
2. РАЗДЕЛ 2. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА МАРКЕТИНГА. / Тема 2.1. Внутренняя и 

внешняя среда 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. 
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: окружающая среда маркетинга: понятие, виды, 

факторы, формирующие окружающую среду. 
Динамичные изменения, постоянно происходящие во всех сферах общественной 

жизни, делают управление предприятием, в условиях многообразия его отношений и 
контактов с многочисленными субъектами, весьма сложным занятием. Это относится и к 
управлению маркетингом, как одной из основных функций управления. Происходящие за 
пределами предприятия процессы в той или иной сказываются на изменениях и процессах, 
происходящих внутри фирмы. Совокупность этих субъектов и отношений составляет понятие 
маркетинговой среды, которая во многом определяет характер деятельности фирмы и является 
объектом внимательного изучения. 

 
Маркетинговая среда — это совокупность условий, факторов и активных субъектов, 

действующих за пределами фирмы и внутри нее, и оказывающих прямо или косвенно влияние 
деятельность предприятия, установление и поддержание взаимовыгодных отношений с 
целевыми клиентами. 

Иными словами, маркетинговая среда включает в себя все силы, оказывающие влияние 
на способности фирмы устанавливать и поддерживать эффективные связи с целевым рынком. 

Поставщики и клиенты; маркетинговые посредники и клиенты; финансовые круги и 
средства массовой информации; государственные учреждения и общественные организации; 
динамика численности, структуры населения и законодательная база предпринимательской 
деятельности; технический прогресс и состояние природной среды; культурная среда и 
внутренняя культура организации — вот далеко не полный перечень субъектов и факторов, 
действующих на предприятие и влияющих на эффективность его функционирования. 

Маркетинговая среда делится на микро- и макросреду. Микросреда делится на 
внутреннюю и внешнюю. Внутренняя микросреда — это сама фирма, ее подразделения, 
организация управления, ресурсы фирмы, культура предприятия. Внешняя микросреда 
представляется факторами, с которыми предприятие непосредственно взаимодействует и 
может влиять на них. 

Некоторые ученые подходят к этому вопросу чуть иначе и говорят, что Маркетинговая 
среда, с точки зрения ее изучения, может рассматриваться на трех уровнях: внутренняя среда, 
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микросреда, макросреда. Микро - и макросреда представляют собой внешнюю среду фирмы. 
Это в принципе не противоречит утверждениям, изложенным выше. 

Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное отношение к самой 
фирме и ее возможностям по обслуживанию клиентуры, т.е. поставщиками, маркетинговыми 
посредниками, клиентами, конкурентами и контактными аудиториями. 

Макросреда представлена силами более широкого социального плана, которые 
оказывают влияние на микросреду такими, как факторы демографического, экономического, 
технического, политического, культурного характера. 

Факторы макросреды не поддаются встречному воздействию со стороны фирмы, их 
можно только учитывать в своей работе, чтобы снизить отрицательное влияние и усилить 
положительное. 

Успешное существование предприятия возможно лишь при условии достаточного 
знания окружающей среды, если не принимать во внимание маловероятное счастливое 
стечение обстоятельств, когда система уподобляется человеку, лишенному зрения и 
вынужденному спускаться с крутой горы по извилистой тропинке, но умудрившемуся чудом 
остаться невредимым. 
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Приложение № 4 к методическим материалам 
по дисциплине. Учебно-наглядные пособия по 
дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1.1. Предмет, цели и задачи дисциплины. 
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Тема 1.2. Объекты и субъекты маркетинговой деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА МАРКЕТИНГА 

Тема 2.1. Внутренняя и внешняя среда маркетинга. 

 

Тема 2.2. Конкурентная среда маркетинга. 
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РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. 

Тема 3.1. Сегментация и позиционирование. 
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Тема 3.2. Поиск целевой аудитории. 
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РАЗДЕЛ 4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ 

Тема 4.1. Управление товаром и ценой. 

 

Тема 4.2. Управление каналами распределения.  
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РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Тема 5.1. Построение маркетинговых служб на предприятии. 

 

Тема 5.2. Основные маркетинговые показатели и эффективность маркетинговой 
деятельности. 

 
  



47  

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  

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 
 

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 «Маркетинговые исследования» разработаны на осно-
вании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – ма-
гистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденного приказом Ми-
нистерства 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 «Маркетинговые исследования» разработаны канд. 
экон. наук, доцентом кафедры управления, маркетинга и продаж О.В. Скрипко.  
 
Методические материалы по дисциплине обсуждены и утверждены на заседании кафедры 
Управления, маркетинга и продаж. 
 
Протокол № 7 от «27» февраля 2024 года 
 
 
 
Заведующий кафедрой 
канд. экон. наук., доцент 

 

 
 
 
К.Г. Царитова 

 (подпись)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3  

СОДЕРЖАНИЕ 

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

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине «Маркетинговые 
исследования» ........................................................................................................................................................ 4 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине «Маркетинговые 
исследования» ........................................................................................................................................................ 8 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ............................................................................................................... 13 

Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине. Конспекты лекционных занятий по 
дисциплине ....................................................................................................................................................... 25 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ................................................................. 25 

Приложение № 4 к методическим материалам по дисциплине. Учебно-наглядные пособия по 
дисциплине ....................................................................................................................................................... 37 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ............................................................................. 37 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................................... 46 

  



4  

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
«Маркетинговые исследования» 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучаю-
щихся 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, систематизирован-
ном 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 ме-
тодически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

− Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении систе-
матических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 
курса. Она может содержать: определение дисциплины ; краткую историческую справ-
ку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины , ее роль в общей системе обуче-
ния и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; осо-
бенности 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 традици-
онный 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, допускаю-
щая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализа-
цию 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 мне-
ний и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

− Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного мате-
риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными во-
просами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискус-
сию, 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 ориентируют-
ся в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степе-
ни усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результа-
тах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному 
разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

− Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых проблем-
ных 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 необходи-
мости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

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

дения 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 картин-
ками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного 
вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или 
иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Введение в маркетинговые исследования. 
Тема 1.1. Роль и место маркетин-
говых исследований в современ-
ном бизнесе, их цели и задачи. 

Роль исследований в маркетинговой деятельности компа-
нии. Мировой и российский рынок МИ. Организации, ре-
гулирующие деятельность по проведению маркетинговых 
исследований. Этические аспекты маркетинговых иссле-
дований. Международный кодекс проведения социологи-
ческих и маркетинговых исследований ESOMAR/ICC Ли-
тература по МИ. 

Тема 1.2. Маркетинговые иссле-
дование: понятие, сущность, ме-
тодические основы и принципы. 

Понятие и сущность маркетинговых исследований. Цели и 
задачи маркетинговых исследований. Предмет и объекты 
маркетингового исследования. Объекты изучения. Мето-
дические основы маркетинговых исследований и основные 
принципы.  и генеральные направления. Генеральные 
направления маркетинговых исследований: исследование 
рынка; исследование конкуренции; исследование потреби-
телей; исследование товаров; исследование рекламы; ис-
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следование эффективности продаж; исследование системы 
сбыта; исследование экономики бизнеса 

Раздел 2. Информация в маркетинге. 

Тема 2.1. Маркетинговая инфор-
мационная система. Виды и осо-
бенности маркетинговой инфор-
мации. 

Понятие маркетинговой информации. Значение информа-
ции для маркетингового исследования. Цель сбора инфор-
мации. Носители маркетинговой информации. Понятие 
информационной культуры. Маркетинговая информаци-
онная система: сущность, трансформация, источники по-
лучения. Предназначение маркетинговой информационной 
системы и последовательность ее проектирования. Сбор 
информации, накопление и хранение информации, обра-
ботка информации (контроль, сводка, группировка), выда-
ча информации пользователям. МИС и задачи маркетинга. 
МИС – часть информационной системы предприятия. 
Функциональная структура МИС и информационные по-
токи. Система внутренней отчетности. База данных пред-
приятия и документооборот. Классификация задач, решае-
мых с помощью МИС. Решение маркетинговых задач в 
МИС. Определение взаимосвязи между показателями, 
снижение размерности системы, группировка объектов, 
определение тенденций. 
Типология маркетинговой информации. Первичная и вто-
ричная информация, преимущества и недостатки. Носите-
ли и источники маркетинговой информации. Методы по-
лучения информации. Сопоставимость информационных 
данных, полученных в процессе маркетинговых исследо-
ваний.  

Тема 2.2. Выборочный метод в 
сборе информации. 

Понятие выборки. Сущность выборочного метода сбора 
данных, его преимущества. Количественная и качествен-
ная репрезентативность выборки. Подходы к определению 
размера выборки: произвольный, статистический, с помо-
щью номограмм, эмпирический метод, затратный, исходя 
из заранее оговоренных условий. Особенности определе-
ния размера выборки при небольшом количестве потенци-
альных респондентов. Выборка из гипотетической сово-
купности.  Методы формирования структуры выборки: не-
случайные, случайные способы, многоступенчатые выбор-
ки. Возможные ошибки выборки. Оценка репрезентатив-
ности собранной информации. 

Раздел 3. Типология маркетинговых исследований 

Тема 3.1. Общая типология мар-
кетинговых исследований. Коли-
чественные исследований. 

Виды маркетинговых исследований (по цели, методам и 
подходам, месту проведения и т.д.). Количественные и ка-
чественные методы исследования. В чем разница? Виды 
количественных опросов. Надежность и точность исследо-
вания. Дизайн исследования. Составление анкеты. Виды 
вопросов. Шкалирование. Переходы. Требование к вопро-
сам. Кодировка открытых вопросов (правила, виды, авто-
матизация, проверка). Обогащение данных (что может до-
бавляться к опросным данным, как сливать и учитывать в 
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анализе). 
Тема 3.2. Качественные исследо-
вания и микст-методики. Задачи, решаемые качественными исследованиями. Мето-

ды качественных исследований. Этапы качественных ис-
следований. Выбор аудитории качественных исследова-
ний. Контроль поля в качественных исследованиях: двой-
ной рекрут, личные интервью, творческие задания. Со-
ставление плана дискуссии. Предоставление результатов. 
Неопросные методы: наблюдения, social media listening, 
семиотический анализ. Сущность микст-методик. Особен-
ности, преимущества и недостатки.  

Раздел 4. Методологические подходы к проведению исследований. 

Тема 4.1. Методология проведе-
ния отдельных видов маркетин-
говых исследований. 

Содержание и методы отдельных видов маркетинговых 
исследований в зависимости от направления и целей ис-
следования: кабинетные исследования; обобщение данных 
обследования покупателей; обзор статистических данных; 
интервьюирование покупателей и посредников. Экономи-
ко-математические методы проведения маркетинговых ис-
следований: 1) статистические методы обработки инфор-
мации; 2) многомерные методы; 3) регрессионные и кор-
реляционные методы; 4) имитационные методы; 5) методы 
статистической теории принятия решений; 6) детермини-
рованные методы исследования операций; 7) гибридные 
методы, объединяющие детерминированные и вероятност-
ные (стохастические) характеристики.  
Методы проведения разведочных исследований: анализ 
вторичных данных, изучение опыта; анализ конкретных 
ситуаций, работа фокус-группы, проекционный метод 

Тема 4.2. Этапы проведения 
маркетингового исследования. 

Этапы маркетинговых исследований: подходы в науке и 
практике. Определение проблемы и постановка целей ис-
следования. Определение потребности в проведении мар-
кетинговых исследований. Определение проблемы. Дей-
ствительные и мнимые проблемы. Приемы осмысления 
проблем: анализ результатов производственно- хозяй-
ственной и сбытовой деятельности предприятия, эксперт-
ная оценка, моделирование проблемы. Постановка целей и 
задач исследования, формирование рабочих гипотез, опре-
деление границ исследования. Определение объекта и 
предмета исследования с выявлением структуры объекта. 
Расчет необходимых ресурсов. Отбор источников, сбор и 
анализ вторичной маркетинговой информации. Планиро-
вание, выбор методов и средств сбора первичной инфор-
мации, определение процедуры выборки. Разработка плана 
исследования, анализ затрат, корректировка программы 
(при необходимости). Сбора и систематизация первичной 
информации. Анализ полученной информации. Подготов-
ка отчета о проведенном исследовании. Содержание. 
Стиль изложения и графический материал. Оформление 
отчета.  Представление полученных результатов исследо-
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вания, выводы и рекомендации. Анализ использования ре-
зультатов исследований.  

 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисци-
плине «Маркетинговые исследования» 

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

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, самосто-
ятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, дета-
лизировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях ру-
ководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и ин-
терактивных 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 об-
становка, 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 обязанно-
стей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается мо-
дель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содер-
жанием», 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, оце-
нить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода ин-
сценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объектив-
ную 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 со-
держат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирова-
ния 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 со-
держит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситу-
ации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации де-
лятся на простые, критические и экстремальные. 

− Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, ос-
нованный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать си-
туацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать луч-
шее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуа-
ции), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент услов-
ности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведе-
ние 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 за-
ключается 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих во-
просов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

− Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой аудитори-
ей с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстра-
ция 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 многоплано-
вое обсуждение.  

− Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный об-
мен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность пуб-
личной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей право-
те третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, ко-
торые используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого ре-
зультата – сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной по-
зиции. 
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− Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсужде-
ние способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется опре-
деленное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный об-
думанный 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 экс-
перты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопро-
сов. 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, поз-
воляющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискус-
сии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргумен-
тируя 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 вари-
антов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Яв-
ляется методом экспертного оценивания.  

− Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязае-
мым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокуп-
ность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для до-
стижения 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 приобре-
тения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего инте-
грации знаний из различных предметных областей.  

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

− Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная образова-
тельная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания ре-
зультатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подбор-
ка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) дис-
циплины  

 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
 
Тема 1.1. Роль и место маркетинговых исследований в современном бизнесе, их 

цели и задачи. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Для кого и зачем нужны маркетинговые исследования? 
2. Есть ли смысл в регулировании деятельности по проведению МИ. И если есть, то 

кто этим должен заниматься? 
3. Этические аспекты маркетинговых исследований. 
4. Сущность международного кодекса по проведению социологических и маркетинго-

вых исследований. 
 

Тема 1.2. Маркетинговые исследование: понятие, сущность, методические основы 
и принципы. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и сущность маркетинговых исследований.  
2. Предмет и объекты маркетингового исследования. Объекты изучения.  
3. Методические основы маркетинговых исследований и основные принципы. 
4. Основные направления МИ. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Маркетинговая информационная система.  

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 
 

Контрольная работа 1 
 

Чтобы получить необходимую информацию для принятия обоснованного управленческого 
решения по совершенствованию имеющегося у Вашей компании продукта (выбрать один то-
вар или услугу в той компании, где вы работаете) необходимо проведение комплекса марке-
тинговых исследований. Они должна выявить данные, описывающие положения продукта на 
рынке, демонстрирующие его проблемные зоны, барьеры к покупке, обозначающие вектора 
для его совершенствования. 
Для формирования программы исследований вам необходимо ответить на следующие вопро-
сы: 

• какие инструменты маркетинговых исследований вам нужно использовать для получе-
ния требуемой информации и в какой последовательности; 

• какую информацию Вам дадут количественные исследования, а какую – качественные; 
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• какие задачи вам позволит решить проведение фоку-групп; 
• для ваших задач могут ли быть полезны кабинетные исследования, и ответы на какие 

вопросы они позволят вам получить ответы. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 
 
Тема практического занятия: Типология маркетинговых исследований. 

Форма практического задания: контрольная работа. 

Примеры контрольных работ 

Контрольная работа 1 

По согласованию с преподавателем выберите СМИ. Составить Отчет по проведенно-
му исследованию для выбранного вами СМИ. Ответьте в нем на следующие вопросы:  

1. Проблема (для решения которой необходима маркетинговая информация).  
2. Цель исследования. Последовательность сбора информации.   
3. Источники и методы сбора информации. Полученные результаты (выводы).  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 
Тема практического занятия: Методологические подходы к проведению исследова-

ний. 
Форма практического задания: дискуссия. 

Примерные темы дискуссии. 
1. Содержание и методы отдельных видов маркетинговых исследований в зависимости от 

направления и целей исследования 
2. Экономико-математические методы проведения маркетинговых исследований.  
3. Методы проведения разведочных исследований: анализ вторичных данных, изучение 

опыта; анализ конкретных ситуаций, работа фокус-группы, проекционный метод. 
4.  Этапы маркетинговых исследований: подходы в науке и практике.  
5. Действительные и мнимые проблемы маркетинговых исследований. 
6. Постановка целей и задач исследования, формирование рабочих гипотез, определение 

границ исследования. 
7. Отбор источников, сбор и анализ вторичной маркетинговой информации.  
8. Планирование, выбор методов и средств сбора первичной информации, определение 

процедуры выборки.  
9. Разработка плана исследования, анализ затрат, корректировка программы (при необхо-

димости).  
10. Сбора и систематизация первичной информации.  
11. Подготовка отчета о проведенном исследовании. Содержание. Стиль изложения и гра-

фический материал. Оформление отчета.  Представление полученных результатов исследова-
ния, выводы и рекомендации.  

12. Анализ использования результатов исследований.  
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Выборочный метод в сборе информации. 

Форма практического задания: дискуссия. 

Примерные темы дискуссии: 
1. Что такое выборка и зачем она нужна. 
2. В чём суть выборочного метода сбора данных. 
3. Количественная и качественная репрезентативность выборки. 
4. Как определить размер выборки: основные подходы. 
5. Как определить выборку, если потенциальных респондентов мало. 
6. Как формировать структуру выборки.  
7. Возможные ошибки выборки. Оценка репрезентативности собранной информации. 

 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины «Маркетинговые исследования» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоя-
тельная 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 ин-
формационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 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 про-

читанной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной тетради; 
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 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 лекто-

ра) 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 вре-
мя занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоре-
тического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с ин-
структивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники без-
опасности при работе с приборами, веществами. 

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

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения 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 уча-
стия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль 
за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-
дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по воз-
можности используйте наглядное представление материала.  

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

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определен-
ных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источ-
ников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессио-
нальной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обуче-
ния. 

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

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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. 
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Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-

тать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 
большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподава-
телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в ме-
тодических 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 иг-
рает самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на опреде-
ление основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые пояс-
няют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно до-
биваться 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 пока-
зывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запом-
нить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным справочни-
ком для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внима-
тельное, 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 книга-
ми (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподава-
телем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная 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 сло-

ва. 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 мыс-

ли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказа-
тельства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложе-
ния. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности напи-
санного. 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 
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навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самосто-
ятельной работы. 

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

дя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения пробле-
мы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычис-
лений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. 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 рассмат-
ривать 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 исполь-
зованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней страни-
це 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и 
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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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению.  

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 науч-

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

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 во-
прос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с со-
временностью. 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 указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, 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 рас-
пределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, ко-
гда 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 выдви-

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

сти.  
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, постав-

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

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме.  

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

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

ной 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 вы-
брана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
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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 сопровож-
дать 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 недостат-
ком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходи-
мый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изло-
женный, 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 про-
цессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-
щему 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 до-

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

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

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

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

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

ские 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 ти-
тульный 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 до-

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

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

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

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

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-
шими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-
держание 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 из-

лагать 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 – встав-
ки, 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, диа-

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

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

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

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

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-
священным 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, отражаю-
щая 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 сту-
дентом 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 само-
стоятельно 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 вопро-
су; 

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

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

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе; 

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

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

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

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

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

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; исполь-
зуются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются 
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулиро-
ваны недостаточно 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. 
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Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских 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 обобще-
нию знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практиче-
ских задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углуб-
ляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демон-
стрирует 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 ос-
новные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая подготов-
ка 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 заня-
тий по дисциплине  

 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Дисциплина: МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
2. ВВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ / Роль и место маркетинго-

вых исследований в современном бизнесе, их цели и задачи.  
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать представле-

ние 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 струк-
туры) 

 
1. Тема лекционного занятия: роль маркетинговых исследований. 
Каждого жителя России можно назвать потребителем. И тот, кто не говорит по-русски, 

тоже является потребителем, только тогда он называется споживач (укр.), consumer («консью-
мер», англ.), или Verbraucher (австр.нем.), или Konsument (нем.), или как-то ещё. Каждый раз, 
когда мы что-либо потребляем, мы совершаем незаметное для нас воздействие на окружаю-
щую нас социально-экономическую среду. Потребляя, мы воздействуем на продавцов. Про-
давцы, совершив акт продажи, тем самым воздействуют на дистрибьюторы, которые в свою 
очередь воздействуют на производителей, а те — на поставщиков сырья. Каждый раз такой 
незаметный акт потребления приводит к разрастающимся волнам влияния, которые вовлекают 
все большее количество субъектов экономики в непрерывный процесс…  

В условиях тоталитарного социализма или монархии этот процесс жёстко регулируется 
сверху. В условиях либеральной (или, в нашем случае, скорее «чуть более либеральной») эко-
номики этот процесс «управляется рынком». У каждого участника процесса есть альтернатива 
- что потребить. Выбирая хотя бы из двух предложений, мы должны руководствоваться каки-
ми-то критериями. Часто это вполне конкретные критерии, например, цена. Иногда их уловить 
труднее (например, предпочтение торговых марок), в других случаях это может быть необхо-
димость в удовлетворении неких глубинных потребностей (например, неудовлетворённая по-
требность почувствовать власть над другими людьми может выливаться в приобретение спор-
тивного автомобиля).  

А во всех методиках создания конкурентных преимуществ можно выделить одну глав-
ную мысль: узнайте, что любят ваши клиенты, и просто дайте им это. Уловил потребность, 
сумел удовлетворить эту потребность своим продуктам – получил конкурентное преимуще-
ство. Выиграл в конкурентной борьбе. 
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Вообще, в целом, управление маркетинговой деятельностью (marketing-management) 
требует знания сущности процессов, связанных с доведением продукта до потребителя, осо-
бенностей состояния и развития рынка, умения оценить и предсказать рыночную ситуацию. 
Без сбора добротной, достоверной информации и последующего её анализа маркетинг не 
сможет в полной мере выполнить своё предназначение, которое заключается в удовлетворе-
нии разнообразных потребностей покупателей и в стимулировании возникновения новых за-
просов. Необходимые данные можно получить разными способами, один из которых — ис-
следование.  

Трудно представить все многообразие деятельности, выполняемой в ходе маркетинго-
вых исследований. Большинство из нас, вероятно, сталкивались с телефонными или письмен-
ными опросами, однако маркетинговые исследования выходят далеко за рамки «простого» 
выяснения мнения потребителей о том или ином товаре или рекламе. 

Задача управления маркетингом — удовлетворение потребностей потребителей путём 
одновременной корректировки всех элементов маркетинга-микс. Однако результаты такой 
«подгонки» не будут полностью предсказуемыми, поскольку задачу маркетинга приходится 
выполнять в неконтролируемой среде. Следовательно, как руководитель фирмы, отвечающий 
за её маркетинговую деятельность, так и специалисты по маркетингу остро нуждаются в ин-
формации, а маркетинговые исследования являются традиционным способом её получения.  

Маркетинговые исследования можно назвать коммуникационным каналом, связываю-
щим фирму с внешней средой. Благодаря маркетинговым исследованиям компания собирает и 
интерпретирует данные о внешней среде с целью разработки, использования и оценки эффек-
тивности своих планов маркетинга. Это формальное определение маркетинговых исследова-
ний подчёркивает их информационно-связующую роль. Оно указывает на то, что в ходе мар-
кетинговых исследований организация получает информацию для её использования, по край-
ней мере, в следующих четырёх областях: 

а) разработка возможных маркетинговых мероприятий, включая определение проблем 
и возможностей маркетинга; 

б) оценка данных мероприятий; 
в) оценка эффективности их реализации по сравнению с поставленными целями; 
г) совершенствование общего представления маркетинговых явлений и процессов. 
Более того, маркетинговые исследования являются составной частью всех этапов ин-

формационно-управленческого процесса, включая: 
1.определение требуемой информации; 
2. сбор и анализ информации; 
3. обработку информации с учётом тех задач, которые первоначально определили по-

требность в исследовании. 
 
 
2. Тема лекционного занятия. Когда нужно проводить исследование?  
1. В первую очередь, когда в производство запускается новый продукт — чтобы изу-

чить спрос, продумать упаковку, определить будущую цену, пути продвижения продукта, су-
ществующие и перспективные каналы сбыта. Исследования помогают собрать необходимую 
информацию для определения новых сегментов рынка, установить потребности клиентов, по-
нять, как они воспринимают товары, их характеристики — цену, дизайн и т.д. Исследования 
эффективны в процессе изучения конкурентов, поставщиков и дистрибьюторов.  

2. Очень полезно изучить потребности аудитории в момент, когда кажется, что продукт 
устарел и потерял рыночную привлекательность. Примером может служить ряд исследований, 
проведённых для компании, которая выпускает сгущённое молоко. Многие знают его с дет-
ства как лакомство. Однако, когда на прилавках появилось огромное количество импортных и 
российских молочных десертов, советская сгущёнка утратила на потребительском рынке 
прежнее превосходство. Производитель вовремя понял, что надо что-то менять. В результате 
нескольких разноплановых исследований появился новый привлекательный современный об-
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раз сгущённого молока, новый брэнд — масса разнообразных современных сгущёнок со сво-
ими именами, вкусом, новой упаковкой. Самое интересное, что стоило одной компании во-
плотить это изменение в жизнь, как конкуренты тоже стали совершенствовать свою продук-
цию. Кстати, именно поэтому социологи утверждают, что маркетолог — адвокат потребителя.  

3. При выводе продукции на новые рынки, особенно, в мировом масштабе.  
4. Что бы видеть тенденции развития рынка, даже если у тебя все хорошо. 
 
 
1. Дисциплина: МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
2. ВВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ / Маркетинговые исследова-

ние: понятие, сущность, методические основы и принципы.  
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать представле-

ние 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 струк-
туры) 

 

1. Тема лекционного занятия: Понятие и сущность маркетингового исследования. 

Маркетинговые исследования (англ. marketing research) — это целенаправленный сбор, 
обработка и анализ информации, её интерпретация, оценочные и прогнозные расчёты, выпол-
няемые для маркетинговых служб и руководства фирмы по их заказу, с целью уменьшения 
неопределённости при принятии управленческих решений.  

Маркетинговое исследование, или информационно-аналитическое обеспечение марке-
тинга, есть неотъемлемая часть маркетинговой деятельности. Нельзя отрывать информацию и 
её анализ от собственно маркетинга.  

Маркетинговое исследование представляет собой вид исследовательской деятельности, 
призванный удовлетворять информационные потребности маркетинга. Одним из базовых тре-
бований маркетинга является обеспечение «прозрачности» рынка и «предсказуемости» его 
развития. 

Результатом исследований маркетинга являются конкретные разработки, которые ис-
пользуются при выборе и реализации стратегии, а так же маркетинговой деятельности пред-
приятия. 

Как показывает практика, без рыночных исследований невозможно систематически со-
бирать, анализировать, и сопоставлять всю информацию, необходимую для принятия важных 
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решений, связанных с деятельностью на рынке, выбором рынка, определения объёмов продаж, 
прогнозированием и планированием рыночной деятельности. 

Направление и характер маркетинговых исследований формируются под влиянием про-
блем, которые необходимо решать. 

 

Рис. 1. Направления маркетинговых исследований 

Объектами рыночного исследования являются тенденция и процесс развития рынка. 
Включая анализ изменения экономических, научно-технических, законодательных и др. фак-
торов, а также структура и география рынка, его ёмкость, динамика продаж, барьеры рынка. 
Состояние конкуренции, сложившаяся конъюнктура, возможности и риски. 

Основными результатами исследования рынка являются: 
 прогнозы его развития, оценка конъюнктурных тенденций, выявление ключевых 

факторов успеха, 
 определение наиболее эффективных способов ведения конкурентной политики 

на рынке и возможности выхода на новые рынки, 
 осуществление сегментации рынков. 

Рассмотрим подробнее некоторые из этих объектов исследования. 

Объем рынка — это измеренный в конкретный момент времени объем продаж товаров 
или услуг на конкретной территории. Это определение требует дополнительных объяснений.  

Объем рынка может измеряться либо в денежном, либо в количественном выражении. 
Иногда тот или иной метод выражения просто невозможно использовать. Так, объем добыва-
ющего рынка России можно измерить в рублях, но нельзя измерить в количественных едини-
цах (как сравнить тонну нефти и кубометр газа?). С другой стороны, количественное выраже-
ние может быть полезным для сравнения объёмов рынка за несколько периодов. Чтобы избе-
жать влияния инфляции, гораздо проще измерить его в абсолютных единицах.  

Определение объёма рынка является очень важным аспектом развития бизнеса. Объем 
рынка — это некоторая отметка, относительно которой могут строиться планы компании и 
измеряться результативность её активности на данном рынке.  
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Не зная общего объёма рынка, компания не сможет определить свою долю рынка, не 
сможет понять, имеет ли смысл развитие бизнеса и выпуск новых продуктов — возможно по-
тенциальный объем рынка недостаточно велик, чтобы окупить затраты? Естественно, рынки, 
привлекающие внимание руководства, являются, как правило, новыми и быстро развивающи-
мися. Часто игроки этого рынка умышленно завышают в своих коммуникациях объёмы таких 
рынков, чтобы привлечь на них капиталы. Знание реальных объёмов рынка поможет вам трез-
во оценивать свои шансы и избежать неоправданных затрат.  

Для определения объёма рынка используются различные методологии:  
 Кабинетное исследование, включающее анализ государственной статистики, данные 

ассоциаций производителей и торговых союзов, журналов и других СМИ, отчёты про-
фессионалов и т.д.  

 Аналогичные рынки. Иногда объем рынка возможно определить, пользуясь данными 
по аналогичным рынкам, имеющим примерно ту же самую структуру и темпы роста.  

 Глубинные интервью с потребителями и дистрибьюторами могут помочь в оценке объ-
ёма рынка. Часто дистрибьюторы продукции могут дать весьма ценную информацию. 
Естественно, она не может быть абсолютно достоверной, однако ею также необходимо 
пользоваться.  

 Глубинные интервью с конкурентами. Как ни странно, ваши конкуренты готовы дать 
некоторую информацию. Эта информация, как правило, обезличена, то есть агентство 
маркетинговых исследований, проводящее интервью, не даст вам имени респондента 
(и названия компании), с которым проводилось интервью.  

 Панельное исследование. Самую точную информацию об объёме рынка FMCG (потре-
бительских товаров быстрого использования) можно получить только на основании по-
требительских панелей, дающих эти данные в динамике.  

 Ну, и конечно, целевые исследования (на заказ, Ad Hoc), точно описывающие ситуа-
цию для конкретного рынка.  

Структура рынка  

Как отмечалось выше, акт потребления продукта влечёт за собой воздействие на множе-
ство участников рынка. Их состав, количество и взаимоотношения определяют структуру 
рынка.  

Знание структуры рынка и взаимодействия с другими рынками помогает компании по-
нять свои перспективы и свои задачи, увязывая их не только с конечными потребителями, но и 
с поставщиками и дистрибьюторами, от взаимоотношений с которыми по большей части зави-
сит успешное ведение бизнеса.  

Для определения структуры рынка используют, как правило, кабинетные исследования.  

Доля рынка — это мера размера и успеха продукта на рынке. Рынки могут быть клас-
сифицированы в соответствии с долями, занимаемыми на нем различными поставщиками 
(компаниями), марками или конкретными продуктами.  

Так, монополия — это (по классификации Антимонопольного Комитета) компания с до-
лей рынка более 25%. Известный пример монополии — Газпром (чтобы против него невоз-
можно было применение антимонопольного законодательства, он отнесен к «естественным 
монополиям»). Олигополия возникает в том случае, когда на рынке присутствует 3–5 очень 
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крупных компаний. При этом новой молодой компании очень трудно занять на таком рынке 
хотя бы маленькую долю - киты-монополисты его тут же вытолкнут.  

Задачей любой маркетинговой стратегии является повышение доли рынка. Чем больше 
доля рынка, тем успешней считается бизнес. Как только достигнуты хорошие показатели по 
занимаемой доли рынка, компания получает множество дополнительных возможностей. 
Можно устанавливать более высокие цены на продукцию премиум-класса, можно диктовать 
свои условия дистрибьюторам, можно выпускать упаковки большего объема и т.д.  

Для определения долей рынка используются методы более точные, чем кабинетное ис-
следование. Как правило, это количественные опросы типа Usage & Attitudes. Серьезные иг-
роки рынка работают с данными панельных исследований.  

Анализ рыночных трендов  

Оценка доли рынка производится в конкретный момент времени. Но и объем рынка и 
доли и структура рынка являются динамическими показателями, они изменяются непрерывно. 
Кроме того, качественные показатели рынка редко остаются неизменными. Упаковка продук-
тов или спектр услуг постоянно приспосабливаются для того, чтобы удовлетворить спрос 
наилучшим образом. Анализ рыночных трендов позволяет изучить эти качественные и коли-
чественные изменения, происходящие во времени, понять и спрогнозировать изменения во 
всех компонентах комплекса маркетинга.  

Важно то, что методы исследования трендов позволяют дать наиболее точные прогнозы 
на будущее. Прогноз — это одна из важнейших целей маркетинговых исследований. Прогно-
зирование производится после досконального изучения процессов, происходивших в про-
шлом.  

Среди факторов, влияющих на изменения, можно назвать экономику, законодательную 
базу, действия правительства, политику и СМИ, инновации в технологии изготовления про-
дуктов, структуру потребления, цены, уровень образования и многое другое.  

Весьма удобным средством для анализа трендов являются непрерывные исследования, 
дающие регулярную информацию по каким-то показателям рынка. Самыми важными, без-
условно, являются аудит торговых точек (например, исследование Pricing&Distribution или 
панель торговых точек) и дневниковый контроль покупок потребителей (например, панель 
домохозяйств).  

Информация о потребителях  

Одним из определений маркетинга является «получение прибыли от удовлетворения по-
требностей». Поэтому одной из ключевых задач маркетолога является выявление и понимание 
потребностей рынка. Исследование потребителей позволяет определить и исследовать весь 
комплекс побудительных факторов, которыми руководствуются потребители при выборе то-
варов (доходы, образование, социальные положения и др.) 

Предметом исследования является мотивация поведения потребителей и определяющие 
её факторы, изучается структура потребления, обеспеченность товарами, тенденции покупа-
тельского спроса.  

Глубокое знание потребностей потенциального клиента поможет не только установить 
конкурентоспособные цены на продукцию, но и внести изменения в сам продукт, оптимизи-
ровать каналы продвижения и рекламную стратегию, то есть скорректировать все компоненты 
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комплекса маркетинга. Это знание позволяет выявить занятые и свободные рыночные ниши и 
определить свои возможности для победы в конкурентной борьбе.  

Конечная цель исследования потребителей – их сегментация, выбор целевых сегментов. 

Какая, например, информация о потребителе может быть получена?  
 Обычные места для совершения покупок  
 Обычные места и ситуации потребления  
 Ценовые диапазоны, приемлемые для потребителей  
 Какие основные выгоды ищет потребитель в приобретаемом товаре  
 Какие потребности удовлетворяются и в какой степени  
 Особенности поведения потребителей в месте покупке  
 Объёмы покупок и частоты покупок  
 Предпочитаемые торговые марки  
 Реакция на рекламные стратегии  
 Используемые средства массовой информации  
 Стиль жизни и психографический портрет потребителя и т.д.  

Безусловно, глубина проникновения в исследуемые характеристики может быть различ-
ной. Это зависит, в основном, от насыщенности рынка. Например, при выводе нового товара 
на незанятый сегмент рынка, производитель должен иметь только базовое знание о потенциа-
ле и ёмкости рынка. В случае острой конкурентной борьбы необходимо выяснить все нюансы 
психологических процессов, вызываемых конкретными методами продвижения товара.  

Для получения информации о потребителях используются различные методы. В качеcтве 
примера можно привести основной инструмент количественных исследований — опрос типа 
Usage and Attitudes (например, GfK Navigator). Безусловно, базовое понимание рынка невоз-
можно без проведения фокус-групп. Существуют и более продвинутые методы, которые поз-
воляют не только осуществить сегментацию рынка, но и выявить степень влияния имиджевых 
характеристик торговых марок на долю рынка (например, GfK Target Positioning).  

Данные о конкурентах  

Если бы вы были футбольным тренером и вас спросили, каковы ваши шансы выйти в 
финал кубка России, в своём ответе вы руководствовались бы не только знаниями о силах и 
слабостях своей команды, но и информацией о своих соперниках — в чем их сила и слабость, 
какую тактику нападения и защиты они применяют, каково физическое состояние каждого из 
игроков других сборных. Только зная все особенности соперников можно разработать план 
успешной игры. Кто даст вам исчерпывающую информацию о команде противника — их 
врач? Зачем же прибегать к подкупу — ведь существуют и более простые и доступные спосо-
бы. Вы можете изучать все записи матчей соперника. Вы можете спросить тренеров тех ко-
манд, за которых играли члены нынешней команды. Вы можете задать ряд вопросов игрокам, 
которые недавно покинули команду. В конце концов, загляните в спортивные газеты!  

Так и в маркетинге. Часто просто боятся упоминания данных о конкурентах, боясь, что 
их обвинят в нечистоплотности или промышленном шпионаже. Но компании не живут в изо-
ляции. Смысл рыночных отношений в конкуренции. Компании вынуждены явно или неявно 
раскрывать информацию о своей деятельности. Этим пользуются агентства маркетинговых 
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исследований. Отделы кабинетных исследований способны быстро обработать огромные объ-
ёмы информации и по крупицам собрать ценную информацию.  

Основная задача исследования конкурентов заключается в том, чтобы получить необхо-
димые данные для обеспечения конкретного преимущества на рынке, а также найти пути со-
трудничества и кооперации возможными конкурентами. Этой целью анализируются сильные 
и слабые стороны конкурентов, изучается занимаемая ими доля рынка, реакция потребителей 
на маркетинговые средства конкурентов, организация управления деятельности. 

В целях получение сведений о возможных посредниках, с помощью которых предприя-
тие будет в состоянии присутствовать на выбранных рынках, производится изучение фирмен-
ной структуры рынка. Помимо посредников предприятие должно иметь представление о 
транспортно-экспедиторских, рекламных, страховых, финансовых и др. организациях, созда-
ние совокупности маркетинговую инфраструктуру рынка. 

Главной целью исследования товара является определение соответствия технико-
экономических показателей и качества товаров запросами и требованиям потребителей, а так 
же анализ их конкурентоспособности. Исследование товара позволяют получить самые пол-
ные и ценные с точки зрения потребителей сведения о потребительских параметрах изделия, а 
также данные для формирования наиболее удачных аргументов рекламной кампании, выбора 
наиболее подходящих посредников. Объекты исследования потребителей: свойства товаров-
аналогов и товаров конкурентов, реакция потребителей на новые товары, товарный ассорти-
мент, уровень сервиса, перспективные требования потребителей. Результаты исследований 
дают возможность предприятию разработать собственный ассортимент товаров в соответ-
ствии с требованиями покупателей. Повысить их конкурентоспособность, разработать новые 
товары, выработать фирменный стиль, определить способность патентной защиты. 

Исследование цены направлено на определение такого уровня и соотношение цен, кото-
рый позволяет получить наибольшую прибыль при наименьших затратах. В качестве объектов 
исследования выступают затраты на разработку, производство и сбыт товаров, степень влия-
ния конкуренции, поведение и реакция потребителей на цены. В результате проведенных ис-
следований товара на цены выбираются наиболее эффективные соотношения “затраты-цена”, 
и “цена-прибыль” 

Исследование товародвижения и продаж преследует цель определить наиболее эффек-
тивные пути, способы и средства быстрейшего доведения товара до потребителя и его реали-
зации. 

Объекты изучения - торговые каналы, посредники, продавцы, формы и методы продажи, 
издержки обращения. 

Также анализируются формы и особенности деятельности различных типов предприятий 
оптовой и розничной торговли, выявляются сильные и слабые стороны. 

Это позволяет определить возможности увеличения товарооборота предприятия, опти-
мизировать товарные запасы, разработать критерии выбора эффективных каналов товародви-
жения. 

Исследование системы стимулирования сбыта одно из важных направлений маркетин-
говых исследований. В качестве объектов исследования выступают: поведение поставщиков, 
посредников, покупателей, эффективность рекламы, отношение потребительской обществен-
ности, контакты с покупателями. 
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Результат исследования позволяют выработать политику “паблик рилейшин”, опреде-
лить методы формирования спроса населения, повысить эффективность коммутативных свя-
зей, в том числе и рекламы. 

Исследование рекламы предполагает апробацию средств рекламы, сопоставление фак-
тических и ожидаемых результатов от рекламы, оценку продолжительности воздействия ре-
кламы на потребителей. 

Стимулирование продвижения товаров на рынок касается не только рекламы, но и дру-
гих сторон политики предприятия по сбыту, в частности, исследования эффективности кон-
курсов, скидок, премий и других льгот, которые могут применяться предприятием, в их взаи-
модействии с покупателями, поставщиками, посредниками. 

Исследования внутренней среды предприятия ставят целью определение реального 
уровня конкурентоспособности предприятия в результате сопоставления соответствующих 
факторов внешней и внутренней среды. 

 
1. Дисциплина: МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
2. ИНФОРМАЦИЯ В МАРКЕТИНГЕ / Маркетинговая информационная система. Ви-

ды и особенности маркетинговой информации. 
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать представле-

ние 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 струк-
туры) 

 
1. Тема лекционного занятия: Маркетинговая информация: понятие, сущность, клас-

сификация  

С момента появления торговли ещё только в виде простого товарного обмена, людей, её 
осуществляющих, волновал вопрос о том, какие новые рынки, земли, страны принесут им 
наибольшую выгоду. 

В сущности, с тех пор, когда воды Мирового Океана бороздили дракары викингов, трие-
мы римлян или ладьи славян, исследуя новые берега и определяя, что делать на новом рын-
ке — торговать или просто пограбить, а если торговать — то, чем, так вот с тех пор мало что 
изменилось, хотя понятия маркетинга и маркетинговой информации относятся к ХХ в. н.э. 
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В начале ХХ в. большинство фирм были мелкими, и их работники знали своих клиентов 
лично. Управляющие собирали маркетинговую информацию, общаясь со своими постоянны-
ми клиентами. В дальнейшем стали проявляться и усиливаться три тенденции, обусловившие 
необходимость получения более обширной и более доброкачественной информации. 

• Переход от маркетинга на местном уровне к маркетингу в общенациональном 
масштабе. Фирмы постоянно расширяют территорию своего рынка, и их управляющие 
уже не знают своих клиентов непосредственно. Необходимы новые пути сбора марке-
тинговой информации. 

• Переход от покупательских нужд к покупательским потребностям. По мере роста 
своих доходов покупатели становятся все более разборчивыми при выборе товаров. 
Продавцам все труднее предсказывать реакцию покупателей на различные характери-
стики, оформление и прочие свойства товаров. Возникает необходимость проведения 
специальных маркетинговых исследований. 

• Переход от конкуренции в ценах к неценовой конкуренции. Продавцы все шире 
пользуются неценовыми методами маркетинга, такими, как присвоение товарам ма-
рочных названий, реклама и стимулирование сбыта. Возникает необходимость в фор-
мировании системы обратной связи, обеспечивающей информацию о том, как реагиру-
ет рынок на использование этих методов. 

Маркетинговая информация  — это сведения, получаемые в ходе исследования про-
цесса обмена результатами общественно полезной деятельности и взаимодействия для такого 
обмена всех субъектов рыночной системы, которые необходимы для принятия маркетинговых 
решений и выполнения маркетинговых операций. Цель получения информации в уменьшении 
неопределённости и риска принятия маркетинговых решений. 

Особенностью маркетинговой информации, её предметом являются: 

• внешняя и внутренняя микросреда предприятия; 
• макросреда; 
• комплекс маркетинга. 

 

2. Тема лекционного занятия: классификация маркетинговой информации 

Маркетинговое исследование в соответствии с различными целями и возможностями 
использования методов формирования выделяет различные типы маркетинговой информации. 
Маркетинговая информация имеет разную степень срочности обработки и предъявления поль-
зователю. Некоторые виды информации необходимо срочно передавать работникам марке-
тинговых служб для принятия неотложных мер. Другие оперативные исследования требуют 
определенных, хотя и ограниченных затрат времени, прежде чем получить определенные вы-
воды. Стратегическая информация, как правило, не нуждается в высокой степени срочности и 
дает возможность размышления. Некоторое время необходимо для исследовательских опера-
ций, обсуждения и принятия важных решений. 

Маркетинговая информация может быть классифицирована по различным критериям.  

По срочности и глубине исследования делится на две важные группы:  

http://www.e-college.ru/xbooks/xbook082/book/index/predmetnyi.htm#i00320
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 оперативную, т.е. срочную информацию, которая используется в оперативном (опе-
рационном) исследовании для неотложного использования; из нее можно выделить 
предупреждающую, или сигнальную информация, которая представляет собой крат-
косрочный прогноз (часто типа неформальной, иногда даже интуитивной информа-
ции); 

 стратегическую, т.е. информацию, которая отличается глубиной и охваченным пери-
одом; ее разновидностью является среднесрочный и долгосрочный прогноз). 

С точки зрения источников получения она бывает: 
o вторичная (применяемая при проведении так называемых кабинетных исследований) – 

данные, собранные или полученные ранее получаемая из бухгалтерской и статистиче-
ской отчётности, специальных публикаций, справочников, систематизирующих и ана-
литических обобщений, и источники которой могут быть как внутренними (по отноше-
нию к предприятию), так и внешними; другими словами, вторичные данные не являет-
ся результатом проведения специальных маркетинговых исследований.  

Поскольку кабинетные исследования являются наиболее доступным и дешёвым методом 
проведения маркетинговых исследований, то сбор вторичных данных обычно предше-
ствует сбору первичных данных. Для малых, а порой и средних организаций кабинетные 
исследования — это практически доминирующий метод получения маркетинговой ин-
формации. 

o первичная - формируемая непосредственно в результате специально проведённых для 
решения конкретной маркетинговой проблемы так называемых полевых маркетинго-
вых исследований; их сбор осуществляется путём наблюдений, опросов, эксперимен-
тальных исследований, выполняемых, как правило, над частью общей совокупности 
исследуемых объектов - выборкой. 
В зависимости от периода времени, к которому относятся содержащиеся в ней сведения 

информация делится на: 
o историческую - даёт представление об условиях и результатах деятельности фирмы в 

ретроспективе;  
o текущую - отражает текущее состояние дел;  
o прогнозную - представляет вероятностную оценку положения фирмы в перспективе.  

С позиций использования информации при принятии маркетинговых решений ее клас-
сифицируют на: 

o констатирующую - содержит сведения о состоянии объектов управления;  
o поясняющую - позволяет описывать причинные факторы изменений в системе маркетин-

га;  
o плановую - используется в процессе разработки и принятия решений о целях, стратегии 

и программах маркетинга;  
o контрольную - связана с контролем текущей деятельности (анализ сбыта, доли рынка, 

исполнения бюджета маркетинга и т.п.).  
В зависимости от периодичности возникновения информация подразделяется на: 

o постоянную - показывает стабильные характеристики маркетинговой среды;  
o переменную - отражает фактические количественные и качественные параметры 

системы маркетинга;  
o эпизодическую - формируется по мере необходимости.  
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С точки зрения возможности фиксированной численной оценки информация бывает: 
 количественной - позволяет установить в конкретных единицах сведения о состоя-

нии объектов (ёмкость рынка, доля рынка, влияния доходов потребителей на спрос, 
объёмы инвестиций на различные цели и т.д.);  

 качественной - описывает состояние объектов в качественных характеристиках (по-
ловой состав потребителей способы покупки товаров, покупательские предпочтения 
и т.п.).  

По методу сбора информации: 

1) Desk research («кабинетное» исследование)– использование информации, собранной ранее 
(так называемой «вторичной информации»: статистические сборники, масс медиа и т.д.); 

2) Field research («полевое» исследование)– использование преимущественно первичной ин-
формации (т.е. информации, собранной непосредственно участниками для исследования: от-
чётность, предыдущие результаты исследований и т.д.). 
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Приложение № 4 к методическим материалам 
по дисциплине. Учебно-наглядные пособия по 
дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

РАЗДЕЛ 1. Введение в маркетинговые исследования. 
 
Тема 1.1. Роль и место маркетинговых исследований в современном бизнесе, их 

цели и задачи. 
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Тема 1.2. Маркетинговые исследование: понятие, сущность, методические основы и 
принципы.  
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РАЗДЕЛ 2. Информация в маркетинге. 
 
Тема 2.1. Маркетинговая информационная система. 
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Тема 2.2. Выборочный метод в сборе информации. 
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РАЗДЕЛ 3. Типология маркетинговых исследований. 
 
Тема 3.1. Общая типология маркетинговых исследований. Количественные иссле-

дований. 
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Тема 3.2. Качественные исследования и микст-методики. 
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РАЗДЕЛ 4. Структура маркетинговых исследований. 
 
Тема 4.1. Организационная система и структура маркетингового исследования. 
 

 
Тема 4.2. Этапы проведения маркетингового исследования. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
«Методы научных исследований в менеджменте» 

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. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
Тема 1.1. Основные формы 
научного исследования 

Факт, проблема, идея, принцип, гипотеза. Научная тема. 
Достоверность и обоснованность научного факта. 
Методологический принцип. Методологический подход. 
Выбор метода научного исследования. Методологическая 
парадигма. Методологический анализ научных 
исследований. Формализация. 

Тема 1.2. Классификация 
методов научного 
исследования  
 

Теоретические методы научного исследования: индукция, 
дедукция, аксиоматический метод, анализ и синтез, 
исторический и логический методы, метод моделирования, 
математические методы. Эмпирические методы научных 
исследований: наблюдение, метод сравнения, метод 
аналогий, эксперимент (проверочный, исследовательский, 
измерительный), анкетирование, интервью. Метод 
контрольной группы 
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РАЗДЕЛ 2. АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Тема 2.1. Научные подходы в 
менеджменте 

Системный подход. Ситуационный подход. Процессный 
подход. Проблемно-ориентированный подход. 
Комплексный подход. Проектный подход. Логика и 
алгоритм проведения исследовательского проекта. Этапы 
исследовательского проекта. Построение логической 
схемы исследования. Подготовка эффективного задания на 
проведение исследовательского проекта 

Тема 2.2. Методы обработки 
экспериментальных данных 

Сбор научной информации. Проверка статистических 
гипотез. Статистический критерий проверки нулевой 
гипотезы. Корреляционный анализ. Дисперсионный 
анализ. Регрессионный анализ. Эксперимент и 
измерительные шкалы. Шкала наименований. Шкала 
порядковая. Модифицированные шкалы. Порядковая 
шкала Черчмена и Акоффа. Шкала интервалов. Шкала 
отношений. Абсолютная шкала 

 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 
дисциплине «Методы научных исследований в менеджменте» 

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 
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возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не 
прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

− 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.  

− 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 
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эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 
вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 
даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

 
Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины  
 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. 

 
Тема 1.1. Основные формы научного исследования. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Риторика в научных исследованиях 
2. Смысловая модель «причина следствие» 
3. Классификация видов исследований 
4. Примеры исследований в экономике и менеджменте. 
5. Охарактеризуйте значение гипотезы в научном исследовании  
 

           Тема 1.2. Классификация методов научного исследования  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие критерии могут быть положены в основу классификации научных 
исследований? 
2. Что понимается под эмпирическими и теоретическими исследованиями? Существует 
ли зависимость между ними? 
3. Назовите особенности и виды экспериментальных исследований. 
4. Какова роль методологии в научном исследовании объектов и процессов? 
5. К каким видам методов можно отнести статистические исследования? 
 
 
РАЗДЕЛ 2. АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
 
Тема 2.1. Научные подходы в менеджменте. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль прогнозирования в научных исследованиях.  
2. Роль ретроспективной информации при разработке прогноза?  
3. Классификация и учет факторов неопределенности при инвестиционном 
проектировании  
 
Тема 2.2. Методы обработки экспериментальных данных. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какую роль в научном исследовании играет выбор подходов к исследованию? 
2. Информационная база научных исследований 
3. Конвергенция в исследовательских проектах. 
4. Качественная экспертиза инвестиционных процессов  
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины  
 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. 

 
 
Тема 1.1. Основные формы научного исследования. 
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           Тема 1.2. Классификация методов научного исследования  
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РАЗДЕЛ 2. АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
 
Тема 2.1. Научные подходы в менеджменте. 
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Тема 2.2. Методы обработки экспериментальных данных. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины «Методы научных исследований в менеджменте» 

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. 



19  

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. 

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 
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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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

− умение провести разбор ситуации; 

− уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

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

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

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

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

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

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

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

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

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

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

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

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

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

− свободное владение терминологией; 

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

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

− единичные ошибки в терминологии; 

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

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

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

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

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

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

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

− незнание терминологии; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины 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 зачёту 
с оценкой, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 
упорядочивает свои знания. На зачете соценкой 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. 
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. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
Тема 1.1. Система показателей 
социальной и демографической 
статистики 

Задачи, единицы наблюдения и источники информации 
статистики населения. Основные показатели 
численности населения. Изучение состава населения и 
домохозяйств. Показатели естественного движения 
населения. Изучение механического движения 
населения. Методы определения перспективной 
численности населения. 

Тема 1.2. Статистика 
национального богатства, 
основных и оборотных фондов 

Понятие и состав национального богатства. 
Национальное имущество и природные ресурсы. 
Экономические активы. Особенности учёта 
национального богатства по методологии системы 
национальных счетов (СНС). Составление баланса 
активов и финансовых обязательств. Понятие, состав и 
стоимостная оценка основных фондов. Материальные и 
нематериальные основные фонды. Балансы основных 
фондов по полной и остаточной стоимости. Показатели 
наличия, движения, состояния и использования 
основных фондов. Анализ влияния фондоотдачи на 
изменение объёмов производства. Понятие, состав и 
показатели использования оборотных фондов. Влияние 



6  

динамики оборачиваемости на изменение объёмов 
производства и потребности в оборотных средствах. 
Изучение материалоёмкости и её влияния на перерасход 
(экономию) материальных ресурсов. 

РАЗДЕЛ 2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ И 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Тема 2.1. Статистика труда и 
занятости 

Содержание и задачи статистики рынка труда. Понятие 
трудового потенциала. Трудовые ресурсы и методы 
определения их численности. Понятие экономически 
активного населения. Показатели нагрузки на 
трудоспособное население. Основные классификации 
занятого населения. Методы оценки структурных 
сдвигов в занятости населения. Показатели валового и 
конечного спроса на рабочую силу. Показатели уровня 
и динамики занятости и безработицы. Показатели 
масштабов, интенсивности и продолжительности 
безработицы. Статистическое изучение причин 
безработицы и состава безработных. Определение, виды 
и статистика неполной занятости. 
Структура и состав работников предприятия. 
Показатели численности и движения рабочей силы. 
Единицы измерения и состав рабочего времени. Фонды 
рабочего времени (календарный, табельный, 
максимально-возможный, явочный, фактически 
отработанный). Баланс рабочего времени. Анализ 
использования рабочего времени. Задачи 
статистического изучения и система показателей 
использования рабочей силы. 
Понятие и показатели уровня производительности 
труда. Методы измерения динамики 
производительности труда (натуральный, стоимостной и 
трудовой). Показатели средней производительности 
труда и их взаимосвязь. Методы оценки влияния 
динамики производительности труда на объем 
производства товаров и услуг. Статистический анализ 
факторов роста производительности труда. Понятие 
заработной платы. Анализ состава, уровня и динамики 
расходов (издержек) на рабочую силу. Понятие, виды и 
структура фондов оплаты труда. Показатели уровня 
оплаты труда и их взаимосвязь. 

Тема 2.2. Статистика уровня 
жизни и развития человеческого 
потенциала 

Понятие уровня жизни населения, его составляющие. 
Задачи статистики уровня жизни. Система показателей 
уровня жизни населения. Понятие и показатели 
развития человеческого потенциала. 

РАЗДЕЛ 3. СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ 
Тема 3.1. Статистика 
государственных финансов и 
налогов 

Элементы инфраструктуры государственных финансов. 
Задачи статистики государственного бюджета, 
источники информации. Основные показатели 
государственного бюджета: доходы, официальные 
трансферты, расходы, чистое кредитование, профицит, 
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дефицит. Функциональная, экономическая, 
ведомственная классификации. Формы финансирования 
госбюджета. Виды, специфика и характеристика 
налогов. Статистическое изучение показателей 
налогообложения 

Тема 3.2. Статистика финансов 
предприятий и организаций 

Задачи статистики финансов предприятий. Показатели 
ликвидности, оборачиваемости, финансовой 
устойчивости, платежеспособности и рентабельности 
предприятий и организаций. 

Тема 3.3. Статистика цен и 
инфляции 

Понятие инфляции; показатели, характеризующие 
уровень инфляции. Принципы и методы 
дефлятирования основных макроэкономических 
показателей. Виды экономических операций с 
финансовыми инструментами. Показатели финансовых 
операций, отражаемые в СНС; структура финансового 
счета, направления его 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 
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 
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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. 

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

 
РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Тема 1.1. Система показателей социальной и демографической статистики 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определите отличие предмета социально-экономической статистики от предмета 
других наук, в том числе общей теории статистики применительно к исследованию 
протекающих в обществе процессов 

2. Определите, какие основные результаты развития экономики и социально-
культурной сферы характеризуются с помощью статистических показателей 

3. Охарактеризуйте основные требования, предъявляемые к качеству статистических 
данных социально-экономического характера 

4. Охарактеризуйте основные направления методологической работы Росстата, 
Федеральной службы государственной статистики в оценке уровня развития экономической и 
социальной сферы на макро- и микроуровне 

5. Перечислите основные источники статистики населения. 
6. Что является объектом наблюдения в статистике населения? 
7. В чем состоит различие между понятиями семья и домохозяйство? 
8. Что понимается под «наличным» и «постоянным» населением? 
9. Как определяется среднегодовая численность населения за тот или иной период 

времени? 
10. Что понимают под естественным движением населения? 
11. Какими показателями характеризуется естественный прирост населения? 
12. Какие коэффициенты рождаемости являются общими, а какие специальными 

(частными)? 
13. Как рассчитывается суммарный коэффициент рождаемости? 
14. Как определяется средняя ожидаемая продолжительность жизни? 
15. Что характеризует коэффициент оборота населения? 
16. Что такое миграция населения? 
17. Назовите основные показатели миграции. 
18. Как рассчитывается общий коэффициент интенсивности миграции? 
19. Источники информации о населении. 

 

Тема 1.2. Статистика национального богатства, основных и оборотных фондов 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое национальное богатство? 
2. Сколько групп существует в структуре национального богатства? 
3. Каковы основные компоненты национального богатства? 
4. Какие элементы относятся к нематериальным активам? 
5. Что входит в запасы материальных оборотных средств? 
6. В каких ценах измеряется национальное богатство? 
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7. В чем заключается специфика материальных непроизведенных нефинансовых 
активов? 

8. Какой элемент занимает наибольшую долю в структуре национального богатства? 
9. Что означает термин «гудвилл»? 
10. В каких ценах измеряются элементы национального богатства? 
11. Каковы состав и структура основных фондов? 
12. Какие виды оценки основных производственных фондов используются в 

статистической практике? 
13. Какие виды инвестиций по видам экономических активов существуют? 
14. Какие показатели рассчитываются для характеристики состояния, воспроизводства 

и использования основных фондов? 
15. Как исчисляются показатели фондоотдачи и фондоемкости? 
16. Дайте характеристику состава основных оборотных фондов. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Тема 2.1. Статистика труда и занятости 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что понимают под трудовыми ресурсами? 
2. Что понимают под экономически активным населением? 
3. В чем заключается различие понятий «трудовые ресурсы» и «экономически 

активное население»? 
4. Как исчисляется коэффициент экономической активности населения? 
5. Как исчисляется коэффициент занятости населения? 
6. Какая категория людей относится к безработным? 
7. Какими показателями характеризуется уровень безработицы? 
8. Что характеризует и как рассчитывается коэффициент нагрузки на одного занятого в 

экономике? 
9. Перечислите виды безработицы. 
10. Назовите показатели, характеризующие возрастную структуру населения. 
11. Что понимают под экономически неактивным населением? 
12. Что понимают под балансом трудовых ресурсов? 
13. Как рассчитывается среднесписочная численность работников? 
14. Что такое рабочее время и какие категории входят в его понятие? 
15. Какими показателями и как измеряются уровни производительности труда? 
16. Назовите натуральные, трудовые и стоимостные индексы производительности 

труда. 
17. Назовите факторы роста производительности труда. 
18. Охарактеризуйте состав фонда оплаты труда и заработной платы. 
19. Как исчисляется реальная заработная плата и что она характеризует? 
20. Назовите методы анализа дифференциации работников по размеру их заработной 

платы.  
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Тема 2.2. Статистика уровня жизни и развития человеческого потенциала 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое «уровень жизни населения» и как он определяется? 
2. Назовите основные социально-экономические уровня показатели уровня жизни 

населения. 
3. Что собой представляет обобщающий показатель уровня жизни населения – (ИРЧП) 

и как он исчисляется? 
4. Перечислите основные источники доходов населения. 
5. Дайте определение понятий «личные доходы населения» и «совокупные (общие) 

доходы населения». 
6. Как рассчитываются личные располагаемые доходы населения. В чем их отличие 

от личных доходов населения? 
7. Что определяет показатель реальных располагаемых доходов населения и как он 

исчисляется? 
8. Что характеризуют реальные общие доходы населения, чем она отличаются от 

реальных располагаемых доходов населения? 
9. Что представляет собой дифференциация доходов населения и какими методами она 

изучается? 
10. Дайте определение понятия «прожиточный минимум». Какова его роль в изучении 

уровня и границ бедности? 
11. Назовите коэффициенты, характеризующие доходы бедного населения. 
12. Что включают в себя денежные расходы населения? 
13. Из чего состоят расходы на конечное потребление домашних хозяйств? 
14. Дать определение социальным показателям занятости населения, его 

образовательного уровня, состояния здоровья населения и состояния окружающей среды. 
15. Дать характеристику демографическим показателям жизненного уровня населения. 

Как рассчитывается индекс человеческого развития? 
16. Источники информации о жизненном уровне населения. 

 

РАЗДЕЛ 3. СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ 

Тема 3.1. Статистика государственных финансов и налогов 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основы бюджетной классификации. 
2. Назовите показатели доходов государственного бюджета. 
3. Назовите показатели расходов государственного бюджета. 
4. Назовите показатели государственного долга. 
5. Какие статистические методы можно использовать для анализа показателей 

государственного бюджета. 
 

Тема 3.2. Статистика финансов предприятий и организаций 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Какими показателями характеризуются финансовые ресурсы? 
2. Назовите виды прибыли? 
3. Какими относительными показателями характеризуется рентабельность? 
4. За счет каких факторов определяется абсолютный прирост прибыли? 
5. За счет каких факторов определяется абсолютный прирост средней рентабельности? 
6. Какими показателями характеризуется оборачиваемость оборотных средств? 
7. Какими показателями характеризуются изменения финансовой устойчивости 

хозяйствующего субъекта? 
8. Определите количество оборотов оборотных средств за полугодие, если 

продолжительность одного оборота составила 12 дней. 
10. Определите скорость обращения оборотных средств за квартал, если число 

оборотов составило 15. 
11. Чему равен коэффициент закрепления, если число оборотов за квартал составило 8? 

 

Тема 3.3. Статистика цен и инфляции 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем состоит сущность цены? 
2. Какова роль и функция цены в рыночной экономике? 
3. Как классифицируются цены? 
4. Что показывает равновесная (рыночная) цена? 
5. С какими проблемами сталкивается статистика цен при расчете средней цены? 
6. Какие виды индексов цен вы знаете? 
7. Назовите достоинства и недостатки системы индексов средних цен. 
8. Назовите основные показатели изучения вариации цен. 
9. Дайте определение понятию «эластичность». Что отражает коэффициент 

эластичности? 
10. Назовите факторы, воздействующие на цены. 
11. В чем сущность и назначение индекса потребительских цен? Как он исчисляется? 
12. Как определяется покупательная способность, рубая и ее изменение? 
13. Дайте определение инфляции, сформулируйте ее основные черты и 

охарактеризуйте роль цен в развитии инфляции. 
14. Дайте характеристику монетаристкой и немонетаристской теории инфляции. 
15. Сформулируйте основные причины, вызывающие инфляцию. 
16. В чем сущность понятий «инфляция спроса» и «инфляция издержек»? 
17. Назовите основной показатель динамики инфляции. 
18. Назовите основные стадии развития инфляции. 
19. Какой показатель применяется для характеристики обесценивания денег? 
20. Что понимается, под девальвацией национальной валюты? 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины 
 
РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Тема 1.1. Система показателей социальной и демографической статистики 

 

Тема 1.2. Статистика национального богатства, основных и оборотных фондов 
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РАЗДЕЛ 2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Тема 2.1. Статистика труда и занятости 

 

Тема 2.2. Статистика уровня жизни и развития человеческого потенциала 
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РАЗДЕЛ 3. СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ 

Тема 3.1. Статистика государственных финансов и налогов 

 

Тема 3.2. Статистика финансов предприятий и организаций 
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Тема 3.3. Статистика цен и инфляции 

 
 
 
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.  
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы 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. 
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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 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
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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;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  
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− 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. 

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

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

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

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

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

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

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

− свободное владение терминологией; 

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

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

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

− единичные ошибки в терминологии; 

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

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

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

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы 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. 
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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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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. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 1.1. Человеческие 
ресурсы 

Понятие категории «персонал организации». 
Качественные характеристики персонала. Классификация 
персонала. Функции персонала. Трудовая активность и ее 
показатели. Профессионально-квалификационная 
структура персонала. Кадры и штат. Кадровый состав.  

Понятие человеческих ресурсов. Разграничение 
категорий «персонал» и «человеческие ресурсы». Роль 
человеческих ресурсов в процессе их трудовой 
деятельности. Предмет, метод, объект и субъект 
управления. Управляющее воздействие.  

Сущность кадровой политики. Основные 
направления кадровой политики. Зависимость кадровой 
политики организации от общей политики организации, 
организационной культуры. Типы кадровой политики и их 
характеристика. Методы реализации кадровой политики, 
их сущность и разновидности (административные, 
экономические и социально – психологические). 

Кадровое планирование как составная часть 
планирования в организации и как необходимое условие 
реализации кадровой политики. Цели, задачи и сущность. 
Уровни планирования: стратегическое, тактическое и 
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оперативное. 
Тема 1.2. Кадровая политика 
организации 

Основные характеристики кадровой политики 
организации. Место кадровой политики в концепции 
развития организации. Кадровая стратегия и кадровая 
политика организации. Основные направления кадровой 
политики. 

Основные принципы классификации кадровой 
политики. Виды кадровой политики по каждой из 
классификаций и их характеристика. Пассивная кадровая 
политика, Реактивная кадровая политика. Превентивная 
кадровая политика. Активная кадровая политика. 
Рациональная активная кадровая политика. Авантюрная 
активная кадровая политика. Открытая кадровая политика. 
Закрытая кадровая политика 

Взаимосвязь стратегии и политики управления 
человеческими ресурсами в современной организации. 
Нормативно-методическое обеспечение системы 
управления человеческими ресурсами.  

Матрица человеческих ресурсов. Балласт. Рабочие 
лошадки. Проблемные сотрудники. Ключевые сотрудники. 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
Тема 2.1. Найм, отбор, 
адаптация и аттестация 
персонала 

          Найм (наем), набор, отбор, подбор, прием персонала, 
планирование потребности в персонале, маркетинг 
персонала, рекрутинг (рекрутмент). Внутренние 
источники. Внутренний конкурс. Совмещение профессий. 
Ротация. Преимущества и дефициты использования 
внутренних источников. Внешние источники. Кадровые 
агентства. Центры занятости. Самостоятельный поиск. 
Особенности использования средств массовой 
информации. Преимущества и дефициты использования 
внешних источников привлечения кандидатов. 
Альтернативы найму: привлечение внешних специалистов, 
структурная реорганизация, временный найм. 

Модель рабочего места. Разработка и внедрение 
требований к должностям с учетом опережающего 
развития организации. Правила определения требований к 
кандидатам на должность руководителей. Способы поиска 
и привлечения персонала. Активные методы найма кадров. 
Вербовка персонала. Метод прямого поиска - Headhunting 
или "охота за головами". Повторный, или вторичный найм. 
Архив организации как источник покрытия вакансий. 
"Система обязательного найма". "Групповой пожизненный 
найм". Организация конкурсов на замещение вакантных 
должностей. Поиск необходимых сотрудников с помощью 
СМИ и Интернета. Способы специфического привлечения 
персонала. Лизинг персонала. Аутстаффинг. Аутсорсинг. 
Временный найм. "Система арбайто" (наем на короткий 
период времени на подсобные работы). Найм частично 
занятых. 

Позиции массового подбора персонала организации 
на современном рынке труда. Технологии массового 
подбора персонала. Модель оптимальной деятельности 
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специалистов как фактор эффективности социальной 
технологии массового подбора персонала 

Эксклюзивная технология Хедхантинга. 
Суперкадры. Темпы подбора в хедхантинге. Необходимые 
усилия в Хедхантинге. Актульность Хедхантинга в России. 
Специалисты высшего звена, узко специлизированные 
специалисты. Стоимость специалистов высшего звена, 
узко специлизированных специалистов на рынке труда. 
Понятие «адаптация персонала». Основные направления 
адаптации (первичная, вторичная). Профессиональная и 
социально-психологическая адаптация. 
Продолжительность адаптационного периода. Основные 
факторы, влияющие на процесс адаптации. 
Психологические типы организаций (организационные 
патологии). Этапы процесса адаптации. Традиционные 
методы адаптации персонала. Программа (система) 
адаптации персонала организации: основные направления 
и мероприятия. Особенности адаптации различных 
категорий персонала. «Симптомы» психологической 
дезадаптации работника. 

Тема 2.2. Обучение и развитие 
персонала 

Роль оценки персонала в управлении. Методы 
оценки персонала. Цели оценки персонала организации. 
Построение системы оценки персонала. Стратегия 
проведения оценки персонала. Методы оценки персонала и 
должности. Выбор методов оценки. Определение 
показателей и критериев оценки. Эволюция метода 360 в 
технологию оценки «Пять+». Процедура и порядок 
проведения оценки личной эффективности работников. 
Особенности применения методики Ассессмент центр. 
Внедрение системы грейдов должностей. 

Понятие «карьера» в узком и широком смысле. 
Карьера и личностное самоопределение человека. 
Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная, 
профессиональная, должностная и др.). Этапы карьеры и 
мотивы карьерного роста. Проектирование карьеры. 
Карьерный рост и личностное развитие как предмет 
проектирования самого себя. Планирование карьеры и 
необходимые для нее условия. Методы управления 
карьерой в организации. 
Развитие персонала. Профессиональное развитие. 
Обучение как метод развития персонала. 
Профессиональное обучение. Постановка целей обучения. 
Определение качественной и количественной потребности 
в обучении. Процесс обучения. Внешние причины 
возникновения сопротивления обучающихся. Внутренние 
причины возникновения сопротивления обучающихся. 
Алгоритм работы по организации обучения сотрудников. 
Формы и методы обучения персонала в организации. 
Компетентностей подход как основа в развитии персонала. 
Принципы обучения. Внутреннее и внешнее обучение. 
Различия в направленности обучения Soft skills и Hard 
skills. 
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РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ 
Тема 3.1. Мотивация и 
стимулирование, организация 
оплаты труда 

Понятие, сущность и определение мотивации. 
Хотторнский эксперимент Мэйо. Суть механизма 
мотивации труда. Мотив как осознанное внутреннее 
побуждение к деятельности. Основные группы мотивов. 
Ядро мотивации. Процесс мотивации.  

Сущность и классификация элементов мотивации. 
Анализ методик мотивации труда: методика мотивации на 
основе базовых потребностей; методика мотивов 
отношения к труду; методика формирования нормативных 
мотивов труда; методика анализа побудительных мотивов 
к труду. Концепция мотивации управленческого труда. 
Социологические исследования мотивации. 
Социологические исследования мотивации. 

Стимул - внешнее побуждение к деятельности. 
Взаимосвязь мотива и стимула в управлении трудом. Цели 
стимулирования персонала: сохранение сотрудников, 
обеспечение творчества, лояльности сотрудников, рост 
показателей трудовой деятельности, повышение качества 
рабочей силы и труда, имидж компании, обеспечение 
реализации стратегических целей организации. 
Организационные формы стимулирующего воздействия на 
персонал. Психологические аспекты и особенности 
мотивационного процесса. Ценности и их влияние на 
мотивацию трудовой деятельности. Ценности и их влияние 
на мотивацию трудовой деятельности. 

Понятие вознаграждения за труд, виды и формы 
вознаграждения. Общие принципы построения системы 
вознаграждения. Материальное стимулирование - 
основное направление мотивации трудовой деятельности. 
Определение рациональных границ материального 
вознаграждения. Влияние различий в труде на 
дифференциацию материального вознаграждения. 
Мотивация и стимулирование труда при различных типах 
стратегии организации.  

Компенсационная политика организации. Внешние 
и внутренние факторы, оказывающие влияние на 
компенсационную политику. Структура компенсационного 
пакета.  
Грейдинговая система вознаграждения персонала. 
Формирование сиcтемы грейдов. Определение величины 
окладов в зависимости от грейда. 

Тема 3.2. Социально-
психологический климат, 
организация труда 

Анализ использования рабочего времени: цели и 
направления анализа. Расчетные показатели использования 
рабочего времени. Выявление причин, мешающих 
рациональному использованию рабочего времени. 

Производительность (эффективность) труда как 
важнейший показатель использования трудового 
потенциала. Виды производительности труда. Сущность и 
значение процесса роста производительности труда в 
материальном производстве. Методы и способы измерения 
производительности труда. Показатели уровня и динамики 
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производительности труда и предъявляемые к ним 
требования. 

Понятие режим отдыха. Отпуск. Ежегодный отпуск. 
Отпуск по нетрудоспособности. Отпуск по уходу за 
ребенком. Дополнительный отпуск. 

Время отдыха в течение рабочего дня. Перерыв на 
обед. Нормативы предоставления отдыха. Сменность. 
Понятие и функции кадрового резерва. Цель 
формирования резерва: улучшение качественного состава, 
исключение стихийного и нецелесообразного 
продвижения по службе. Источники кадрового резерва: 
Критерии формирования кадрового резерва. Основные 
профессиональные, деловые и личностные качества, 
учитываемые при зачислении в резерв. Типы кадрового 
резерва. Понятия преемник и хай-по (молодой специалист 
с лидерским потенциалом). Универсальные принципы 
формирования: активности, соответствия, 
перспективности, сменяемости, сочетания молодых и 
опытных кадров старшего поколения. Специфические 
принципы 

 
 

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 
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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. 

− 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 
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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. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
Тема 1.1. Человеческие ресурсы 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие категории «персонал организации». Качественные характеристики персонала.  
2. Классификация персонала.  
3. Трудовая активность и ее показатели.  

 
Тема 1.2. Кадровая политика организации 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы управления персоналом.  
2. Структура и функции отдела управления кадров (HR-отдела). 
3. Профессионально-квалификационные требования к работникам и руководителю 

службы управления персоналом.  
 
РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
Тема 2.1. Найм, отбор, адаптация и аттестация персонала 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Адаптация персонала: понятие, направления, стадии.  
2. Виды адаптации и их характеристика.  
3. Процедура управления адаптацией.  
4. Организационные инструменты управления адаптацией.  
5. Общая программа адаптации сотрудника в организации.  
 
Тема 2.2. Обучение и развитие персонала 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Специальная программа адаптации сотрудника в организации.  
2. Информационное обеспечение процесса адаптации.  
3. Особенности адаптации молодых специалистов.  
4. Особенности адаптации руководителей. 

 
РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ 
Тема 3.1. Мотивация и стимулирование, организация оплаты труда 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Организационные формы стимулирующего воздействия на персонал.  
2. Психологические аспекты и особенности мотивационного процесса.  
3. Ценности и их влияние на мотивацию трудовой деятельности.  
4. Ценности и их влияние на мотивацию трудовой деятельности. 
 
Тема 3.2. Социально-психологический климат, организация труда 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение рациональных границ материального вознаграждения.  
2. Влияние различий в труде на дифференциацию материального вознаграждения.  
3. Мотивация и стимулирование труда при различных типах стратегии организации. 
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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; 
− 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;  



20  

˗ 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 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 указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплин (модулей) 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 
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 ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ.  
2. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ / Человеческие ресурсы.  
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: Эволюция от «Рабочей силы» к «Персоналу» 
 
Российские ученые до сих пор используют различные понятия - «рабочая сила», 

«трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», «кадры», «персонал». 
Традиционным термином при исследовании роли человека в сфере производства в 

советской экономической науке было понятие «рабочая сила» - «совокупность физических и 
духовных способностей, которыми обладает организм, живая личность человека и которые 
пускаются в ход всякий раз, когда он производит какие-либо потребительские стоимости» 
(К.Маркс, Ф.Энгельс). 

Для анализа современных процессов в сфере труда данная формулировка недостаточна. 
В современном менеджменте способности работника рассматриваются не как нечто 
фиксированное, а как постоянно развивающаяся величина, обновляющаяся в соответствии с 
требованиями производства. 

Понятие «трудовые ресурсы» впервые введено академиком С.Г.Струмилиным в 1922. и 
являлось планово-учетной категорией, характеризующей часть населения, находящуюся в 
трудоспособном возрасте. В качестве экономической категории это понятие означало часть 
населения, обладающую необходимым физическим развитием, умственными способностями и 
знаниями. 

Е.В.Касимовский: «Трудовые ресурсы - определенная совокупность трудоспособного 
населения, участвующего в общественном производстве». При таком подходе трудовые 
ресурсы являются пассивными объектами управления, не проявляющими творчества, 
инициативы, мотивов, интересов и пр. 

В 50-е - 60-е годы появляется новое понятие «человеческий капитал». Развитие теории 
«человеческого капитала» отражено в работах С.Кузнеца, Т. Шульца, Г. Беккера и других 
экономистов. Г. Беккер определил понятие «человеческий капитал» как «комплекс 
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приобретенных и унаследованных качеств -образование, знания, полученные на рабочем 
месте, здоровье и другие, которые могут быть использованы в течение определенного времени 
для производства товаров и услуг». Затраты в данной теории - своего рода капитальные 
вложения, которые позволяют индивиду, фирме, обществу достигать определенных 
экономических результатов, производить товары и услуги, получать более высокие денежные 
доходы и т.п. Эти затраты называются инвестициями в человеческий капитал В зависимости 
от субъектов инвестирования можно выделить группы: ^индивидуальные вложения (идут на 
получение человеком определенного набора знаний и навыков, на медицинское 
обслуживание); 2)семейные инвестиции (затраты родителей на воспитание и обучение своих 
детей); 3)инвестиции фирм и организаций (идут на профессиональную подготовку и 
повышение квалификации своих работников). Руководители преуспевающих компаний стали 
понимать, что выгодно вложить деньги в человека, увеличивая, таким образом, конкурентную 
способность своей фирмы на рынке и создавая человеческий капитал. Суть теории 
человеческого капитала: исследование взаимосвязи между инвестициями в человеческий 
фактор и доходами. Сложность широкого практического применения данной теории возникла 
из-за трудностей в определении «инвентарной стоимости работника». При этом ученые 
считают, что продуктивность человека определяется не столько затратами на его обучение, 
сколько природными способностями самого человека. Именно природные способности 
рассматривают как стартовый человеческий ресурс, который можно значительно увеличить 
благодаря инвестициям в обучение и воспитание. Теория человеческого капитала 
сформулировала идею о существовании ценности человеческих ресурсов в организации.  

Понятие «человеческий фактор» стало активно использоваться с 60-х гг и означает 
«систему взаимодействующих, занимающих разное положение классов, слоев, групп, 
деятельность и взаимодействие которых обеспечивает прогрессивное развитие общества» 
(акад.Т.И.Заславская). Иными словами, данное понятие характеризует многообразие качеств 
субъекта (работника), проявляющихся в процессе его трудовой деятельности и 
обеспечивающих развитие организации и общества в целом. По сравнению с предыдущими 
понятиями оно более современно. 

Следом появилось понятие «трудовой потенциал», которое характеризует не только 
возможности человека, но и наличие у него определенных созидательных способностей, 
реализуемых им при необходимости. Это целостное выражение совокупных возможностей 
работника, коллектива для решения новых стратегических задач организации. 

С середины 80-х годов используется термин «человеческие ресурсы» Само понятие 
«ресурсы» происходит от французского слова, в переводе означающего запасы, средства, 
источники чего-либо, которые можно использовать для получения дохода. Под 
экономическими ресурсами понимают ресурсы, используемые для производства 
экономических благ. Традиционно ресурсы в экономической науке классифицируют на 
природные, трудовые, финансовые, информационные. Экономические ресурсы обладают 
общими и специфическими свойствами. Общие свойства ресурсов: 1) Ограниченность их 
количества (ресурсов меньше, чем необходимо для удовлетворения потребностей при данном 
уровне экономического развития), поэтому одной из основных проблем экономики является 
поиск путей эффективного использования ресурсов для удовлетворения потребностей; 
2)ресурсы являются слагаемыми полезности и стоимости продукции, при-нося владельцу 
определенный доход - ренту, проценты, заработная плата; 3)ресурсы изнашиваются, поэтому 
нуждаются в расходах на «ремонт», обновление, развитие. Отличительная особенность 
человеческих ресурсов :1) люди наделены интеллектом, поэтому участвуют в 
производственном процессе не механически, а сознательно и эмоционально; 2) 
продуктивность творческих, предпринимательских и иных способностей человека не имеет 
видимых пределов, поэтому в человеческих ресурсах скрыты наибольшие резервы для 
повышения эффективности функционирования организации. 3) личная мотивация людей 
толкает их на постоянное усовершенствование, повышение квалификации, ожидая при этом 
помощи со стороны организации. Управление мотивацией работников -ключевая задача 
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менеджмента; воспроизводство человеческих ресурсов носит долговременный характер, т.к. 
трудовая жизнь длится несколько десятилетий. Человеческие ресурсы приводят в движение и 
организуют взаимодействие остальных ресурсов. 

В последние годы все чаще используются понятия «кадры» и «персонал». 
Кадры - основной состав работников предприятия, к ним не относят внештатных 

сотрудников, совместителей, временных работников. Данная категория характеризует 
совокупность работников, объединенных в коллектив для совместного достижения общих 
целей организации. 

Персонал - весь личный состав работников, включая постоянных и временных, 
состоящих с организацией как юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором о 
найме. Часто синонимично используется с понятием «кадры». В управленческой науке 
персонал характеризуется как социально-экономическая категория, выражающая социальную 
общность работников конфетного предприятия. В этом понятии скрыто акцентированное 
внимание на роли личности в социально-экономической системе (Э.М.Короткое). 

 
2. Тема лекционного занятия. Преобразование управления персоналом в управление 

человеческими ресурсами 
  
Эта трансформация кадрового менеджмента нашла своё выражение в следующих 

основных тенденциях:  
• все последние годы в развитых странах наблюдается относительный и 

абсолютный рост числа работников кадровых служб;  
• повысился статус этой профессии: руководители кадровых служб в большинстве 

корпораций стали входить в состав правления и даже в состав советов директоров;  
• резко возросло внимание к уровню профессиональной подготовки менеджеров 

по персоналу;  
• в условиях растущей конкуренции (в том числе и за высококвалифицированные 

кадры) изоляция кадровой политики от общей бизнес-стратегии пагубно влияла на 
успешность деятельности корпорации в целом. 

Речь идёт о консолидации вокруг управленческой “вертикали” всех функций кадрового 
менеджмента, выразившейся в появлении стратегического уровня в управлении 
человеческими ресурсами. Вместо довольно фрагментированный структуры кадрового 
менеджмента, бытовавшей в эпоху доминирования первой и второй моделей управления 
персоналом, складывается система менеджмента, ориентированная в первую очередь на 
развитие человеческого капитала. Миссия этой системы — в числе других приоритетных 
стратегических целей корпорации реализовать и ключевые цели ее кадровой политики. 

Британский специалист в области кадрового менеджмента Д. Гест считает, что 
кадровая политика корпорации должна обеспечить:  

• организационную интеграцию — высшее руководство организации и линейные 
руководители принимают разработанную и хорошо скоординированную стратегию 
управления человеческими ресурсами как “свою собственную” и реализуют ее в своей 
оперативной деятельности, тесно взаимодействуя со штабными структурами;  

• высокий уровень ответственности всех работников корпорации, который 
подразумевает как идентификацию с базовыми ценностями организации, так и настойчивую, 
инициативную реализацию стоящих перед ними целей в повседневной практической работе;  

• функциональную — вариабельность функциональных задач, предполагающая 
отказ от традиционного, жёсткого разграничения между различными видами работ, а также 
широкое использование разнообразных форм трудовых контрактов — полная, частичная и 
повременная занятость, субподряд и т.п. — и структурную — адаптация к непрерывным 
организационным изменениям, социальным и культурным нововведениям — гибкость 
организационно-кадрового потенциала;  
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• высокое качество работы и ее результатов, условий труда — рабочая обстановка, 
содер-жательность работы, удовлетворённость трудом, а также самой рабочей силы. 

Указанные целевые установки можно рассматривать как конкретизацию императивов 
сов-местно-творческой деятельности в практике современного кадрового менеджмента. 
Действительно, практически в каждой из установок обнаруживаются импульсы не только 
социального, но и культурного, индивидуального и морального творчества. Если императивы 
совместно-творческой деятельности воплощаются в жизнь современных (точнее, 
постсовременных) организаций, то организационные системы обретают совершенно 
уникальные черты. В идеологии менеджмента 90-х гг. у этих — открытых к постоянным 
новациям — организационных систем появились, пока еще во многом метафорические 
названия — “глобальные организации”, “организации без границ”, “научающиеся 
организации”, организации — “открытая книга”.  

Современные корпорации, пронизанные творческим духом, выступают как ячейки 
новой профессиональной культуры. Ядро кадрового потенциала таких корпораций образуют 
когорты транспрофессионалов - людей, способных за счет рефлексивной организации 
коллективного мышления эффективно и творчески работать в различных 
полипрофессиональных средах. Команды транспрофессионалов создаются ad hoc и активно 
используют виртуальные формы самоорганизации. Переход к новому типу профессионализма 
и образует содержание той микрореволюции, которую переживают многие профессии в 
настоящее время. Адекватной формой профессиональной самоорганизации становятся 
профессиональные сети различной конфигурации, позволяющие при необходимости 
формировать команды транспрофессионалов для комплексного решения различных проблем. 
В отсутствие развитых форм партиципаторной организационной культуры в нашей стране 
распространение получили: номенклатура (при доминировании бюрократической 
организационной культуры), блат (при доминировании органической) и коррупция (при 
доминировании предпринимательской).  

Очевидно, что для таких новых форм организации профессиональной деятельности 
нужна новая когорта менеджеров-профессионалов, в первую очередь, в области кадрового 
менеджмента. Но прежде, чем выяснить особенности деятельности менеджеров по персоналу 
новой формации, установим существенные различия между двумя направлениями кадрового 
менеджмента: управлением персоналом и управлением человеческими ресурсами. 
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Приложение № 4 к методическим материалам 
по дисциплине. Учебно-наглядные пособия по 
дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Тема 1.1. Человеческие ресурсы 
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Тема 1.2. Кадровая политика организации 
 

 
 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
 
Тема 2.1. Найм, отбор, адаптация и аттестация персонала 
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Тема 2.2. Обучение и развитие персонала 
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РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ 

 

Тема 3.1. Мотивация и стимулирование, организация оплаты труда 
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Тема 3.2. Социально-психологический климат, организация труда 
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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. 
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. РЕИНЖИНИРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Тема 1.1. Общая 
характеристика работ по 
проведению  
реинжиниринга бизнес-
процессов 

Понятие бизнес-процесса, классы бизнес-процессов. Роль 
бизнес-процессов в реализации цели функционирования 
предприятия. Состав и классификация компонент бизнес-
процессов. Понятие процессов управления бизнес-
процессами, состав функций управления. Состав 
документации. Понятие и цели реинжиниринга бизнес-
процессов. Используемые в РБП информационные 
технологии. Организационные формы компаний, 
основанных на управлении бизнес-процессами: матричные 
структуры, технологии рабочих групп, логистические 
цепочки, виртуальные предприятия. Понятие процесса 
исполнения бизнес-процессов. 

Тема 1.2. Управление  
бизнес-процессами 

 Цикл управления бизнес-процессом. Функции BPM-
системы. Интеграция приложений на основе BPM-систем. 
Принципы реинжиниринга бизнес-процессов (РБП). 
Критерии эффективности организации бизнес-процессов. 
Условия успеха в проведении реинжиниринга бизнес-
процессов. Основные концепции построения системы 
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учета и контроля исполнения бизнес-процессов 
РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 2.1. Технологии 
структурного анализа бизнес-
процессов 

Классификация методологий структурного анализа бизнес-
процессов. Объектно-ориентированный подход. 
Декомпозиция бизнес-процессов. Виды структурного 
анализа бизнес-процессов. SADT -методология (Structured 
Analysis and Design Technics). Контекстная диаграмма. 
Объектно-ориентированный подход к моделированию 
бизнес-процессов 

Тема 2.2. Технология 
функционально-стоимостного 
анализа бизнес-процессов 

  Назначение функционально-стоимостного анализа 
бизнес-процессов. Этапы отнесения затрат на стоимостные 
объекты. Функционально-ориентированный подход к 
моделированию бизнес-процессов. Методика АВС-
подхода. Экономическая модель функциональной 
декомпозиции 

 
 

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.  
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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. 

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

 
 

РАЗДЕЛ 1. РЕИНЖИНИРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

 
Тема 1.1. Общая характеристика работ по проведению реинжиниринга бизнес-процессов. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация методов организации бизнес-процессов  
2.  Этапы реинжиниринга бизнес-процессов. 
3. Идентификация бизнес-процессов 
4. Обратный инжиниринг 
5. Прямой инжиниринг 
 

Тема 1.2. Управление бизнес-процессами. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Организационные структуры компаний, основанных на принципах реинжиниринга 
бизнес-процессов 
2. Владельцы бизнес-процессов и владельцы ресурсов 
3. Команды и менеджеры бизнес-процессов 
4. Информационные технологии, используемые в реинжиниринге бизнес-процессов 
5. Компонентностная методология реинжиниринге бизнес-процессов 
 
 
РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 
 
Тема 2.1. Технологии структурного анализа бизнес-процессов. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Существующие концепции совершенствования бизнес-процессов: концепция 

качества Э. Деминга (TQM), бережливое производство (кайдзен, TPS), стандарты качества 
ISO-9000:20002. Понятие и виды основных фондов транспорта 

2. Реинжиниринг бизнес-процессов в России и за рубежом. 
3. Существующие подходы к проведению диагностики состояния существующей 

модели бизнеса для ее реинжиниринга 
4. Применение информационных технологий IDEF, SADT, ARIS, ABC, ФСА, UML, 

BPEL, BPMN при моделировании бизнес-процессов 
5. Преимущества и недостатки популярных Case-продуктов (BPwin, ERwin, EMTool, 

IDEF/DOCTOR, Aris Toolset) 
 
Тема 2.2. Технология функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Разработка методов оценки социально-экономической эффективности системы 

управления реинжиниринговой деятельностью торгово-промышленных организаций в 
условиях неопределенности и риска 

2. Применение информационных технологий при проведении реинжиниринга бизнес-
процессов 
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3. Применение функционально-стоимостного анализа для реинжиниринга бизнес-
процессов 

4. Новые формы и инновационные технологии для реинжиниринга бизнес-процессов 
 
 
 
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 
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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. 

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 
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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.  
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, 
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вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 
несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

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

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 
кегель 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.  



13  

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;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

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

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

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

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

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

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

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

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

Требования к выполнению эссе: 
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:  
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«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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− умение провести разбор ситуации; 

− уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

− способность принимать управленческие решения; 

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

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

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

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

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

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

− 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.  
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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; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Дисциплина: РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.   

2. РЕИНЖИНИРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 
ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. / Общая характеристика 
работ по проведению реинжиниринга бизнес-процессов 

3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

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

4. Структура лекционного занятия. 

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

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

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

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

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

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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1. Дисциплина: РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.   

2. РЕИНЖИНИРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 
ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. / Управление бизнес-
процессами. 

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. Процессы как объект управления 
 
Для того чтобы определить, что входит в каждый из объектов управления, его нужно 

описать или задокументировать. 
Из этого требования вытекают следующие правила для определения размера и числа 

процессов. 
Для управления каждым процессом необходимо назначить владельцев процессов, т.е. 

должностных лиц или коллегиальные органы, и предоставить в их распоряжение все 
необходимые ресурсы. 

Ресурсы процесса включают в себя: персонал, оборудование, среду, финансовые 
ресурсы, связь, программное обеспечение и т.д. 

Размер процесса и численность сотрудников в нем зависят от размеров структурной 
единицы (или бизнес-единицы), для которой составляется бюджет. 

 
Первоначальное объединение сотрудников по признаку принадлежности к процессам 

можно производить на основе штатного расписания с указанной численностью сотрудников. 
 
Структурные подразделения организации объединены в существующую систему 

управления организацией по функционально-административному признаку. 
Как уже отмечалось выше, строить в организации еще одну систему управления, 

которая будет параллельна действующей, вряд ли целесообразно. 
Размер процесса должен быть не меньше, чем величина объекта управления 

(подразделения), для которого составляется документированный план. 
Планирование результатов процессов должно совпадать с существующей системой 

планирования организации, иначе придется создавать еще одну систему планирования. 
Размер процесса определяется экономической целесообразностью создания 

ограниченного количества центров учета затрат. 
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Для планирования, составления бюджетов и управления процессами необходимо 
создать систему управленческого учета, хотя бы в простейшем виде. 

Система должна учитывать результаты процесса, его эффективность и показатели 
удовлетворенности клиентов результатами процесса. 

Количество центров финансового учета должно быть ограниченным и конечным. 
Размер процесса, численность сотрудников в нем должны быть достаточно большими, 

чтобы создание такого комплекта было экономически целесообразным. 
Для управления процессом необходимо создание полноценного комплекта 

документации, в который входит: 
Владелец процесса должен иметь право распоряжаться выделенными ему ресурсами. 
регламент процесса; 
должностная инструкция владельца процесса; 
документация по выполнению технологии процесса исполнителями. 
 
Размер процесса определяется разбиением сквозной цепочки создания продукта на 

промежуточные отрезки (процессы, подпроцессы, функции). 
При выделении процессов необходимо учитывать технологическую цепочку создания 

продукта. Для системы управленческого учета удобнее, когда непрерывная цепочка разбита на 
конечное число отрезков, каждый из которых завершается созданием законченного или 
промежуточного продукта (полуфабриката), для которого можно подсчитать затраты на его 
создание на этом отрезке. 

При выделении процессов как объектов управления придется выбирать владельца 
процесса в ситуации, когда в создании продукта на выделенном отрезке цепочки добавления 
ценности принимают участие несколько подразделений с различными руководителями. 

Для решения этого вопроса необходимо принять во внимание два фактора: 
а) кто отвечает за передачу полуфабриката или конечного продукта на следующий этап 

или клиенту; 
б) кто отвечает за наибольшую (наиболее значимую или ресурсоемкую) часть работ по 

созданию данного конечного или промежуточного продукта. 
 
2. Техника пошагового выделения процессов 
 
Проект создания сети процессов в большой степени представляет собой (по удачному 

выражению одного финансового директора) «эмоциональное разгадывание» процессов. Там, 
где вместо строгого расчета приходится прибегать к «эмоциональным» аргументам и 
критериям, всегда будет существовать некоторая степень неопределенности, которая науку 
построения систем управления превращает в искусство управления. Некоторые правила для 
организации управления процессами можно формализовать, но одновременное их применение 
может давать взаимоисключающие результаты. Поэтому применять представленные ниже 
рекомендации нужно очень осторожно. 

 
Если рассмотреть деятельность организации как совокупность взаимосвязанных работ 

и функций разного масштаба, учесть при этом границы структурных подразделений, то можно 
представить себе организацию в виде сети этих работ. В реальной организации количество 
взаимосвязей таково, что отобразить его в двухмерном изображении достаточно сложно, 
поэтому на рис. 7 применим некоторые условные упрощения. Функции и работы организации 
условно обозначены цифрами и буквами русского алфавита. Стрелки показывают потоки 
продукции (информации, взаимодействия) между ними. 

 
Для решения проблем с увязыванием взаимодействия процессов из практических 

соображений можно порекомендовать учитывать некоторые общие моменты: 
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отдать приоритет выделению процессов, совпадающих с рамками структурных 
подразделений, имеющих собственные планы и бюджеты. В этом случае владельцем процесса 
становится руководитель данного подразделения, и меньше возникает проблем в организации 
взаимодействия и распределения ответственности за результаты процессов; 

выделить процессы по границам подразделений в первом приближении. При 
согласовании описаний процессов придется искать компромиссное решение для границ 
процессов и ответственности их владельцев. При этом первоначально установленные границы 
процессов могут измениться. 

Процесс, конечно, не равен подразделению, но в каждой организации существует 
функциональная иерархическая структура руководителей и подразделений.  
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Приложение № 4 к методическим материалам 
по дисциплине. Учебно-наглядные пособия по 
дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

РАЗДЕЛ 1. РЕИНЖИНИРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

 
Тема 1.1. Общая характеристика работ по проведению реинжиниринга бизнес-

процессов. 
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Тема 1.2. Управление бизнес-процессами. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 
 
Тема 2.1. Технологии структурного анализа бизнес-процессов. 
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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. 
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. МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
Тема 1.1. Современная 
методология управления 
проектами 

Классические технологии управления проектами. 
Водопадная/каскадная методология. V-образная 
методология. Инкрементальная методология. RAD 
(быстрая) методология. Итерационная методология.  
Гибкая (Agile) методология. Причины появления гибкой 
методологии. Основные методы разработки. SCRUM. 
Kanban. 

Тема 1.2. Управление 
содержанием проекта 

Технологии и методы управления содержанием проекта. 
Задачи интеграции. Понятие устава проекта. План 
управления проектом. Типичная схема процессов 
интегрального и системного тестирования. 
Документирование интеграции и тестирования. Метрики 
интеграции и тестирования. Системная интеграция и 
модель CMMI. Методы планирования содержания проекта. 
Способы создания иерархической структуры работ. 

Тема 1.3. Управление временем и 
сроками проекта 

Способы определения состава операций, определение 
взаимосвязей операций. Методы оценки ресурсов 
операций, оценки длительности операций. Способы 
управления расписанием. Методы стоимостной оценки 
проекта. Методики определения бюджета расходов 
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проекта. Методы управления стоимостью проекта. 
Тема 1.4. Управление качеством 
проекта 

Принципы обеспечения качества проекта. Принципы 
TQM. Концепция управления качеством Six Sigma. 
Методы контроля качества. Методы планирования 
качества проекта и объекта разработки. Построение 
процесса обеспечения и контроля качества. Метрики 
оценки качества результатов проекта. Входные и 
выходные материалы для процесса обеспечения качества 

РАЗДЕЛ 2. КОММУНИКАЦИИ И РИСКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 2.1. Управление 
коммуникациями в проекте 

Особенности коммуникаций и внутреннего 
взаимодействия в проектной работе. Этапы формирования 
команды. Методы планирования человеческих ресурсов. 
Организация командной работы. Развитие команды 
проекта. Методы управления командой проекта. Модель 
Такмана. Новые модели лидерства. Командные метрики. 

Тема 2.2. Оценка рисков в 
проектной деятельности 

Финансовый анализ проектов. Группы показателей для 
анализа: анализ издержек обращения, финансовых 
результатов и финансовой устойчивости, анализ 
использования трудовых ресурсов, основных средств, 
материальных ресурсов; анализ себестоимости продукции; 
финансовых результатов. Бюджет затрат проекта. 
Структура бюджета проекта: сметы поступлений, сметы 
затрат, определяющей стоимость проекта. 
Операционные расходы, управленческие расходы, 
накладные расходы, резерв на непредвиденные расходы. 

 
 

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 
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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. 

− 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.  
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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.  

 
Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины  
 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Тема 1.1. Современная методология управления проектами 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Модель 4К.  
2. Методологии, практики и принципы Agile. Agile-манифест.  
3. Модели взаимодействия бизнеса и ИТ.  
4. Взаимосвязь Agile-подходов с другими областями знаний. Применение Agile-подходов вне 

ИТ-сферы.  
5. Business Agile, Agile-маркетинг, Agile-HR,  

 

Тема 1.2. Управление содержанием проекта 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Agile в госсекторе, образовании.  
2. Kanban, Lean, Кайдзен.  
3. Принципы бережливого производства 
4. Принцип непрерывного улучшения. Основные практики и ценности. 
5. Основные особенности классического «водопадного» подхода 

 

Тема 1.3. Управление временем и сроками проекта 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Чем вызвана необходимость применения гибких подходов при управлении проекта ми и 
продуктами? 

2. Истоки Agile и взаимосвязь с другими областями 
3. Место Scrum среди других гибких подходов 
4. Пирамида Agile 
5. XP-практики – программирования, интеграции, планирования, командные 

 

Тема 1.4. Управление качеством проекта 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные практики Kanban 
2. 5 принципов Бережливого стартапа и их значение 
3. Какую роль играет управление качеством в проектном менеджменте? 
4. Объясните, почему основные принципы концепции «всеобщего управления качеством» 

(TQM) близки к философии управления проектами. 
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5. Как обеспечивается соответствие требованиям качества в ходе реализации проекта? 
 

РАЗДЕЛ 2. КОММУНИКАЦИИ И РИСКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 2.1. Управление коммуникациями в проекте 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность проектных рисков. 
2. Методы анализа рисков проекта. 
3. Построение матрицы рисков проекта. 
4. Механизмы опережающего самоконтроля и компенсационные механизмы при 
5. Управлении проектом. 
6. Специфика управления проектами различных типов. 
7. Организационные структуры управления проектами. 
8. Стандартизация и нормативное регулирование проектами, обеспечение проекта. 

 

Тема 2.2. Оценка рисков в проектной деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Управление качеством в проектной деятельности. Стратегическое и оперативное управление 
2. Виды и группы рисков проекта. 
3. Разработка стратегии минимизации рисков проекта. 
4. Модель Белбина 
5. Самодизайн, кроссфункциональность, самоорганизация 
6. T-shape-специалисты 
7. Servant Leader- ship 
8. Фиче-команды 
9. Модель Шнейдера. 

 
 
 
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: 
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− 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.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
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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. 
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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.  
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 
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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:  
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;  
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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.  
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. 
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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; 

− 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; 
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− 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. 

«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):  
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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 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. МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Тема 1.1. Современная методология управления проектами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22  

Тема 1.2. Управление содержанием проекта 

 

Тема 1.3. Управление временем и сроками проекта 
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Тема 1.4. Управление качеством проекта 
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РАЗДЕЛ 2. КОММУНИКАЦИИ И РИСКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 2.1. Управление коммуникациями в проекте 

 

Тема 2.2. Оценка рисков в проектной деятельности 
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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. 
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. РЕГУЛИРОВАНИЕ КОММЕРЧСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 1.1. Правовая и 
нормативная база 
государственного 
регулирования коммерческой 
деятельности организации 

Понятие и сущность коммерческой деятельности. 
Функции и принципы коммерческой деятельности. 
Характер и содержание процессов, выполняемых в 
коммерческой деятельности. Организационные принципы 
коммерции. Развитие коммерческой деятельности в России 
от древности до современного времени (рассмотрение 
эпох, отличительные черты коммерции, переломные 
моменты в развитии коммерческой деятельности). 
Направления государственного регулирования 
коммерческой деятельности. Основные инструменты 
регулирования. Правовая и нормативная база 
государственного регулирования коммерческой 
деятельности организации. Стимулирование коммерческой 
деятельности. 

Тема 1.2. Практика выбора 
организационно-правовых форм 
коммерческой деятельности. 

Правовое положение коммерческих организаций по 
ГК РФ. Современная система законодательства о 
коммерческих организациях. Пробелы в законодательстве 
о коммерческих организациях.  

Виды организационно-правовых форм 
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коммерческих юридических лиц. Хозяйственные 
товарищества. Полное товарищество. Соотношение 
полного и простого товарищества. Общество с 
ограниченной ответственностью (ООО). Общества с 
дополнительной ответственностью. Место обществ с 
дополнительной ответственностью в системе 
коммерческих организаций. Акционерные общества (АО). 
Коммандитное товарищество с акциями. Акционерные 
общества работников (народные предприятия). Правовые, 
организационные и управленческие принципы создания 
народных предприятий. Производственные кооперативы. 
Сельскохозяйственные производственные кооперативы. 
Государственные и муниципальные унитарные 
предприятия. Особый режим имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий. Казенное 
предприятие.  
Выбор организационно-правовой формы коммерческой 
деятельности. Частноправовые факторы, влияющие на 
выбор организационно-правовой формы коммерческой 
деятельности. Условия наступления имущественной 
ответственности. Правовой режим ответственности в 
различных организационно-правовых формах. Публично-
правовые факторы, влияющие на выбор организационно-
правовой формы коммерческой деятельности 

Тема 1.3. Правовое 
регулирование 
лицензирования деятельности 
коммерческих организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
стандартизация, сертификация 
продукции и услуг.  
 

Значения термина «лицензия» в современном 
отечественном законодательстве. Виды лицензий. Цели и 
основные принципы лицензирования отдельных видов 
деятельности. Лицензионные условия и требования. 
Основные полномочия лицензирующих органов в сфере 
надзора за соблюдением лицензионных условий и 
требований. Гражданско-правовая ответственность и иные 
правовые последствия правонарушений в сфере 
лицензирования отдельных видов деятельности. Перечень 
лицензируемых видов деятельности в федеральном 
законодательстве о лицензировании отдельных видов 
деятельности. 

Стандартизация и сертификация продукции и услуг. 
Экспертиза и гигиеническая оценка товаров. Регистрация и 
аттестация продукции и услуг. Правила торговли. 
Товарооборот, цены и тарифы. Маркирование товаров. 
Товарный знак и знак обслуживания 

Тема 1.4. Коммерческая 
информация и секреты 
производства: понятия и их 
защита. 

 

Информация как объект гражданских 
правоотношений. Основные понятия в области правового 
регулирования получения и исследования информации: 
документированная информация, информационные 
ресурсы, персональные данные, конфиденциальная 
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информация. Понятие коммерческой информации и 
источники ее получения. Коммерческая тайна: понятие и 
ее содержание. Обеспечение защиты коммерческой тайны. 
Засекречивание сведений коммерческой тайны: 
руководство к использованию. Коммерческая тайна: 
деловая и техническая информация. Сведения, не 
относящиеся к коммерческой тайне. Современные способы 
защиты коммерческой информации и секретов 
производства в организациях (организационные, 
технические методы) 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 
МАРКЕТИНГОВОЙ И РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 2.1. Маркетинг как 
объект правового 
регулирования. Субъекты 
маркетинговой деятельности 
 

Маркетинг как объект правового регулирования. 
Становление и развитие правового регулирования 
маркетинга. Принципы правового регулирования 
маркетинговой деятельности. Источники правового 
регулирования маркетинга. Понятие и состав источников 
правового регулирования маркетинговой деятельности. 
Маркетинговые правоотношения: понятие, классификация, 
признаки. Объекты маркетинговых правоотношений. 
Содержание маркетинговых правоотношений. 
Классификация субъектов маркетинговой деятельности. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели 
как субъекты маркетинговой деятельности: понятие и 
признаки. Создание, реорганизация и ликвидация 
субъектов маркетинговой деятельности. Коммерческие и 
некоммерческие организации, объединения, союзы и 
ассоциации участников маркетинговой деятельности. 
Правовое регулирование цен. Правовая регламентация 
свободных рыночных цен. Ответственность за нарушение 
законодательства, регулирующего ценообразование. Цена 
в возмездных гражданско-правовых договорах. Изменение 
цены в договорах. Понятие товара как категории 
маркетинга и его виды (собственно товар и услуги). 
Законодательство, определяющее правовой статус товара. 
Понятие товарной политики. 
Информация как объект гражданских правоотношений. 
Основные понятия в области правового регулирования 
получения и исследования информации: 
документированная информация, информационные 
ресурсы, персональные данные, конфиденциальная 
информация. Правовые основы информационных ресурсов 
в сфере современного маркетинга. Правовое 
регулирование маркетинговых исследований. Правовые 
формы информационного обеспечения маркетинговой 
деятельности. Понятие и виды маркетинговых 
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коммуникаций 
Тема 2.2. Законодательное 
обеспечение, государственный 
контроль и саморегулирование 
в рекламной деятельности 

 

 

    Понятие и функции рекламного права. Предмет и 
метод правового регулирования рекламной деятельности. 
Реклама как объект правового регулирования. Законы и 
нормативные акты, регулирующие рекламную 
деятельность. Правовой статус рекламодателей, 
рекламопроизводителей, рекламораспространителей и 
потребителя. Основные права и обязанности участников 
рекламной деятельности (рекламодателя, 
рекламопроизводителя, рекламораспространителя, 
потребителя). 

Понятие и виды ненадлежащей рекламы. 
Добросовестная и недобросовестная реклама. Особенности 
безопасной рекламы. Достоверная и недостоверная 
реклама. Неэтичная и скрытая реклама. Защита 
несовершеннолетних при производстве, размещении и 
распространении рекламы. Особенности правового 
регулирования наружной рекламы. Социальная реклама и 
спонсорство. Правовые аспекты контроля над 
медицинской рекламой. Реклама алкогольной продукции. 
Реклама табака и табачных изделий. Реклама вооружений 
и военной техники. Особенности рекламы в 
телепрограммах и телепередачах. Особенности рекламы в 
радиопрограммах и радиопередачах. Особенности рекламы 
в периодических печатных изданиях. Особенности 
рекламы, распространяемой по сетям электросвязи и 
размещаемой на почтовых отправлениях. Особенности 
рекламы на транспортных средствах. 

Реализация права потребителей на достоверную 
информацию о товарах (работах, услугах), продавце 
(исполнителе, изготовителе). Осуществление права 
потребителей на достоверную информацию о товарах 
(работах, услугах), продавце (исполнителе, изготовителе). 
Ответственность рекламодателей, рекламопроизводителей, 
рекламораспространителей за нарушение прав 
потребителей и законодательства о рекламе. 
Ненадлежащая реклама и защита прав потребителей при 
оказании услуг.  

Функции и полномочия контролирующих органов в 
сфере рекламы. Понятие и виды юридической 
ответственности за нарушение законодательства 
Российской Федерации о рекламе. Порядок рассмотрения 
и разрешения споров в сфере рекламы.  

   Понятие и способы саморегулирования рекламной 
деятельности. Общие принципы саморегулирования. 
Основные органы саморегулирования рекламной 
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деятельности в РФ. Мировой и российский опыт 
саморегулирования рекламной деятельности. 
Преимущества и недостатки саморегулирования рекламы 
перед государственным регулированием. Особенности 
правового регулирования рекламной деятельности в 
зарубежных странах. 

РАЗДЕЛ 3. ПОТРЕБИТЕЛИ И КОНКУРЕНЦИЯ 
Тема 3.1. Правовое положение 
Потребителей и их защита.  
 

Законодательство о защите прав потребителей. 
Федеральные законы РФ, регулирующие рыночные 
отношения в области добросовестной деловой практики и 
защиты прав потребителей. Основные понятия в области 
законодательства о защите прав потребителей: 
потребитель, изготовитель, исполнитель, продавец, 
существенный недостаток товара, безопасность товара, 
стандарт. Права потребителя, определенные в законе «О 
защите прав потребителей». Государственная и 
общественная защита прав потребителей 

Тема 3.2. Регулирование 
конкуренции и 
монополистической 
деятельности 

Ответственность субъектов маркетинговой 
деятельности за соблюдение норм добросовестной 
коммерческой деятельности. Полномочия федерального 
антимонопольного органа и федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих контроль за 
качеством и безопасностью товаров (работ, услуг); органов 
местного самоуправления. Общественные объединения 
потребителей. Ответственность продавца (изготовителя, 
исполнителя) за нарушение прав потребителей. Российское 
конкурентное законодательство. Субъекты и основные 
понятия конкурентного законодательства. Доминирующее 
положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке. 
Монополистическая деятельность и недобросовестная 
конкуренция в свете российского законодательства. 
Методы антимонопольного регулирования 

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 4.1. Договоры в 
деятельности коммерческих 
организаций и 
Индивидуальных 
предпринимателей: виды, 
порядок заключения и 
выработка условий 

Понятие и значение договора в коммерческой 
деятельности. Договор как правовая форма хозяйственных 
связей. Соотношение понятий «торговая сделка» и 
«торговый договор». Функции коммерческого договора. 
Обязательства сторон в договоре. Принцип свободы 
договора. Реализация принципа свободы договора в 
коммерческой деятельности. 

Организация работы по заключению договоров, 
пути совершенствования этой работы. Преддоговорные 
контакты. Проведение переговоров. Оформление 
соглашений об урегулировании разногласий. Арбитражная 
оговорка. Учет исполнения договоров с использованием 
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компьютерных технологий. Управление договорной 
работой в организациях. Критерии эффективности 
договорной работы. 

Основной вид договоров в коммерческой 
деятельности — договор купли-продажи. Понятие 
договора купли-продажи, его значение в торговом обороте 
и коммерческой деятельности его участников. Отдельные 
виды договора купли-продажи: розничная купля-продажа, 
поставка товаров, контрактация. Договор поставки, 
понятие, отличие от договора розничной купли-продажи, 
стороны договора. Содержание договора поставки. 
Условия договора. Особенности договора поставки 
товаров для государственных нужд и его правовое 
регулирование. Значение договора для участников 
коммерческой деятельности, и влияние его на их 
финансово-хозяйственную деятельность. Диспозитивные и 
императивные нормы. Классификация условий договора. 
Понятие существенных условий договора. Существенные 
условия договора для различных видов договора Договор 
контрактации - правовая форма закупок 
сельскохозяйственной продукции, его понятие, 
особенности. Правовое регулирование порядка 
заключения и исполнения договоров контрактации 
сельскохозяйственной продукции. Содержание договора 
контрактации 

Тема 4.2. Обязательства и 
правовое регулирование 
договоров в сфере рекламы и 
маркетинга. Защита 
интеллектуальной 
собственности. 
 

Обязательства в сфере рекламы. Принципы и 
способы обеспечения исполнения обязательств. Правовое 
регулирование договоров в сфере рекламы. Порядок 
заключения, изменения, расторжения договоров. Понятие 
интеллектуальной собственности. Виды интеллектуальной 
собственности. Авторское право. Смежные права. 
Товарные знаки. Промышленные образцы. Патенты. 
Охрана авторских прав на рекламные идеи и решения. 
Правовая защита интеллектуальной собственности. 
Товарный знак в рекламе и его роль в позиционировании 
товаров. Возникновение и осуществление исключительных 
прав на товарный знак. Процедура регистрации товарных 
знаков. Особенности договоров на разработку товарных 
знаков, дизайна, рекламы 

 
 

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 
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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. 

− 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 
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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. РЕГУЛИРОВАНИЕ КОММЕРЧСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Тема 1.1. Правовая и нормативная база государственного регулирования 

коммерческой деятельности организации. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие, принципы коммерческого права, его соотношение с другими отраслям 

права. 
2. Источники коммерческого права РФ 
3. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 
4. Правовая регламентация несостоятельности (банкротства): общие положения.  
5. Понятие и способы защиты собственности субъектов коммерческой деятельности. 
6. Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения 
(виндикационный иск). 
7. Ценные бумаги как объекты коммерческого права. 
8. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности: понятие, 
признаки.  
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Тема 1.2. Практика выбора организационно-правовых форм коммерческой 
деятельности. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Реорганизация юридического лица: виды и порядок. 
2. Ликвидация юридического лица: виды, основания, порядок. 
3. Оптовые ярмарки и товарные биржи как специальные субъекты товарного рынка. 
4. Понятие инфраструктуры товарного рынка.  
5. Правовое положение государственных и муниципальных предприятий 
6. Правовые источники маркетинговой деятельности. 
7. Субъекты маркетинговой деятельности. 
8. Юридические лица как субъекты маркетинговой деятельности: понятие и признаки. 
9. Индивидуальные предприниматели как субъекты маркетинговой деятельности: 

понятие и признаки. 
  
          Тема 1.3. Правовое регулирование лицензирования деятельности коммерческих 
организаций и индивидуальных предпринимателей, стандартизация, сертификация 
продукции и услуг.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Проблема защиты чести, достоинства и деловой репутации в рекламном 
законодательстве РФ. 
2. Комплексный институт юридической ответственности за правонарушения в сфере 
рекламы. 
3. Охрана авторских прав на рекламные идеи и решения. 

         4. Особенности правонарушений и юридической ответственности в сфере социальной 
рекламы 

 
Тема 1.4. Коммерческая информация и секреты производства: понятия и их 

защита 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Рекламная деятельность как вид предпринимательской деятельности. 
2. Рекламодатель как субъект рекламной деятельности. 
3. Рекламопроизводитель как участник рекламной деятельности. 
4. Рекламораспространитель как участник рекламной деятельности. 
5. Скрытая реклама: сущность, виды 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 

МАРКЕТИНГОВОЙ И РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Тема 2.1. Маркетинг как объект правового регулирования. Субъекты маркетинговой 
деятельности 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность маркетинга, как объекта правового регулирования. 
2. Принципы и источники правового регулирования маркетинговой деятельности. 
3. Правовое регулирование цен. 
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4. Информация как объект гражданских правоотношений. 
5. Правовые основы информационных ресурсов в сфере современного маркетинга 

 
Тема 2.2. Законодательное обеспечение, государственный контроль и 

саморегулирование в рекламной деятельности 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1.           Статистические методы оценки риска; 
2.           Классификация антикризисных стратегий; 
3.           Экспертные методы оценки риска  
4.           Управление рисками, возникающими при лизинговом инвестировании. 

          5.         Выбор проектов на основе математического ожидания и среднего квадратического 
отклонения 
 

РАЗДЕЛ 3. ПОТРЕБИТЕЛИ И КОНКУРЕНЦИЯ 
            Тема 3.1. Правовое положение потребителей и их защита.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Правовое регулирование маркетинговых исследований.  
2. Реклама как объект правового регулирования.  
3. Добросовестная и недобросовестная реклама: сущность и основные отличия. 

              
             Тема 3.2. Регулирование конкуренции и монополистической деятельности 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Реализация права потребителей на достоверную информацию о товарах (работах, 

услугах), продавце (исполнителе, изготовителе). 
2. Осуществление права потребителей на достоверную информацию о товарах 

(работах, услугах), продавце (исполнителе, изготовителе).  
3. Ненадлежащая реклама и защита прав потребителей при оказании услуг.  

 
РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 4.1. Договоры в деятельности коммерческих организаций и Индивидуальных 
предпринимателей: виды, порядок заключения и выработка условий 
 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Правовой статус рекламодателей, рекламопроизводителей, рекламораспространителей 
и потребителя 

2. Понятие и способы саморегулирования рекламной деятельности.  
3. Общие принципы саморегулирования. 

 
Тема 4.2. Обязательства и правовое регулирование договоров в сфере рекламы и 

маркетинга. Защита интеллектуальной собственности. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Особенности правового регулирования наружной рекламы  
2. Специфика правовой регламентации рекламы «зонтичных брендов». 
3. Преимущества и недостатки саморегулирования рекламы перед государственным 

регулированием 
 
 

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; 
− 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. 
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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. 

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 
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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.  
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 
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комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 
несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

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

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 
кегель 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 
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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.  
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 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.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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). 
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Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

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

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

− умение провести разбор ситуации; 

− уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

− способность принимать управленческие решения; 

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

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

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

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

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

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

− 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  
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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 
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«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; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 
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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 указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплин (модулей) 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 
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 
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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. РАЗДЕЛ 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ КОММЕРЧСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Тема 1.1. Правовая и нормативная база государственного регулирования 

коммерческой деятельности организации 
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Тема 1.2. Практика выбора организационно-правовых форм коммерческой 

деятельности 
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Тема 1.3. Правовое регулирование лицензирования деятельности коммерческих 
организаций и индивидуальных предпринимателей, стандартизация, сертификация 
продукции и услуг.   
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Тема 1.4. Коммерческая информация и секреты производства: понятия и их защита. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 
МАРКЕТИНГОВОЙ И РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Тема 2.1. Маркетинг как объект правового регулирования. Субъекты маркетинговой 
деятельности 
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.  
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Тема 2.2. Законодательное обеспечение, государственный контроль и саморегулирование 
в рекламной деятельности 

 
 
 

 
  
 



41  
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РАЗДЕЛ 3. ПОТРЕБИТЕЛИ И КОНКУРЕНЦИЯ 
Тема 3.1. Правовое положение потребителей и их защита 
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Тема 3.2. Регулирование конкуренции и монополистической деятельности 
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РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 4.1. Договоры в деятельности коммерческих организаций и Индивидуальных 
предпринимателей: виды, порядок заключения и выработка условий 
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Тема 4.2. Обязательства и правовое регулирование договоров в сфере рекламы и 
маркетинга. Защита интеллектуальной собственности 
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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. ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ 
Тема 1.1. Личность и индивид Понятие личности. Понятие индивида. Структура 

личности. Социально-психологическая структура 
личности. Структура личностного потенциала человека: 
психофизический, трудовой и творческий элементы.  

Тема 1.2. Свойства личности Психофизиологические свойства: половозрастные 
особенности, тип нервной системы, задатки, естественные 
потребности. Психологические свойства: интеллект, 
характер, общие способности, мировоззрения, эмоции, 
чувства. Социально-психологические свойства: сознание, 
моральные качества, профессиональные способности, 
убеждения. 

РАЗДЕЛ 2. ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Тема 2.1. Личностный 
потенциал. 

Самоуважение. Психофизический потенциал. Трудовой 
потенциал. Творческий потенциал. Типология личности в 
трудовой деятельности. Теоретический человек. 
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Экономический человек. Эстетический человек. 
Социальный человек. Политический человек. Религиозный 
человек. 
Роли сотрудников организации. Ломака. Любитель решать 
все с ходу. Разведчик. Наставник. Хвастун. Рассказчик. 
Доморощенный Психолог. Везунчик. Нытик. 
Озабоченный. Манипулятор. Модели социальной роли. 
Жизненная стратегия. Стратегии жизненного 
благополучия. Стратегии жизненного успеха. Стратегии 
жизненной самореализации.  

Тема 2.2. Уровень притязаний 
личности. 

Уровень притязаний личности. Самоуважение личности. 
Социально-психологическая структура личности в 
управлении. Характеристика управленческих 
способностей. Подструктура направленности личности. 
Подструктура опыта. Подструктура форм отражения. 
Биологически обусловленная подструктура. Самосознание. 
«Я-концепция». Фрустация. 

 
 

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 
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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 
более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
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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 
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 
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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  
 

2.3. Содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ  
 

Тема 1.1. Личность и индивид.  
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблемы установки 
2. Самосознание человека 
3. Измененные состояния сознания 
4. Возрастные кризисы человека 

 
Тема 1.2. Свойства личности. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы саморегуляции 
2. Мнемотехники 
3. Влияние первого впечатления на дальнейшее общение 
4. Вопросы индивидуальных различий в трудах Платона и Аристотеля 

 
РАЗДЕЛ 2. ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Тема 2.1. Личностный потенциал 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Уровни индивидуальности (с точек зрения разных авторов) 
2. Гетерохрония индивидуального развития 
3. Психодинамический подход к развитию личности 
4. Теория личности К.Юнга 
5. Теория личности К.Роджерса 
6. Теория личности А.Маслоу 
7. Теория личности В.Франкла 



10  

8. Концепция личности С.Л.Рубинштейна 
9. Концепция личности Б.Г.Ананьева 
10. Концепция личности К.К.Платонова 
11. Теория личности К.Хорни 
12. Теория личности Э.Фромма 

 
Тема 2.2. Уровень притязаний личности 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Психология установки Д.Н.Узнадзе 
2. Психология отношений В.Н.Мясищева 
3. Теория темперамента К.Галена 
4. Теория темперамента Э.Кречмера 
5. Теория темперамента У.Шелдона 
6. Концепция темперамента Б.Г.Ананьева 
7. Концепция темперамента Б.М.Теплова 
8. Концепция темперамента В.Д.Небылицина 
9. Концепция темперамента В.С.Мерлина 
10. Концепция темперамента В.М.Русалова 
11. Факторная теория темперамента Дж.Гилфорда, Л.Терстоуна 
12. Теория темперамента Г.Айзенка 

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

 
 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ 

Тема 1.1. Личность и индивид. 
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Тема 1.2. Свойства личности 
 

 
 
 
РАЗДЕЛ 2. ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
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Тема 2.1. Личностный потенциал. 
 
 

 
 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины «Личность в системе управления» предполагает 

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

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

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

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

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

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

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

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

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

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

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины тематики. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
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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;  
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Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 
сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 
распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 
когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 
д.);  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

− умение провести разбор ситуации; 

− уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

− способность принимать управленческие решения; 

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

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

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

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

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

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

− 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). 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
6. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
7. На титульном слайде должно быть отражено:  
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˗ 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.  
8. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

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

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

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

Критерии оценки презентации  
6. Объём презентации: 10-20 слайдов. 
7. Правильность оформления титульного слайда. 
8. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

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

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

10. 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; 
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− 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: 
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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 указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплин завершается зачетом. Подготовка к промежуточной аттестации 

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

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

ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
Тема 1.1. Понятие и 
классификация рисков 

Основные определения и понятия риск-
менеджмента. Процессы управления риском. Категории 
«риск» и «доходность». Основные элементы и этапы 
управления риском. Манипулирование риском. 
Глобальные задачи в области управления рисками: 
применение риск менеджмента; управление рисками по их 
типам; точность оценок рисков. Роль рисков в принятии 
управленческих решений 

Тема 1.2. Идентификация и 
концептуальные направления 
анализа рисков 

Идентификация и концептуальные направления анализа 
рисков. Качественный анализ. Количественной оценки. 
Этапы идентификации и анализа рисков. Принципы 
информационного обеспечения системы управления 
риском. Полезность информации. Эффективность 
управления риском. Доступность информации. 
Достоверность информации. Общие группы источников 
информации при анализе конкретных рисков. 
Информационная система, обслуживающая процесс 
управления рисками. Визуализация рисков. Приемы 
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визуализации рисков. 
РАЗДЕЛ 2. СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

Тема 2.1. Алгоритм разработки 
стратегии управления рисками 
 

Виды стратеги управления риском. Определение степени 
риска. Портфельные стратегии: активные и пассивные. 
Диверсифицированный портфель. Кривые безразличия. 
Рисковые и безрисковые активы. Двухпараметрическая 
модель Гарри Марковица. Ковариационная матрица. 
Анализ значений риска портфелей Традиционные техники 
аппроксимации распределения Rt(T): параметрический 
метод; моделирование по историческим данным; метод 
Монте – Карло; анализ сценариев. Превентивные и 
поддерживающие мероприятия риск-стратегий. Матрица 
стратегического потенциала 

Тема 2.2. Методы оценки 
стратегии управления рисками 

    Эффективность участия в проекте собственного капитала. 
Объем собственных средств участника. Объем 
собственных средств, вкладываемых в проект. 
Интегральные показатели эффективности. Оценка 
эффективности: проекта в целом; участия в проекте. 
Показатели эффективности участия в проекте. 
Рациональный выбор инвестиционного портфеля. 
Реальные и финансовые инвестиции. Этапы процесса 
управления инвестициями. Методы оценки риска: 
количественный и качественный. Внутренняя норма 
доходности (IRR); ожидаемая норма доходности (ERR). 
Коэффициент вариации (CV). Нормальное распределение 
вероятностей и кривая рисков. Эмпирическая шкала 
допустимого уровня риска. Кривая рисков. 

 
 

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 
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(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. 

− 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 



8  

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. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ ПРИ 
ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Тема 1.1. Понятие и классификация рисков. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Принятие решений в условиях неопределенности и риска 
2. Управление производственными рисками на предприятии; 
3. Предпосылки и факторы, предшествующие наступлению рисковых ситуаций … 
 
 
Тема 1.2. Идентификация и концептуальные направления анализа рисков. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Идентификация и анализ рисков; 
2. Процесс управления рисками на предприятии; 
3. Управление рисками в логистической деятельности; 
4. Необходимость учёта рисков при принятии управленческих решений 

 
 
 
РАЗДЕЛ 2. СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ. 
 
Тема 2.1. Алгоритм разработки стратегии управления рисками. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ и оценка уровня риска; 
2. Методы уклонения и компенсации риска; 
3. Методы управления финансовым риском; 
4. Концепция рисковой стоимости (Value at risk – VAR). 
5. Метод статистических испытаний (Monte-Carlo Simulation); 

 
            Тема 2.2. Методы оценки стратегии управления рисками 

 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1.           Статистические методы оценки риска; 
2.           Классификация антикризисных стратегий; 
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3.           Экспертные методы оценки риска  
4.           Управление рисками, возникающими при лизинговом инвестировании. 

          5.         Выбор проектов на основе математического ожидания и среднего квадратического 
отклонения 

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

 
РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ ПРИ 

ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 
 
Тема 1.1. Понятие и классификация рисков. 
 

Предпринимательский риск как экономическая категория 

Отношение к 
риску 

Отношение к 
риск-
менеджменту  

Сфера 
ответственности 

Сфера 
распространения 

Риск – это 
один из аспектов 
управленческой 
деятельности 

Управление 
риском 
осуществляется 
менеджером  

Ответственность за 
управление риском 
возлагается на 
руководителя компании 

Отдельные 
компании реального 
сектора экономики 

Риск – это 
самостоятельная 
категория в 
управлении 

Управление 
риском входит в 
служебные 
обязанности всех 
менеджеров в 
пределах их 
компетенции 

Ответственность за 
управление риском 
возлагается на специально 
выделенное подразделение 
в компании 

Большая 
часть средних и 
крупных компаний 

Риск – это 
бизнес-продукт  

Управление 
риском – это 
профессия 
менеджеров  

Ответственность за 
управление риском 
возлагается на 
специализированные 
подразделения и фирмы  

Банки, 
инвестиционные и 
страховые компании, 
биржи 
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Тема 1.2. Идентификация и концептуальные направления анализа рисков 
 

. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
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Тема 2.1. Алгоритм разработки стратегии управления рисками. 
  

Группа 
факторов 

Примерный перечень факторов 

Политические Текущее законодательство на рынке 
Будущие изменения в законодательстве 

Европейское/международное законодательство 
Регулирующие органы и нормы 

Правительственная политика, изменение 
Государственное регулирование конкуренции 

Торговая политика 
Ужесточение госконтроля за деятельностью бизнес-субъектов и 

штрафные санкции 
Выборы на всех уровнях власти 

Финансирование, гранты и инициативы 
Группы лоббирования/давления рынка 

Международные группы давления 
Экологические проблемы 

Прочее влияние государства в отрасли 
 

Экономические Экономическая ситуация и тенденции 
Динамика ставки рефинансирования 

Уровень инфляции 
Инвестиционный климат в отрасли 

Заграничные экономические системы и тенденции 
Общие проблемы налогообложения 

Налогообложение, определенное для продукта / услуг 
Сезонность / влияние погоды 

Рынок и торговые циклы 
Платежеспособный спрос 
Специфика производства 

Товаропроводящие цепи и дистрибуция 
Потребности конечного пользователя 

Обменные курсы валют 
Основные внешние издержки 

Энергоносители 
Транспорт 

Сырье и комплектующие 
Коммуникации 

Социальные Демография 
Изменения законодательства, затрагивающие социальные факторы 

Структура доходов и расходов 
Базовые ценности 

Тенденции образа жизни 
Бренд, репутация компании, имидж используемой технологии 

Модели поведения покупателей 
Мода и образцы для подражания 

Главные события и факторы влияния 
Мнения и отношение потребителей 

Потребительские предпочтения 
Представления СМИ 
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Точки контакта покупателей 
Этнические / религиозные факторы 
Реклама и связи с общественностью 

 
Технологические Развитие конкурентных технологий 

Финансирование исследований 
Связанные / зависимые технологии 
Замещающие технологии/решения 

Зрелость технологий 
Изменение и адаптация новых технологий 

Производственная емкость, уровень 
Информация и коммуникации, влияние сети Интернет 

Потребители, покупающие технологии 
Законодательство по технологиям 

Потенциал инноваций 
Доступ к технологиям, лицензирование,  патенты 

Проблемы интеллектуальной собственности 
 

Таблица 2.2- Возможные стратегические решения для различных квадрантов 
SWOT- матрицы 

     
Сильные стороны 

(S) 
Получение максимальной 
отдачи от использования 
возможностей (ориентиры 
стратегического развития) 

Борьба с опасностями за счет 
использования внутренних 

резервов 

(потенциальные стратегические 
преимущества) 

Слабые стороны 
(W) 

Использование 
возможностей для 

преодоления недостатков 
(ориентиры системы 

внутренних 
преобразований) 

 

Укрепление потенциала для 
предотвращения внешних 

опасностей (существенные 
ограничения стратегического 

развития) 

 

Таблица 2.3 - Матрица позиционирования возможностей 

Вероятность 
реализации 

возможностей 

Предполагаемая степень влияния открывающихся 
возможностей на положение дел в организации 
Сильное 

 
Умеренное  Слабое  

Высокая Обязательно 
реализовывать 

Обязательно 
реализовывать 

Реализовывать 
при наличии 

ресурсов 
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Средняя Обязательно 
реализовывать 

Реализовывать 
при наличии  

ресурсов 

Не  
рассматривать 

Низкая Реализовывать 
при наличии  

ресурсов 

Не  
рассматривать 

Не  
рассматривать 

 

Таблица 2.4 - Матрица позиционирования угроз 

Вероятность 
возникновения 

угрозы 

Возможное состояние организации при осуществлении  
угрозы 

Полное 
разрушение 

Критическое 
состояние 

Тяжелое 
состояние 

«Лёгкие 
ушибы» 

Высокая Немедленное  
устранение 
вследствие 
большой 

опасности 

Немедленное 
устранение 
вследствие 
большой  
опасности 

Опасность 
средняя, 

устраняется 
во вторую 
очередь 

Следить 
за ситуацией,  

с действиями не 
спешить 

Средняя Немедленное  
устранение 
вследствие 
большой 

опасности 

Опасность 
средняя, 

устраняется 
во вторую 
очередь 

Следить за 
ситуацией, 

готовиться к 
действиям 

Следить за 
ситуацией, 

готовиться к 
действиям 

Низкая Опасность 
средняя, 

устраняется 
во вторую 
очередь 

Следить за 
ситуацией, 

готовиться к 
действиям 

Следить 
за ситуацией,  
с действиями 
не спешить 

Следить 
за ситуацией,  

с действиями не 
спешить 

 
 
 
Тема 2.2. Методы оценки стратегии управления рисками. 
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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; 
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− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

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

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

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

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

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

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины  тематики. 

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

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

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

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

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 
различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
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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:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
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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 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
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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.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 
автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 
теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 
самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 
При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 
аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 
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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 (модуль). 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.  



24  

Основные требования к оформлению доклада:  

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

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

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

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

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

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

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

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

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

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

− свободное владение терминологией; 

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

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

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

− единичные ошибки в терминологии; 

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

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

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

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

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

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

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

− незнание терминологии; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



27  

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 указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплин (модулей) 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 
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. 



 5 

− Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 
в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются 
в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени 
усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 
контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному 
разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

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

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

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

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

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Сущность и содержание ивент-маркетинга  
Тема 1.1. Понятие и 
основные характеристики 
ивентов 

Понятие, сущность и содержание ивентов. Возрастающая 
роль специальных мероприятий в маркетинг-микс. B2B и 
B2C. Исторические этапы развития ивент-маркетинга. 
Общие характеристики ивентов. Ивенты в системе 
интегрированных маркетинговых коммуникаций. Виды 
событий. Тренды ивент-индустрии в России и за рубежом. 

Тема 1.2. Использование 
ивентов для продвижения 
продукта или услуги 

Целей и задачи ивентов для компании. Определение 
готовности компании к участию или организации ивентов. 
Виды событий для продвижения продуктов компании 
(выставки, BTL, корпоративы, пресс-конференции, 
спонсорство и благотворительность и т.д.). Методы 
повышения эффективности события для продукта 
компании. Событие как повод, позволяющий наладить 
необходимый контакт с журналистами. Событийный 
потенциал бренда. Событийный маркетинг и прямые 
продажи товара, логическая "привязка". 
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Тема 1.3. Особенности 
организации и монетизации 
открытых мероприятий. 

Виды событий открытых событий. Мероприятия для 
заработка на билетах. Мероприятия для спонсоров и 
партнеров. Мероприятие под реализацию одного товара. 
Система мероприятий для продвижения места. Система 
событий для продажи услуг. Синергия всех видов 
событий. Подготовка события. Основные ошибки 
организаторов. Поиск идеи мероприятия. Создание и 
управление командой. Юридические аспекты при 
организации мероприятия. Бюджетирование и 
ценообразование мероприятия. Подбор партнеров, их 
интеграция в мероприятие и работа с ними. Проведение 
события. Форс-мажоры и риски мероприятия. 

РАЗДЕЛ 2. Инструменты управления ивентами 
Тема 2.1. Стратегия и 
тактика ивент-маркетинга. 

Новые технологические тренды. Использование 
технологических новинок в концепции и ее воплощении. 
Законы и риски: Базовое законодательство, связанное с 
организацией мероприятий (здоровье, безопасность, 
лицензирование). Принципы успешности событий. 
Компании-участники и их консолидация в рамках одного 
события. Коллаборация и синергия. Методы креатива в 
ивентах. Наиболее распространённые типы креативных 
идей в ивентологии. Событие как проект. Оценка 
экономического эффекта от проведения событийного 
мероприятия. 

Тема 2.2. Методы и 
инструменты продвижение 
событийных мероприятий. 

Устаревающие каналы продвижения. СМИ: редакционное 
освещение и информационная поддержка. Брифинг, пресс-
конференция, пресс-ланч, пресс-тур. Работа с партнёрами 
и cross-promo. Конкурсные и игровые механики. 
Продвижение в интернете. Сайт мероприятия, UTM-метки 
и установка целей, SEO для мероприятий, таргетинг и 
ретаргетинг, продвижение в социальных сетях. Реклама на 
порталах и блогах. Продвижение через лидеров мнений. 
Использование сервисов типа Publer. 

 
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:  
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− 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). 
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.  
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− 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 
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 
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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. 

 
Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины  
 

РАЗДЕЛ 1. Сущность и содержание ивент-маркетинга. 
 
Тема 1.1. Понятие и основные характеристики ивентов. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные задачи и сферы применения ивент-технологий? 
2. Целей и задачи ивентов для компании.  
3. Определение готовности компании к участию или организации ивентов.  
4. Взаимосвязь ивент-менеджмента и ивент-маркетинга. 
5. Соотношение ATL, BTL, PR и EVENT. 
6. Ивент-менеджмент как инструмент управления персоналом. 
7. Ошибки молодых ивентологов. 

 
Тема 1.2. Использование ивентов для продвижения продукта или услуги. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды событий для продвижения продуктов компании (выставки, BTL, корпоративы, 
пресс-конференции, спонсорство и благотворительность и т.д.).  

2. Методы повышения эффективности события для продукта компании.  
3. Событие как повод, позволяющий наладить необходимый контакт с журналистами.  
4. Событийный потенциал бренда.  
5. Событийный маркетинг и прямые продажи товара, логическая "привязка". Как через 

ивенты повысить лояльность к компании у текущих сотрудников, прокачать HR-
бренд? 

6. Особенности онлайн-мероприятий в продвижении бренда. 
7. Особенности организации и проведения частных мероприятий (свадьба, юбилей и 

т.д.). 
 

 
Тема 1.3. Особенности организации и монетизации открытых мероприятий 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды событий открытых событий.  
2. Синергия всех видов событий.  
3. Подготовка события.  
4. Основные ошибки организаторов.  
5. Поиск идеи мероприятия.  
6. Создание и управление командой.  
7. Юридические аспекты при организации мероприятия.  
8. Бюджетирование и ценообразование мероприятия.  
9. Подбор партнеров, их интеграция в мероприятие и работа с ними. 
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РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИВЕНТАМИ 

Тема 2.1. Стратегия и тактика ивент-маркетинга. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие тренды в ивентах мы видим в России сегодня?  
2. Использование технологических новинок в концепции и ее воплощении.  
3. Законы и риски: Базовое законодательство, связанное с организацией 

мероприятий (здоровье, безопасность, лицензирование). 
4. Как оценит экономический эффект от проведения событийного мероприятия. 
5. Компании-участники и их консолидация в рамках одного события.  
6. Наиболее распространённые типы креативных идей в ивентологии. 
7. Особенности ивентов как проектов. 

 
 
Тема 2.2. Методы и инструменты продвижение событийных мероприятий. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Использование устаревающих каналов продвижения. 
2. Конкурсные и игровые механики в ивентах.  
3. Работа с партнёрами и cross-promo. 
4. Особенности продвижения ивентов в интернете. 
5. Настройка SEO для мероприятий, 
6. Использование сервисов типа Publer. 

 
 
 
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 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. «Ивентология» 
2. Раздел 1. Сущность и содержание ивент-маркетинга / Тема 1.1. Понятие и основные 

характеристики ивентов. 
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. Общие характеристики event-маркетинга 

Каждый комплекс бизнес-технологий и разновидность маркетинговых коммуникаций 
претендуют на расширение сферы своего применения. В этой связи демаркационные линии 
между event-маркетингом и близкими к нему категориями будут весьма условны. 

1. Реклама. Скорее, противоположна event-маркетингу. Прямая реклама (ATL) 
основана на одностороннем и опосредованном взаимодействии с аудиторией, в то время как 
BTL предполагает непосредственное интерактивное взаимодействие. 

2. BTL. В большинстве случаев BTL представлен семплингом. В основном это 
малобюджетные и не очень эффектные мероприятия. Однако российская BTL- индустрия 
богата и другими примерами: необычные зрелищные промоакции, фестивали, шоу для 
потребителей. 

3. PR. Довольно широкий спектр инструментов маркетинговых коммуникаций. Любой 
пиарщик претендует, в том числе, и на способность организовывать специальные 
мероприятия, планировать и проводить промоакции. Однако лучше всего у PR- специалистов 
получается организовывать мероприятия для СМИ. По крайней мере, в этом они незаменимы. 

3. Тренинги. Тренинг – разновидность корпоративного события. 
Командообразовательное мероприятие вместе с неформальной частью может стать 
полноценным корпоративным праздником. Тем не менее, трудно назвать корпоративным 
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событием обычный бизнес-тренинг, попадающий в стереотип «флип-чарт – презентация – 
выполнение заданий». 

4. Развлекательный маркетинг.  Развлекательный маркетинг (в российской традиции 
– «шоу-маркетинг») – маркетинговые коммуникации с использованием средств шоу-бизнеса. 
Пример: любые промо-фестивали, product placement в кино и популярных песнях и т. д. 

6. Нейро-марктетинг – воздействие на потребителя через органы чувств. 
Хрестоматийный пример: Мартин Линдстром сетовал, что с изменением модели 
фотоаппаратом Kodak был утрачен характерный звук. Нейромаркетинг предполагает 
использования всех чувственных каналов восприятия. 

7. Эмпирический маркетинг – близко к нейро-маркетингу, но акцент делается на 
воздействие повседневных переживаний, культурного пространства как того, что объединяет 
смысловой комплекс ощущений – звуков, ароматов, формы и цвета, текстур поверхностей… 
Пример: создание брендов life-stile: широкие линейки продукции Caterpillar, Harley и др. 
Очень разная продукция при стилистическом единстве. В ситуации event-маркетинга имеется 
в виду смысловое единство места, времени, аудитории, оформления мероприятия и т. д., 
включение события в контекст повседневной жизни аудитории. 

Событийный маркетинг (event marketing) - одно из новых словосочетаний 
российского бизнеса, понимаемое по-разному в зависимости от контекста.  

Все ударились в Event-маркетинг, ищут опытного ивент-менеджера, организовывают 
мероприятия всех возможных форматов. Это неплохая тенденция хорошо раскрывает бизнес-
потенциал компании. Известно, если вы можете организовать и собрать мероприятие, вы 
занимаете крепкую позицию на рынке. Но прежде, чем начинать развивать событийный 
маркетинг в компании (прямая деятельность которой не связана с event-индустрией), 
убедитесь, что вы к этому готовы. 

Если ответ на следующие утверждения будет убедительное «Да», пора начинать. 

1. Вы уже не новая мелкая малоизвестная компания, которая скрывает свой адрес, год 
основания и численность штата. 

2. Ваш продукт хорошо «обкатан» на рынке, у вас не было много отрицательных 
отзывов о качестве товара или сервиса. 

3. Руководство готово выходить на контакт с клиентами и потребителями вашего 
продукта, слушать мнения, отвечать на вопросы, получать претензии и держать ответный 
удар, при необходимости. 

4. У вас есть бюджет на продвижение, вы ежемесячно тратите на рекламу в интернете, 
публикуете статьи на тематических площадках. 

5. Вы готовы расширяться, умножать выручку и прибыль компании. 

А раз готовы, попробуем понять, что же это такое )) Приведем несколько 
распространенных значений данного термина. 

1. Событийный маркетинг - комплекс мероприятий, направленный на продвижение 
бренда во внутренней и/или внешней маркетинговой среде посредством организации 
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специальных событий. Понятие «событийный маркетинг» здесь отличается от термина 
«событийный менеджмент», которое обозначает сам организационный процесс производства 
мероприятия, взятый в отрыве от маркетинговой и коммуникационной составляющей. 

2. Событийный маркетинг - сфера услуг по организации специальных мероприятий. 
При такой трактовке принципиального отличия «событийного маркетинга» и «событийного 
менеджмента» не будет. 

3. В повседневной практике также получили распространение неверные трактовки 
событийного маркетинга, когда под ним понимают все способы яркой и эмоциональной 
презентации бренда. В действительности оформление витрин, полиграфическая продукция и 
стиль общения с клиентом в магазине могут и не иметь событийной подоплеки. Эта группа 
технологий в зависимости от контекста может быть обозначена словами «эмоциональный 
маркетинг», «эмпирический маркетинг» или «шоу-маркетинг». 

Событие в event-маркетинге — это такое мероприятие, которое изменяет 
отношения целевых аудиторий и бренда и обладает в их глазах субъективной 
значимостью. 

 

2. Тема лекционного занятия: цели и задачи ивент-маркетинга 
Итак, вы твердо решили, что вам необходимо устраивать мероприятия для текущих и 

потенциальных клиентов с запланированной периодичностью. Давайте убедимся в том, что 
событийный маркетинг призван удовлетворять несколько целей и может закрывать сразу 
несколько глобальных задач: 

 Информировать ЦА (например, о выходе нового продукта). 
 Привлечь новых клиентов, увеличить объем продаж. 
 Повысить узнаваемость бренда. Улучшить имидж. 
 Повысить лояльность к компании текущих клиентов, поблагодарить за лояльность. 
 Повысить лояльность к компании у текущих сотрудников. Прокачать HR-бренд. 
Это основные 5 задачи, которые можно закрыть с помощью событийного маркетинга. 

Разберем подробнее каждую: 
1. Информировать потребителей, путем презентации (товаров или услуг компании) для 

потенциальных клиентов, или демонстрации новых возможностей для текущих кли-ентов. Это 
та задача, которую закрывает PR-отдел, публикуя новости и пресс-релизы в различных 
тематических СМИ, пабликах, и блогерских площадках. На это выделяется от-дельно бюджет, 
но оценить эффективность таких акций крайне сложно. Не всегда понят-но самая ли целевая 
аудитория наткнется на статью, дочитает ли её до конца, и правиль-ные ли выводы сделает 
после прочтения. Нам надо, чтобы читатель, получив информа-цию, захотел купить наш товар, 
воспользоваться новым сервисом, выгодной акцией и т.д. Но далеко не всегда такая 
возможность предоставляется читателю. На мероприятии мы можем от первого лица более 
детально презентовать новый товар/ услугу, ответить на все возникшие вопросы, и тут же дать 
возможность воспользоваться ими. Важно не забыть пригласить представителей СМИ, которые 
дополнительно опубликуют пост-релиз или обзор мероприятия. 

Пример ивентов: пресс-конференция, конференция (в т.ч. online), бизнес-завтрак, биз-
нес-встреча для текущих и потенциальных клиентов, вебинар. 

  
2. Привлечь новых клиентов и увеличить объем продаж. Эту функцию выполняет отдел 

продаж. Если потребность реализовать (сбыть) определенную партию товаров, это можно 
устроить прямо на целевом мероприятии, организовав акцию, прямые продажи. Важно, чтобы 
на мероприятии работали менеджеры, которые смогут найти или привлечь потен-циального 
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покупателя, ознакомить с предложением, проконсультировать и реализовать продукт 
компании. 

Пример ивентов: участие в проф. выставках, конференциях, фестивалях отдельным 
стендом, BTL, мастер-классы, дегустации и т.д. 

  
3. Повысить узнаваемость бренда можно активным участием в качестве партнера сто-

ронних крупных имиджевых мероприятий. Иногда даже заочное участие в мероприятии может 
ассоциативно закрепить вашу компанию на одном уровне с другими крупным компаниями. 
Например, упоминание в качестве спонсора в рекламной кампании мас-штабного события, 
размещение логотипа в тексте рассылок или на сайте мероприятия, печать рекламного макета в 
раздаточном материале, логотип и слоган компании в застав-ке мероприятия на большом экране 
и т.д.) Таким образом повышается и узнаваемость бренда, и репутация. Выполняется функция 
внешней рекламы и способствует работе от-дела рекламы. 

Пример ивентов: партнерство или спонсорство в крупном бизнес-форуме, аренда пло-
щадки для рекламной активности во время сезонных фестивалей. 

  
4. Повысить лояльность текущих клиентов к вашей компании можно с помощью ме-

роприятий, организованных специально для клиентов и партнеров. Речь идет о компани-ях, 
которым важно сохранить и приумножить клиентов. Чаще всего, это услуги в сфере B2B, или 
реализация товаров FMCG. В этом случае ивент-маркетинг способствует функ-ционированию 
отдела по работе с текущими клиентами и партнерами. Главные задачи, которые нужно 
выполнить – поощрить клиента за то, что остается с компанией, а не ухо-дит к конкуренту 
(учитывая, что конкурент сам активно работает над привлечением ва-ших клиентов). Условно, 
мероприятия для поддержки своих клиентов можно разделить на те, которые приносят пользу, 
и те, которые приносят радость и хорошие эмоции. 

Создавая полезные мероприятия необходимо думать о том, какие еще потребности и за-
просы ваших клиентов вы можете удовлетворить. Стремясь быть эффективными для сво-ей 
аудитории не только своими продуктами, дополнительно предлагают консультацион-ные или 
обучающие услуги от экспертов-партнеров. 

Пример таких ивентов: тематические закрытые конференции, семинары, нетворкинг, 
вебинары и обучающие тренинги для клиентов. 

  
В качестве благодарности для клиентов организовывают мероприятия, направленные на 

формирование положительных эмоций и приятных ассоциаций к вашей компании. Здесь кроме 
брендированных подарков можно предлагать развлекательные выездные события или закрытые 
офисные мероприятия для клиентов и их семей. Чаще они приурочены к важным датам и 
событиям, профессиональным или международным праздникам. Нали-чие таких мероприятий, 
их качество и масштаб организации напрямую зависят от вашего бюджета. 

Пример ивентов: деловой прием с неформальной частью и фуршетом, закрытый показ 
премьерного фильма в кинотеатре только для клиентов компании, загородный тур-слёт для 
семей клиентов компании, турнир по боулингу среди клиентов за ценный приз от компании и 
т.д. 

  
5. В зону ответственности event-менеджера может входить организация мероприятий, 

цель которых повысить лояльность текущих сотрудников и прокачать HR-бренд. Эту функцию 
в компании выполняет HR-отдел и внутренний пиарщик. Но успешность бизне-са напрямую 
зависит от рейтинга компании не только среди конкурентов, но и на рынке труда. Поэтому 
активная корпоративная жизнь компании очень важный аспект, которым должен заниматься 
отдельный специалист. 

Пример ивентов: корпоративные вечера, team-building, конкурсы и премии, корпоратив-
ное обучение, тренинги, занятия спортом, иностранным языком и т.д. 
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3. Тема лекционного занятия: Принципы успешности событий. 

Принцип № 1. Единство и ограниченность времени и пространства. Очевидно, что 
мероприятие предполагает место и время проведения. Однако небрежение этим принципом 
превращает событие в обычную условность. Пример. Сибирский фестиваль альтернативного 
театра SibAltera проводился раз в год. Для получения большей прибыли правообладатели 
бренда стали продвигать театральные постановки круглогодично. В результате временные 
рамки события-бренда были размыты. Фактически он превратился в бренд промоутерской 
компании. Событие должно иметь начало и конец. То же происходит и с местом проведения. 
Участники события должны проживать его вместе. Если вы организуете мероприятие на 
слишком обширной площадке и создаёте на ней много точек притяжения внимания 
аудитории, единого события может не получиться. 

Принцип № 2. Принцип аттракциона. Удивляйте! Аудиторию нужно развлекать, дарить ей 
эмоции. Однако далеко не всё может удивить. Теоретики театра и кино давно выделили 
несколько типов аттракционов, способных развлечь зрителя. Среди них: аттракцион-
неожиданность, аттракцион-рекорд, аттракцион-красота, аттракцион-уродство, аттракцион-
диковина, аттракцион-чудо, аттракцион-казус, аттракцион-тайна, аттракцион-запрет, 
аттракцион-скандал, аттракцион- риск и др. Думаю, названия говорят сами за себя. Примеры: 

1. Аттракцион-диковина: любая презентация сверхмодного гаджета, направленная на 
демонстрацию его особых свойств и функций. 

2. Аттракцион-скандал: пресс-конференция, содержащая в себе скандальные признания 
знаменитости, предполагающая обнародование сведений скандального характера (шоу-бизнес 
– тоже бизнес). 

3. Аттракцион-рекорд: практически любое из мероприятий Агентства «Пари», создающего 
Российскую книгу Гиннеса, всё с приставкой «самый». 

4. Аттракцион-красота: легендарные шоу Victoria’s Secret (показы нижнего белья). 

Принцип № 3. Принцип взаимного обмена – в социальной психологии механизм, 
обеспечивающий взаимный (не обязательно эквивалентный) характер обмена материальными 
и нематериальными ценностями. 

Если вы приветствуете кого-то, протягивая руку, то можете рассчитывать на взаимность. Так 
принято в человеческом обществе. Если вы подарили аудитории хорошие эмоции, удивили 
или развлекли, то можете рассчитывать на взаимность в отношении к своему бренду. Это 
работает во всех случаях, кроме попытки наглого подкупа. 

Известен случай, когда промоутеры известного московского клуба собрали на открытие массу 
известных людей столичного светского общества – от дизайнеров до бизнесменов и звёзд 
эстрады. Заманивая знаменитостей, промоутеры осыпали их подарками. Капиталовложения в 
итоге стали решающим фактором: клуб «раскрутили», и он получил широкую известность. 
Однако я лично слышал от нескольких гостей того вечера скептические реплики в адрес 
устроителей. Подкупом нельзя построить ни равные отношения, ни создать хорошую молву о 
себе. Звёзды пришли на вечер, и их фотографии появились на сайте клубного проекта. Однако 
едва ли они советовали это заведение своим друзьям и знакомым. 
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С другой стороны, каждое успешное мероприятие, получившее хороший резонанс в виде 
публикаций, слухов и отзывов, - это всегда результат обмена, главным образом, 
нематериальными активами. Если гостей влечёт на мероприятие не халява, а неподдельный 
интерес к происходящему, то они так же альтруистично будут рассказывать об увиденном и с 
радостью потреблять продвигаемую через мероприятие продукцию. 

Принцип № 4. Ритуальность действия. Ритуал – ситуативно обусловленная, 
воспроизводимая в устойчивой форме последовательность действий («в таких случаях делают 
так-то»). Примеры: обмен рукопожатиями, клятва верности на свадьбе, инаугурация 
президента и т. д. 

Корпоративные праздники не являются исключением. Ритуальные действия, чуть размытые 
ритмами современной жизни, присутствуют в самой основе праздника. Люди стремятся 
делать то, что принято в подобных случаях. 

Любое коллективное действие, имеющее символический смысл, воспринимается как ритуал. 
Но будьте осторожны: современное общество всё ещё переживает посттравматический 
синдром относительно всех признаков тоталитаризма. Любая попытка навязать 
корпоративную идеологию воспринимается как вторжение в личностное пространство. К тому 
же сотрудники достаточно эмансипировались. Они часто меняют место работы, открывают 
собственный бизнес и даже становятся фрилансерами. Сохранить баланс между 
корпоративными и частными интересами поможет ирония. Хотите петь корпоративный гимн? 
Сделайте его весёлым, без пафоса времён Третьего Рейха. Хотите устроить посвящение для 
новых сотрудников? Вложите в него элемент абсурда! Используйте ритуальные схемы, но 
сохраняйте ироническую дистанцию к самим себе. Это единственный способ быть понятым. 

Приведем пример. Компания «Мегатрон» вывезла своих сотрудников в Турцию на 
корпоративный музыкальный конкурс «Мегавидение». Вложения были серьёзными и 
организаторы, конечно, попытались вложить в событие корпоративный месседж. В результате 
многие исполняемые песни фактически превратились в гимны родной компании. В ситуации 
оказания давления на сотрудников подобная ритуализация могла бы повлечь за собой 
негативную реакцию. К счастью, этого не произошло. Проект с самого начала был 
«фановым», предполагал, что сотрудники отдохнут, а не прослушают «курс 
политинформации». В итоге дальнейшие реплики про «сбор корпоративной секты» носили 
иронический характер. Вместо излишнего пафоса была сохранна ироничная дистанция к 
происходящему. 

Принцип 5. Принцип субъективности. Бренд – это не то, что придумали маркетологи, а то, 
что в итоге считает о нём аудитория. Когда мнение сложилось, поздно кричать «Я имел в виду 
другое». Это же правило можно применить к событию. Событие не сценарная задумка, а 
восприятие его участников. Этим восприятием можно управлять как во время мероприятия, 
так и после него, как применительно к непосредственным участникам события, так и его 
далёким наблюдателям. 

Событие произошло, и впечатление уже было произведено. Кто-то остался недоволен. 
Помните, что подробности недавнего прошлого быстро забываются. Мы очень субъективны в 
отношении оценки вчерашнего дня. Обобщить картину прожитого нам помогают другие 
готовые мнения. Предположим, вы ушли с презентации, испытывая крайнее неудовлетворение 
увиденным. На следующий день, когда страсти остыли, вы заходите на промо-сайт и видите 
позитивные оценки участников. Вы знаете этих людей, отделы и компании, которые они 
представляют, вы не можете подозревать их в нечестности. Вы начинаете думать, что 
первоначальное негативное впечатление - результат вашего плохого настроения или проблем 
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на работе. В результате вы, как правило, пересматриваете первоначальную позицию и 
находите в событии хорошие стороны. Что же произошло на самом деле? Организаторы 
мероприятия повели себя как хороший официант в ресторане. Вспомните: официант 
спрашивает, широко улыбаясь, понравился ли Вам ужин. Как вежливый человек, вы отвечаете 
нейтрально-позитивно, даже если не были полностью удовлетворены. После этой позитивной 
оценки, продолжая невольно избранную линию поведения, вы оставляете вдвое большие 
чаевые, чем планировали. Если радушные хозяева вечеринки добродушно спросят на выходе 
гостей об их впечатлении, то шанс получить хороший отзыв возрастает. Человек проявляет 
обычную вежливость, а потом просто вынужден придерживаться занятой позиции. К тому же 
каждый ценит заботу о себе. Так объективно существовавшее событие обрастает массой 
комментариев. Сбор отзывов превращается из мониторинга общественного мнения в 
инструмент его создания. 

Принцип 6. Принцип драматизации. Нередко можно столкнуться с такой ситуацией: 
профессиональный event-менеджер рассказывает о своей работе. Просишь рассказать о 
необычном проекте, а в ответ тишина. Обещает прислать фотографии. Перевод с визуального 
языка на вербальный непрост. Придумал хорошую картинку, объяснил на пальцах дизайнеру, 
что от него требуется. Мероприятие получилось красивое. Что ещё нужно? 

Оказывается, одной картинки недостаточно. О чём будут писать журналисты? О чём будут 
рассказывать друзьям участники мероприятия. Если сам event-менеджер не может рассказать 
о событии, то что же будут делать участники! 

Организаторам событий нужно учиться у писателей. Литературное произведение имеет 
систему персонажей с напряжением и поводом для конфликта в отношениях. У романа есть 
зачин, развитие событий, кульминация и эпилог. То же и с мероприятием. Оно придумывается 
по законам драматургии. Событие должно быть спланировано так, чтобы потенциально могло 
стать легендарным в жизни компании и её клиентов. 

Простой тест: развивая креативную идею не только описывайте событие (статическая 
картинка), но и рассказывайте про него (динамичная история). Сделайте участников 
мероприятия героями своего повествования. Отличный инструмент, позволяющий выйти на 
новый уровень. 

 
 
1. Дисциплина. «Ивентология» 
2. Раздел/Тема лекционного занятия. Сущность и содержание ивент-маркетинга / 

Использование ивентов для продвижения продукта или услуги. 
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.  
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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. 
Текст лекции.  
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, эвристическая 

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

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 

3. Тема лекционного занятия: Принципы успешности событий. 

Принцип № 1. Единство и ограниченность времени и пространства. Очевидно, что 
мероприятие предполагает место и время проведения. Однако небрежение этим принципом 
превращает событие в обычную условность. Пример. Сибирский фестиваль альтернативного 
театра SibAltera проводился раз в год. Для получения большей прибыли правообладатели 
бренда стали продвигать театральные постановки круглогодично. В результате временные 
рамки события-бренда были размыты. Фактически он превратился в бренд промоутерской 
компании. Событие должно иметь начало и конец. То же происходит и с местом проведения. 
Участники события должны проживать его вместе. Если вы организуете мероприятие на 
слишком обширной площадке и создаёте на ней много точек притяжения внимания аудитории, 
единого события может не получиться. 

Принцип № 2. Принцип аттракциона. Удивляйте! Аудиторию нужно развлекать, дарить ей 
эмоции. Однако далеко не всё может удивить. Теоретики театра и кино давно выделили 
несколько типов аттракционов, способных развлечь зрителя. Среди них: аттракцион-
неожиданность, аттракцион-рекорд, аттракцион-красота, аттракцион-уродство, аттракцион-
диковина, аттракцион-чудо, аттракцион-казус, аттракцион-тайна, аттракцион-запрет, 
аттракцион-скандал, аттракцион- риск и др. Думаю, названия говорят сами за себя. Примеры: 

1. Аттракцион-диковина: любая презентация сверхмодного гаджета, направленная на 
демонстрацию его особых свойств и функций. 

2. Аттракцион-скандал: пресс-конференция, содержащая в себе скандальные признания 
знаменитости, предполагающая обнародование сведений скандального характера (шоу-бизнес 
– тоже бизнес). 

3. Аттракцион-рекорд: практически любое из мероприятий Агентства «Пари», создающего 
Российскую книгу Гиннеса, всё с приставкой «самый». 

4. Аттракцион-красота: легендарные шоу Victoria’s Secret (показы нижнего белья). 
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Принцип № 3. Принцип взаимного обмена – в социальной психологии механизм, 
обеспечивающий взаимный (не обязательно эквивалентный) характер обмена материальными 
и нематериальными ценностями. 

Если вы приветствуете кого-то, протягивая руку, то можете рассчитывать на взаимность. Так 
принято в человеческом обществе. Если вы подарили аудитории хорошие эмоции, удивили или 
развлекли, то можете рассчитывать на взаимность в отношении к своему бренду. Это работает 
во всех случаях, кроме попытки наглого подкупа. 

Известен случай, когда промоутеры известного московского клуба собрали на открытие массу 
известных людей столичного светского общества – от дизайнеров до бизнесменов и звёзд 
эстрады. Заманивая знаменитостей, промоутеры осыпали их подарками. Капиталовложения в 
итоге стали решающим фактором: клуб «раскрутили», и он получил широкую известность. 
Однако я лично слышал от нескольких гостей того вечера скептические реплики в адрес 
устроителей. Подкупом нельзя построить ни равные отношения, ни создать хорошую молву о 
себе. Звёзды пришли на вечер, и их фотографии появились на сайте клубного проекта. Однако 
едва ли они советовали это заведение своим друзьям и знакомым. 

С другой стороны, каждое успешное мероприятие, получившее хороший резонанс в виде 
публикаций, слухов и отзывов, - это всегда результат обмена, главным образом, 
нематериальными активами. Если гостей влечёт на мероприятие не халява, а неподдельный 
интерес к происходящему, то они так же альтруистично будут рассказывать об увиденном и с 
радостью потреблять продвигаемую через мероприятие продукцию. 

Принцип № 4. Ритуальность действия. Ритуал – ситуативно обусловленная, 
воспроизводимая в устойчивой форме последовательность действий («в таких случаях делают 
так-то»). Примеры: обмен рукопожатиями, клятва верности на свадьбе, инаугурация президента 
и т. д. 

Корпоративные праздники не являются исключением. Ритуальные действия, чуть размытые 
ритмами современной жизни, присутствуют в самой основе праздника. Люди стремятся делать 
то, что принято в подобных случаях. 

Любое коллективное действие, имеющее символический смысл, воспринимается как ритуал. 
Но будьте осторожны: современное общество всё ещё переживает посттравматический синдром 
относительно всех признаков тоталитаризма. Любая попытка навязать корпоративную 
идеологию воспринимается как вторжение в личностное пространство. К тому же сотрудники 
достаточно эмансипировались. Они часто меняют место работы, открывают собственный 
бизнес и даже становятся фрилансерами. Сохранить баланс между корпоративными и частными 
интересами поможет ирония. Хотите петь корпоративный гимн? Сделайте его весёлым, без 
пафоса времён Третьего Рейха. Хотите устроить посвящение для новых сотрудников? Вложите 
в него элемент абсурда! Используйте ритуальные схемы, но сохраняйте ироническую 
дистанцию к самим себе. Это единственный способ быть понятым. 

Приведем пример. Компания «Мегатрон» вывезла своих сотрудников в Турцию на 
корпоративный музыкальный конкурс «Мегавидение». Вложения были серьёзными и 
организаторы, конечно, попытались вложить в событие корпоративный месседж. В результате 
многие исполняемые песни фактически превратились в гимны родной компании. В ситуации 
оказания давления на сотрудников подобная ритуализация могла бы повлечь за собой 
негативную реакцию. К счастью, этого не произошло. Проект с самого начала был «фановым», 
предполагал, что сотрудники отдохнут, а не прослушают «курс политинформации». В итоге 



 31 

дальнейшие реплики про «сбор корпоративной секты» носили иронический характер. Вместо 
излишнего пафоса была сохранна ироничная дистанция к происходящему. 

Принцип 5. Принцип субъективности. Бренд – это не то, что придумали маркетологи, а то, 
что в итоге считает о нём аудитория. Когда мнение сложилось, поздно кричать «Я имел в виду 
другое». Это же правило можно применить к событию. Событие не сценарная задумка, а 
восприятие его участников. Этим восприятием можно управлять как во время мероприятия, так 
и после него, как применительно к непосредственным участникам события, так и его далёким 
наблюдателям. 

Событие произошло, и впечатление уже было произведено. Кто-то остался недоволен. Помните, 
что подробности недавнего прошлого быстро забываются. Мы очень субъективны в отношении 
оценки вчерашнего дня. Обобщить картину прожитого нам помогают другие готовые мнения. 
Предположим, вы ушли с презентации, испытывая крайнее неудовлетворение увиденным. На 
следующий день, когда страсти остыли, вы заходите на промо-сайт и видите позитивные оценки 
участников. Вы знаете этих людей, отделы и компании, которые они представляют, вы не 
можете подозревать их в нечестности. Вы начинаете думать, что первоначальное негативное 
впечатление - результат вашего плохого настроения или проблем на работе. В результате вы, 
как правило, пересматриваете первоначальную позицию и находите в событии хорошие 
стороны. Что же произошло на самом деле? Организаторы мероприятия повели себя как 
хороший официант в ресторане. Вспомните: официант спрашивает, широко улыбаясь, 
понравился ли Вам ужин. Как вежливый человек, вы отвечаете нейтрально-позитивно, даже 
если не были полностью удовлетворены. После этой позитивной оценки, продолжая невольно 
избранную линию поведения, вы оставляете вдвое большие чаевые, чем планировали. Если 
радушные хозяева вечеринки добродушно спросят на выходе гостей об их впечатлении, то шанс 
получить хороший отзыв возрастает. Человек проявляет обычную вежливость, а потом просто 
вынужден придерживаться занятой позиции. К тому же каждый ценит заботу о себе. Так 
объективно существовавшее событие обрастает массой комментариев. Сбор отзывов 
превращается из мониторинга общественного мнения в инструмент его создания. 

Принцип 6. Принцип драматизации. Нередко можно столкнуться с такой ситуацией: 
профессиональный event-менеджер рассказывает о своей работе. Просишь рассказать о 
необычном проекте, а в ответ тишина. Обещает прислать фотографии. Перевод с визуального 
языка на вербальный непрост. Придумал хорошую картинку, объяснил на пальцах дизайнеру, 
что от него требуется. Мероприятие получилось красивое. Что ещё нужно? 

Оказывается, одной картинки недостаточно. О чём будут писать журналисты? О чём будут 
рассказывать друзьям участники мероприятия. Если сам event-менеджер не может рассказать о 
событии, то что же будут делать участники! 

Организаторам событий нужно учиться у писателей. Литературное произведение имеет систему 
персонажей с напряжением и поводом для конфликта в отношениях. У романа есть зачин, 
развитие событий, кульминация и эпилог. То же и с мероприятием. Оно придумывается по 
законам драматургии. Событие должно быть спланировано так, чтобы потенциально могло 
стать легендарным в жизни компании и её клиентов. 

Простой тест: развивая креативную идею не только описывайте событие (статическая 
картинка), но и рассказывайте про него (динамичная история). Сделайте участников 
мероприятия героями своего повествования. Отличный инструмент, позволяющий выйти на 
новый уровень. 
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1. Дисциплина. «Ивентология» 
2. Раздел/Тема лекционного занятия. Сущность и содержание ивент-маркетинга / 

Особенности организации и монетизации открытых мероприятий. 
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать представление 

о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть сущность ...)  
4. Структура лекционного занятия. 

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

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

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

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

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

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
 
 
1. Дисциплина. «Ивентология» 
2. Раздел/Тема лекционного занятия. Инструменты управления ивентами / Стратегия 

и тактика ивент-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.  
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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. 
Текст лекции.  
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, эвристическая 

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

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
 
 
 
1. Дисциплина. «Ивентология» 
2. Раздел/Тема лекционного занятия. Инструменты управления ивентами / Методы и 

инструменты продвижение событийных мероприятий. 
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: устаревающие каналы продвижения. 
Сегодня многие организаторы продолжают пользоваться подобными каналами, и часто 

просто выбрасывать деньги на ветер. И это в эпоху максимально персонализированной и, самое 
главное, измеримой рекламы. 

Давайте рассмотрим эти каналы продвижения поближе. 
Расклейка афиш. 
Работает, только если имя очень известное. Люди сейчас мало обращают внимания на 

афиши. Да и расклейка, к слову, стала крайне затруднительна. Времена «черной» расклейки 
канули в лету. Если вы и сумеете «застолбить» своей афишей какую-нибудь трансформаторную 
будку, то ее сорвут уже через полчаса-час. А «белая» расклейка — то есть вариант размещения 
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большого плаката на официальных стендах — стоит столько, что лучше вложить эти деньги в 
таргетированнную рекламу. 

По факту афиша на улице — это нечто вроде пальбы из пушки по воробьям. Многие идут 
по своим делам и не обращают никакого внимания на афишу. И часто, если кто-то и зацепится 
взглядом за вашу афишу, это совершенно не означает, что он дочитает ее до конца. Афиша 
может сработать, если она висит в месте, где постоянно «тусуется» ваша целевая аудитория. 
Сработать — не значит сделать вам кассу. Это значит привести какое-то дополнительное 
количество человек. 

  
Распространение стикеров и флаеров 
Здесь история практически такая же, как и с афишами. Отличие флаера от афиши в том, 

что ваша реклама попадает прямо в руки пользователя. Казалось бы, если кто-то взял флаер, он 
его обязательно прочитает и шансы на появление этого человека на событии резко возрастут. 
Однако это не так. Для многих людей флаеры превратились в обычный офлайновый спам. 
Только тут спам не присылают на почту, где его можно удалить одним нажатием кнопки, а 
пихают прямо в руки. Часто вызывая соответствующее раздражение. 

 
Растяжки 
Иногда нерадивые организаторы, в руки которых попал серьезный бюджет, вешают 

большие растяжки над центральными улицами. Эффект такой же, как и от афиш, — 
практически нулевой, потому что это опять же нецелевая реклама, рассчитанная на всех. Но в 
отличие от тех же афиш, более сложная в производстве. Во-первых, сделать растяжку — это 
вам не распечатать афишу в ближайшем копировальном центре или типографии за пятнадцать 
минут. Во-вторых, стоимость их размещения огромна. В-третьих, вешать их можно далеко не 
везде — повесить растяжку в местах скопления целевой аудитории будет крайне 
затруднительно. 

 
Реклама на радио 
Реклама на радио может сработать точно так же, как и расклейка афиш, если имя вашего 

артиста (тренера) уже известно. Второй вариант — если вы делаете необычное крупное событие 
с оригинальной идеей. В других ситуациях это просто слив бюджета. Производство ролика и 
его размещение в сетке (а его надо прокручивать не один раз) стоит таких денег, что на них 
можно «заполонить» вашей рекламой все социальные сети, причем с гораздо большей 
точностью попадания в целевую аудиторию. 

Когда имя известно и способно привлечь значительную аудиторию — это не так 
страшно, но в случае с нишевыми мероприятиям имеет решающее значение. Да что там 
говорить: даже если имя известно, бывает так, что хороший «посев» постов в городских 
сообществах дает лучший эффект, чем радио. 

 
Афиша или статья в бумажных журналах и газетах. 
Вспомните, когда вы последний раз покупали глянцевый журнал или листали 

«бумажное» издание, кроме бесплатной газеты «Метро», которую вам пихают прямо в руки, 
когда вы едете утром на работу?  

Интернет и мобильные технологии завоевывают информационное пространство. 
Да и раньше бумажные носители практически не работали из-за того, что не было 

никакой сегментации целевой аудитории, и вы, как и в случае с афишами и радио, 
показывали свою рекламу абсолютно всем. Едва ли ее вообще видели на фоне общего 

кладбища логотипов и объявлений. 
Иногда бывало, что публикация статьи (или интервью) с артистом с упоминанием о 

ближайшем концерте давала хоть какой-то результат. Но он даже в этом случае был минимален 
и дорог, если статью публиковали за деньги. 
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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 ивент-маркетинга. 
 
Тема 1.1. Понятие и основные характеристики ивентов. 

 
 

Критерий 

классификации 

Виды событий Формы событий 

По маркетинговой среде Внешние Промо-акции, пресс- 
конференции и др. 

Внутренние Корпоративные события, 
тренинги, интенсивы и др. 

По типу маркетинговой 
среды 

Политические Митинг, демонстрация, 
встреча с избирателями, 
дебаты, государственный 
праздник, инаугурация и 
т.д. 
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Корпоративные Корпоративная вечеринка, 
тренинг, презентация 
продукции, выставка, 
промоакция и т.д. 

Социальные Фандрайзинговая акция, 
благотворительный 
концерт и т.д. 

Культурные Концерт, фестиваль, 
выставка, перформанс и 
т.д. 

Научные Конференция, семинар, 
выставка научно-
технических достижений 

Спортивные Спортивное 
соревнование, 
показательные 
выступления, спортивные 
сборы 

По характеру 
взаимодействия 
участников 

Формальные Любые формы 

Неформальные 

По масштабам целевой 
аудитории 

Международные Саммит, конференция, 
спортивное соревнование 
и т.д. 

Государственные Официальный праздник, 
инаугурация и т.д. 

Корпоративные Корпоративная вечеринка, 
тренинг, презентация 
продукции, выставка, 
промоакция и т.д. 

Микрособытия Деловая встреча, 
романтическое свидание, 
«закономерная 
случайность», розыгрыш и 
т.д. 
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По маркетинговым 
задачам 

Закрепляющие 
достигнутое 

Отчётная конференция, 
корпоративное 
мероприятие, 
завершающее 
длительный цикл 
деятельности и т.д. 

Направленные на 
кардинальное изменение 
ситуации 

Ребрендинг, презентация 
нового продукта и т.д. 

 
 
Тема 1.2. Использование ивентов для продвижения продукта или услуги  

 
 
Тема 1.3. Особенности организации и монетизации открытых мероприятий 
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РАЗДЕЛ 2. Инструменты управления ивентами. 
 
Тема 2.1. Стратегия и тактика ивент-маркетинга. 
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Тема 2.2. Методы и инструменты продвижение событийных мероприятий. 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ и ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

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

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

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

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Клиентская лояльность: сущность и влияние на бизнес  
Тема 1.1. Маркетинг 
взаимоотношений и 
программы лояльности. 

Обострение конкуренции и возникновение эффекта 
дефицита потребителей.  Маркетинг взаимоотношений как 
вершина развития взаимоотношений с клиентом. 
Российский опыт установления партнерских отношений со 
своими покупателями. Причины неэффективности 
российских программ лояльности. Определении ключевых 
целей и бизнес-процессов как основа создания 
эффективных программ лояльности. 

Тема 1.2. Потребительская 
лояльность: понятие, 
сущность и методы оценки. 

Ключевая целью концепции маркетинга взаимоотношений. 
Два подхода к трактованию понятия лояльности. 
Поведенческая и воспринимаемая лояльность. Покупатель 
вчера и сегодня. 5 групп потребности потенциальных 
клиентов. Основы лояльности. Соотношение между 
удовлетворенностью и лояльностью. Методы оценки 
потребительской лояльности. Компоненты 
«поведенческой» лояльности. Индикаторами лояльности 
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потребителя. Факторы формирования отношения 
потребителя к продукту, обслуживанию, цене продукта 
компании. Шкала Ликерта. Методика SERVQUAL. Типы 
лояльности в зависимости от уровня поведенческой и 
воспринимаемой лояльности. Пирамида лояльности. 
Принцип Парето и его применение в коммерческой 
деятельности.  

РАЗДЕЛ 2. Инструменты формирования лояльности 
Тема 2.1. Создание и оценка 
эффективности программ 
лояльности в секторе b2c. 

Определение целей программы лояльности: рост LTV, 
повышение уровня удержания клиентов, показатели NPS и 
CSAT, Upsell, сокращение затрат. Выбор структуры и 
механики. 4 основных инструмента воздействия на 
потребителя: скидки, баллы, премиальный сервис, 
нематериальные ценности. Баллы: суть, механики 
накопления, траты. Скидки: виды, способы накопления и 
применения, сроки действия. Суть премиального сервиса. 
Нематериальные ценности.  

Процесс создания лояльности. 12 законов клиентской 
лояльности. Инструменты создания эффективности 
программы лояльности. Проблемы и «узкие места» при 
разработке программ лояльности клиента. Этапы создания 
программы лояльности. Оценка расходов на создание и 
внедрение программы лояльности. Стратегии программ 
лояльности. Оценка результатов и корректировка 
программы лояльности. 

Тема 2.2. Трейд-маркетинг 
как инструмент 
формирования лояльности в 
сектор b2b. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины  
 

РАЗДЕЛ 1. Клиентская лояльность: сущность и влияние на бизнес. 
 
Тема 1.1. Маркетинг взаимоотношений и программы лояльности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Обострение конкуренции и возникновение эффекта дефицита потребителей. 
2. Маркетинг взаимоотношений как вершина развития взаимоотношений с клиентом. 
3. Российский опыт установления партнерских отношений со своими покупателями. 
 
Тема 1.2. Потребительская лояльность: понятие, сущность и методы оценки. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Покупатель вчера и сегодня. 
2. Методика SERVQUAL. 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Инструменты формирования лояльности. 
 
Тема 2.1. Создание и оценка эффективности программ лояльности в секторе b2c. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение целей программы лояльности: рост LTV, повышение уровня 

удержания клиентов, показатели NPS и CSAT, Upsell, сокращение затрат.  
2. Выбор структуры и механики.  
3. Скидки: виды, способы накопления и применения, сроки действия.  
4. Суть премиального сервиса.  
5. Проблемы и «узкие места» при разработке программ лояльности клиента.  
6. Оценка расходов на создание и внедрение программы лояльности.  

 
 
Тема 2.2. Трейд-маркетинг как инструмент формирования лояльности в сектор 

b2b. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль трейд-маркетинга в продвижении товара на полку. Его влияние на бизнес 
вашей компании и компании партнера.  
2. Кто и зачем использует трейд-маркетинг в своей работе. Задачи трейд-маркетинга.  
3. Команда трейд-маркетинга.  

 
 
 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

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

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

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

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

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

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

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

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 
периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 
мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
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14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
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Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
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1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину. На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  
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Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты 
и провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

− умение провести разбор ситуации; 

− уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

− способность принимать управленческие решения; 

− качество оформления отчета. 
 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

− приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
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− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
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Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

− ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 
не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

− ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 
вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 
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− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
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Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 
то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине. 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине, отметить для себя трудные 
вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить 
основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине. Конспекты лекционных 
занятий по дисциплине  

 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Дисциплина. «Разработка программ лояльности» 
2. Раздел 1. Клиентская лояльность: сущность и влияние на бизнес / Тема 1.1. 

Маркетинг взаимоотношений и программы лояльности. 
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: Маркетинг взаимоотношений и программы лояльности. 
Обострение конкуренции, увеличение коммуникационных затрат, возникновение 

эффекта дефицита потребителей и рост их ожиданий обуславливают развитие концепции 
маркетинга взаимоотношений с потребителями, которая приходит на смену классическому 
маркетингу. Если несколько лет назад маркетинговые стратегии были ориентированы на 
привлечение новых потребителей, то в последнее время акцент смещается на удержание 
существующих, формирование их лояльности и верности предприятию. Причиной таких 
перемен является осознание того, что долгосрочные отношения с клиентами являются 
экономически выгодными, т.к. гарантируют регулярные закупки, требуют более низких затрат 
маркетинга на одного потребителя и благодаря рекомендациям лояльных клиентов 
способствуют увеличению их числа. 

Маркетинг взаимоотношений – это процесс определения и создания новых ценностей 
для покупателя со стороны компании, а затем совместное получение и распределение выгоды 
от этой деятельности между участниками взаимодействия 

Одна из главных целей маркетинга взаимоотношений – достижение и укрепление 
лояльности потребителей. Это базис, который способствует росту продаж, формированию 
положительного имиджа предприятия, повышению его конкурентоспособности. 

Однако значимая часть российских компаний не имеют опыта установления партнерских 
отношений со своими покупателями. Основными трудностями для них являются отсутствие 
системного подхода к управлению лояльностью клиентов и недостаток научно-методических 
знаний по формированию систем управления предприятием, ориентированных на удержание 
потребителей и повышение их лояльности. 

Разработка хорошо отточенной программы лояльности улучшает показатели удержания 
клиентов, увеличивая «затраты на переход», т. е. затраты, которые несет участник при переходе 
к конкурирующему поставщику. Эти затраты могут включать снижение качества 
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обслуживания, а также время и ресурсы, необходимые для установления новых отношений. Чем 
выше затраты на переключение, тем больше вероятность того, что участник останется 
лояльным. Большинство программ лояльности сегодня не создают достаточно высоких 
издержек переключения для участников. Например, программы поощрения часто летающих 
пассажиров в авиационной отрасли предоставляют практически одинаковый продукт и 
одинаковые преимущества для участников. Поскольку продукты и услуги этих двух 
авиакомпаний и их программ лояльности практически идентичны, участники программы могут 
перейти к конкурирующему перевозчику практически без затрат для себя. Однако, если первая 
программа лояльности предлагает уникальный набор преимуществ, которые конкурирующий 
оператор не может легко продублировать, то у участников будет гораздо меньше соблазнов для 
перехода.  

Существует целый ряд причин, по которым существующие программы лояльности не 
приносят пользы. Первая из них заключается в том, что большинство компаний не 
придерживаются оптимальной стратегии управления программами лояльности. Тремя наиболее 
распространенными стратегическими ошибками являются: Неспособность понять и управлять 
долгосрочной природой лояльности. Неспособность дифференцировать участников по 
ценности. Внедрение схем отслеживания потребительской ценности, которые не соответствуют 
истинной ценности членов.  

Кроме того, многие компании совершают ошибку, пытаясь сформировать лояльность по 
одной транзакции за раз. Все их программы определяются индивидуальными стимулами к 
покупке и взаимодействию, игнорируя долгосрочное отношение к участникам и управление 
ими. Настоящая лояльность строится на последовательности взаимовыгодных сделок и 
взаимодействий, и компании должны управлять ими как единым целым.  

Многие программы лояльности, особенно в сфере розничной торговли и беспроводной 
связи, были реализованы без дифференциации клиентов по их ожидаемой ценности. При 
разработке важно ставить правильную цель. И целью программы лояльности является создание 
стимулов для клиентов к увеличению их расходов в принимающей компании, и чаще всего это 
достигается путем создания много-уровневого набора стимулов, который обеспечивает все 
более привлекательное вознаграждение, чем больше клиент совершает желаемых действий 
(измеряемых количеством покупок, перелетов или пребываний, размером покупки или 
прибыльностью приобретенных товаров). Без этих стимулов программа лояльности мало 
влияет на покупательское поведение клиентов. Например, большинство потребителей 
подписываются на программы лояльности каждой из местных продуктовых компаний, а затем 
выбирают место, где они будут делать покупки, основываясь на других критериях, таких как 
местоположение, рекламируемые специальные предложения, наличие пекарни или рынка 
свежей продукции. Такие программы мало помогают ритейлерам строить отношения с 
покупателями, которых они хотят удержать. Даже среди компаний, которые дифференцируют 
членов на основе их ожидаемой ценности, обычно существует разрыв между статусом члена 
клуба и фактической ценностью этого члена для компании.  

Даже когда передовые компании признают стратегические проблемы, присущие их 
программам лояльности, их усилия по решению этих проблем часто сдерживаются 
значительными технологическими ограничениями. В прошлом системы лояльности часто не 
позволяли компаниям предлагать точно направленные, высокоценные программы лояльности. 
Фирмам, как правило, предоставлялся ограниченный набор вариантов: — негибкие 
унаследованные системы с высокими эксплуатационными расходами; — плохо 
интегрированные точечные решения с ограниченной функциональностью. Популярность 
программ лояльности привела к тому, что многие компании предлагают программы лояльности, 
которые просто имитируют программу, предлагаемую лидером в своей отрасли. Вместо того 
чтобы обеспечить конкурентное преимущество, такая стратегия просто создает конкурентный 
тупик, увеличивая при этом расходы на поддержание программы лояльности. Ключевым 
моментом является то, что компания должна разработать свою программу лояльности для 
создания конкурентного преимущества сегодня и в будущем. Очень важно, чтобы в самом 
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начале компании сосредоточились на картировании точек взаимодействия с клиентами и 
определении ключевых целей и бизнес-процессов. Главное — четко определить ключевые 
бизнес-цели и процессы. Как только это будет сделано, эти цели и процессы можно сопоставить 
с существующими системами, чтобы определить любые технологические требования. 

 
 
1. Дисциплина. «Разработка программ лояльности» 
2. Раздел 2. Клиентская лояльность: сущность и влияние на бизнес / Тема 1.2. 

Потребительская лояльность: понятие, сущность и методы оценки. 
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: Определение понятия потребительская лояльность. 
Ключевой целью концепции маркетинга взаимоотношений является достижение и 

укрепление лояльности потребителей.  
Исследователи отмечают, что наличие большого количества лояльных по отношению к 

организации и платежеспособных клиентов может обеспечить ей ряд существенных 
преимуществ как в кратко, так и в долгосрочной перспективе. 

В современно литературе по маркетингу можно выделить два подхода к трактованию 
понятия лояльности.  

Первый основывается на том, что лояльность рассматривается как определенный тип 
поведения потребителя, выражающегося в длительном взаимодействии с компанией, в 
неоднократности совершения покупок. Независимо от того, что такая легкость оценки 
лояльности, данный подход, имеет явный пробел: он не раскрывает причины, по которым 
потребитель делает выбор в пользу того или иного поставщика услуг, а лишь учитывает только 
результаты поведения (повторные покупки). 

Устранить данный недостаток попытались ученые, которые предложили совершенной 
иной подход. В соответствии с которым, лояльность – это предпочтение потребителя, 
сформированное в результате обобщения чувств, эмоций, мнений относительно услуги (или ее 
поставщика). Такой тип лояльности иногда выделяется как более значительный, потому что 
считается, что он не отражает прошлый опыт потребителя, а скорее показывает его будущее 
поведение. Но данный подход, во-первых: отдает предпочтение субъективным мнениям — 
определяющим факторам лояльности, он не доказывает их влияние на покупку. Во-вторых, 
возникает проблема измерения такого типа лояльности. 

Традиционно в литературе по маркетингу взаимоотношений лояльность потребителей 
разделяют на поведенческую и воспринимаемую. Мониторинг метрик поведенческой 
лояльности осуществляется путем наблюдения за фактическим поведением клиента и является 
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методом реализации ретроспективного транзакционного анализа его потребительской 
активности. В свою очередь, эмоциональная лояльность покупателей выражается в уровне их 
осведомленности о деятельности организации и о том, какие свои нужды они могут 
удовлетворить, воспользовавшись ее продуктами или услугами, а также в уровне 
удовлетворенности клиентов предложениями компании, их качеством и сервисом, 
предоставляемым организацией. Кроме того, важной составляющей воспринимаемой 
лояльности покупателей является уровень из эмоционального восприятия фирмы. 
Представляется, что для наиболее полной и всесторонней оценки наиболее целесообразно 
использовать подход, подразумевающий мониторинг как поведенческих, так и 
воспринимаемых метрик лояльности клиентов. 

Лояльность потребителей – это благоприятное отношение потребителей к компании, 
ее деятельности и продукции, выпускаемой ею на рынок. 

Российские маркетологи определяют лояльность как «степень нечувствительности 
поведения покупателей товара или услуги к действиям конкурентов – таким как изменения цен, 
товаров, услуг, сопровождаемая эмоциональной приверженностью к товару или услуге Х»4 или 
как «решение, в первую очередь, о регулярном потреблении того или иного бренда (осознанное 
или неосознанное), выражающееся через внимание или поведение». 

Лояльность следует рассматривать с учетом восприятия покупателя вчера и сегодня. 
Если между этими двумя восприятиями стоит знак равно или меньше, то можно смело говорить 
о проявлении большей лояльности по отношению к рассматриваемой компании со стороны 
покупателя. Важно для разработки программы лояльности изучения потребностей. 
Потребности потенциальных клиентов достаточно разнообразны и сложны, поэтому должны 
быть разделены на следующие 5 групп: 

Ситуационные потребности — это специфические потребности, которые варьируются и 
часто формируются в результате стечения обстоятельств (особенности бизнес-среды, времени 
и места).  

 Функциональные потребности — в соответствии с назначением конкретных товаров и 
услуг.  

 Социальные потребности — потребность в принадлежности и общности с другими 
людьми.  

 Психологические потребности — они отражают желание обрести уверенность и снизить 
риск. Они сосредоточены на таких эмоциях, как радость, волнение, успех.  

 Образовательные потребности — стремление к саморазвитию, получению информации, 
улучшению понимания того, что происходит и почему. 

Лояльность потребителей — образно-положительное отношение потребителей 
касательно деятельности организации, а так же продуктов и услуг, продаваемых, производимых 
или оказываемых организацией, персонала компании, имиджа организации, торговой марке, 
логотипу и т.д. Именно наличие лояльности потребителя, то есть его благоприятного 
отношения к данной компании или ее продукту и является фундаментом стабильного объема ее 
продаж. Лояльность потребителей является показателем стабильности и успешности компании. 
Лояльными потребителями можно назвать тех потребителей, которые на протяжении 
достаточно долгого (сравнительно со сроками функционирования товара) времени остаются 
«верными» компании и совершают повторные покупки. 

 
2. Тема лекционного занятия: методы оценки потребительской лояльности. 
Длительный период времени ученые считали, что лояльность потребителя определяется 

исключительно его удовлетворенностью, но современные исследования выявили, что 
удовлетворенность потребителей не всегда влечет неоднократность покупки и вообще 
увеличение продаж в принципе, не менее половины потребителей «удовлетворенных», меняют 
поставщиков услуг. Такой разрыв между лояльностью и удовлетворенностью означает 
возможное наличие иных компонентов, которые влияют на становление лояльности. 
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Компоненты «поведенческой» лояльности (значения которых можно получить из базы 
данных по потребителям) определяются следующим образом: 

Перекрестная продажа – это увеличение количества дополнительных товаров компании, 
которые были приобретены потребителем в конкретный период во времени; 

Увеличение покупок – это общая сумма или доля от данной суммы увеличения размера 
покупки одного и того же товара в определенный период времени; 

Повторные покупки — количество повторных покупок; 
Поддержание достигнутого уровня взаимодействия потребителя с фирмой — это 

сравнительное постоянство суммы покупки одного продукта за определенный период во 
времени. 

Так как мы имеем дело с предпочтениями и мнениями потребителей, то измерить 
составляющие воспринимаемой лояльности гораздо сложнее. В таком случае опросы 
потребителей и экспертов будут основным способом получения информации. Индикаторами 
лояльности потребителя будут выступать: 

1) Его осведомленность, которая определяется как степень известности деятельности 
фирмы на рынке услуг. Так же, знание потребителя может быть измерено в виде количества 
рекомендаций других потребителей, такие рекомендации ведут к привлечению новых клиентов. 

2) Его удовлетворенность, так как в независимости от выделенных ограничений 
удовлетворенности — показателя лояльности, сокращать значение ее было бы не логично. 
Удовлетворенность является наиболее сложным фактором из всех, что были перечислены 
выше. Она складывается из следующих основных составляющих: 

Качество ключевых выгод; 
Качество процесса оказания услуг; 
Восприятие ценности услуги. 
Причем отношение потребителя к продукту, обслуживанию, цене продукта компании 

формируется под воздействием: 
А) Личных факторов; Б) Социальных изменений; В) Ситуационных явлений. 
 
Самой известной и широко применяемой методикой оценки качества обслуживания 

служит "SERVQUAL", которую предложили Парасураман, Бери и Цайтамл в 1985 г. Методика 
"SERVQUAL" – это анкета, которая разработана на основе обоб-щения данных, собранных по 
пяти различным видам услуг, включающую 22 пары вопросов со шкалой Лайкерта . Данные 
вопросы разрабатывались согласно пяти ос-новным параметрам качества услуг, а именно: 

 
Отзывчивость – то есть, готовность своевременно помочь потребителю и оказать ему 

необходимую услугу; 
Убедительность – это компетентность персонала компании, и его способность внушать 

доверие потребителям; 
Надежность – наличие обязательности в работе персонала, возможность выполнить 

обещанную услугу в поставленные сроки; 
Сочувствие — степень индивидуализации подхода к потребителю, оказание ему личного 

внимания; 
Осязаемость — все физические, осязаемые предметы, используемые в процессе оказания 

услуги (предметы мебели и интерьера, состояние и технические характеристики оборудования, 
и прочее). 

 
Вопросы методики разбиты на две части, из которых первая часть служила для 

выявления ожиданий потребителя в отношении определенной услуги, а другая часть — для 
выявления уровня соответствия качества предлагаемой услуги. 

Очень часто данная методика критиковалась, особенно это касалось следую-щих 
моментов: 
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 методика не предусматривает сравнение переменных, имеющих явно разную 
важность для потребителей; 

 отдельные измерения методики соприкасаются, в особенности это касается 
сочувствия и отзывчивости; 

 методика использует утверждения, которые начинаются с отрицания. 
 имеет место явное повторение вопросов; 
 так как состав каждого измерения сильно зависит от специфики отрасли, то данная 

методика применима не для всех сфер деятельности. 
Доля критики была учтена авторами SERVQUAL и в последствии были внесены 

поправки в методику. Иные ученые тоже пытались бороться с разногласиями методики, они 
пытались создать более качественные инструменты измерения качества услуг, в основном, за 
счет усовершенствования SERVQUAL. Например, методика SERVPERF, которая была 
разработана Крониным и Тэйлором, но она так же имеет ряд пробелов измерения качества 
услуг. 

Поскольку, для измерения удовлетворенности недостаточно оценки только качества 
услуги, то на сегодня попытки разработки инструмента измерения удовлетворенности 
заключаются в дополнении модификаций SERVQUAL блоками оценки воспринимаемой 
ценности и дополнительных индикаторов удовлетворенности и, в целом, соответствуют 
процедуре, предложенной Ламбеном. К дополнительным индикаторам обычно относятся: 
общая оценка удовлетворенности (которая впоследствии сравнивается с суммарными 
результатами по отдельным параметрам) и будущие намерения покупателя такие, как 
готовность рекомендовать услуги друзьям и намерение отказаться от услуг данной компании. 
Кроме того, к ним необходимо добавить социо-демографические вопросы и вопросы по общей 
удовлетворенности, опрашиваемых жизнью. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1) полное удовлетворение 
потребителей при создании лояльности является более значимым фактором, чем простое 
удовлетворение; 2) необходимо отслеживать состояние неудовлетворенности потребителя. 

Так как компании необходимо изучать динамику удовлетворенности, то исследование 
последней нужно проводить регулярно, как минимум, 1 раз в год. Необходимо сравнивать 
поведенческую лояльность и воспринимаемые параметры для оценки лояльности. Значения 
составляющих поведенческой лояльности можно получит из базы данных, фактически, по 
каждому потребителю в любое время. Однако измерять воспринимаемую лояльность каждого 
потребителя, причем регулярно, невозможно. Поэтому целесообразно проводить оценку и 
поведенческой, и воспринимаемой лояльности посегментно. 

В зависимости от уровня поведенческой и воспринимаемой лояльности можно выделить 
различные типы лояльности: 

Абсолютная лояльность — ситуация, при которой высокому уровню поведенческой 
лояльности потребителей соответствует высокий уровень воспринимаемой лояльности, — 
является наиболее благоприятной для организации. Потребителей с абсолютной лояльностью 
легче всего удержать. Причем, для этого может быть достаточно поддержания существующих 
стандартов качества. 

Скрытая лояльность означает, что высокий уровень воспринимаемой лояльности не 
подкрепляется поведением потребителя. То есть он выделяет данную компанию из числа 
конкурентов, но приобретает её продукты не так часто или не в таком количестве, как 
абсолютно лояльные потребители. Причинами этого являются, прежде всего, внешние 
факторы, например, недостаточный уровень дохода. В такой ситуации организации необходимо 
укреплять достигнутое положение путем развития поведенческой лояльности. Для этого могут 
использоваться, к примеру, ценовые стимулы. 

Ложная лояльность имеет место в том случае, когда поведенческой лояльности 
соответствует низкий уровень воспринимаемой лояльности. Эта ситуация является 
угрожающей, поскольку потребитель не привязан к организации. Его покупки могут являться 
следствием ограниченного предложения, привычек (услугами данной компании традиционно 
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пользуются другие члены семья), поэтому, как только потребитель найдет организацию, 
удовлетворяющую его в большей степени, он откажется от обслуживания. Для утверждения 
потребителей, демонстрирующих такой тип лояльности, необходимо обязательное усилие 
воспринимаемой лояльности. 

Наконец, отсутствие лояльности предоставляет минимальные возможности для 
удержания. Организации следует либо отказаться от удержания этой части потребителей, 
заметим, выгодных для неё, либо принимать специальные меры для повышения, прежде всего, 
воспринимаемой лояльности. 

 
 
 
1. Дисциплина. «Разработка программ лояльности» 
2. Раздел 2. Инструменты формирования лояльности / Тема 2.1. Создание и оценка 

эффективности программ лояльности в секторе b2c. 
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать представление 

о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть сущность ...)  
4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
   
   

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 
1. Тема лекционного занятия. 
Текст лекции.  
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, эвристическая 

беседа и т. д.) 
 
2. Тема лекционного занятия. 
Текст лекции.  
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  
Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
 
 
1. Дисциплина. «Разработка программ лояльности» 
2. Раздел/Тема лекционного занятия. Инструменты формирования лояльности / 

Трейд-маркетинг как инструмент формирования лояльности в сектор b2b. 
3. Цели занятия.  
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(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: понятие и сущность трейд-маркетинга. 
Наверное, сегодня все компании так или иначе осознают важность маркетинга для 

потребителей. Понятно, что если человек не знает о существовании вашего товара, то на него 
не будет и спроса на рынке, а следовательно — не будет и продаж. Однако, почему-то многие 
компании не в состоянии разработать надлежащие эффективные стратегии, когда речь идёт о 
маркетинге, ориентированном на оптовиков, дистрибьюторов, ритейлеров и розничные точки, 
которые продают продукцию конечным потребителям. 

Данное направление носит название трейд-маркетинг. Пожалуй, существует много 
недопонимания относительно трейд-маркетинга и того, как его правильно осуществлять. Это 
происходит, потому что потребительский маркетинг и трейд-маркетинг похожи, но они 
основаны на разных подходах и имеют отличающиеся конечные цели. Традиционный 
маркетинг ориентирован на потребителей в то время, как трейд-маркетинг нацелен на 
участников товаропроводящих цепочек. Он фокусируется на средствах, с помощью которых 
осуществляется конечная продажа. Необходимо доставить продукцию ближе к потребителям 
прежде, чем они будут принимать решение о её покупке. 

Начать стоит с определения. Выражаясь предельно просто, трейд-маркетинг — это B2B-
маркетинговая стратегия, направленная на то, чтобы товар оказался на полках магазинов. Для 
этого необходимо сделать так, чтобы другие компании осознали ценность продукта и убедить 
их в том, что, помогая в его реализации, в конечном счёте, они тоже будут зарабатывать больше 
денег. 

Трейд-маркетинг (торговый маркетинг, tradeмаркетинг) – это деятельность всех 
участников торговли, направленная на организацию продвижения товара от производителя к 
конечным потребителям наиболее выгодным для всех участников товародвижения образом. В 
некоторых случаях трейд-маркетинг как комплекс маркетинговых мероприятий, призванных 
решать задачи присутствия продукции в торговых точках на самых лучших местах и по 
рекомендованной цене, включают в сферу маркетинга. В других ситуациях, рассматривая его 
как инструмент, стимулирующий сбыт, относят к области продаж. 

Трейд-маркетинг – одно из направлений маркетинга. Трейд-маркетинг – область 
человеческой деятельности, направленной на увеличение спроса на уровне оптовой и 
розничной торговли, то есть маркетинговой коммуникации и других мероприятий в каналах 
дистрибуции, а не на уровне конечного потребителя.  

Трейд-маркетинг также важен, как и традиционный маркетинг, по нескольким 
причинам. Одна из них довольно очевидна: если продукт не попадает в розничную торговлю, 
он определённо не попадёт к потребителям. Крайне важно установить позитивные, 
долгосрочные отношения с участниками цепочки поставок, так как без этих отношений 
практически невозможно конкурировать с другими брендами. 
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Ещё одна причина, по которой трейд-маркетинг так важен, заключается в том, что 
бизнесу жизненно необходимо выделяться на фоне конкурентов, особенно если это сфера 
FMCG (товаров повседневного потребления). При большом количестве различных марок, 
предлагающих похожую продукцию, предприятия должны осуществлять грамотный трейд-
маркетинг, для того чтобы продемонстрировать преимущества своего бренда контрагентам, 
которые помогают продавать их продукцию. 

Кто использует трейд-маркетинг? 
Данный вид маркетинга осуществляется производителями товаров и направлен на 

партнёров цепочки поставок: дистрибьюторов, оптовиков, ритейлеров и, конечно же, 
розничных продавцов. Несмотря на то, что трейд-маркетинг важен для различных отраслей 
производства, он играет особую роль для тех участников рынка, кто работает в пространстве 
потребительской упаковки (CPG). Где постоянно происходит ожесточённая борьба за выгодные 
места на полках, где выделяться на фоне конкурентов намного труднее. 

Как правило, применение трейд-маркетинга важнее для компаний, которые 
осуществляют продажи через обычные торговые точки, а не посредством электронной 
торговли. Поскольку компаниям сегмента e-commerce чаще всего не приходится беспокоиться 
о том, чтобы продукция физически присутствовала на полках магазинов.  

Задачи трейд-маркетинга 
Трейд-маркетинг создает условия для длительного сотрудничества с дилерами, которые 

продают товар людям. Значит, задача — создать удобства и преимущества работы именно с 
вами как производителем. Только тогда ваш товар попадет на полки к вашим контрагентам, где 
его купят. 

Продажам способствуют меры, чтобы было понятно, почему интересно и выгодно 
продавать именно ваш товар, а не продукцию другого бренда. Это решают задачи, 
направленные на: 

 Создание условий, чтобы стать лучшим поставщиком.  
 Оказание помощи в продажах. 
 Убеждение на практике в выгоде работы с вами. 

 
Эффективность можно оценить, когда будут достигнуты цели:  
 Закрепить у торговых партнеров все преимущества работы с вами. 
 Создать репутацию и узнаваемость бренда. 
 Стимулировать быстрое принятие решений о покупке у покупателя с помощью акций 

и скидок. 
 Увеличить число повторных покупок. 

 
 
2. Тема лекционного занятия: как работает трейд-маркетинг? 
Трейд-маркетинг направлен на всю цепочку продвижения товара. Его цель — работа на 

перспективу развития дистрибуции. Главное — сделать так, чтобы все каналы и точки продаж 
работали эффективно. Перед любой маркетинговой задачей нужен план. Важно провести 
анализ конкурентов, разработать позиционирование и продумать пошаговую стратегию. 

Для того чтобы стимулировать покупки, важно задействовать три мотивации у 
потребителя: 

 Цена в виде скидок и акций. 
 Впечатления, через интересные мероприятия вокруг товара или бренда. 
 Проба продукта, через проведение дегустаций, раздачу образцов и подарков.  

 
Далее, в зависимости от своих задач, компания применяет инструменты трейд-

маркетинга: 
 Скидки, в том числе и сезонные. 
 Программы лояльности для сотрудников. 
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 Программы лояльности для покупателей через распродажи, «черные пятни-цы», 
демонстрацию новинок, бонусы, подарки, 2 товара по цене одного. 

 Организация тематических выставок, создание стендов с продукцией, промо акции. 
 Мерчандайзинг — продуманное расположение на полке и путь от двери до полки. 
 POS-материалы в виде плакатов, вывесок, листовок, брошюр, календарей, ценников, 

буклетов. 
 
Приемы трейд-маркетинга делятся на два вида. 
1. Outdoor-маркетинг 
Заключается в работе с точкой продаж, а конкретно в правильном ее выборе. Важно 

продумать место с учетом проходимости, доступности общественного транспорта, удобной 
парковки. К торговой точке должны вести понятные указатели. Важны грамотные вывески с 
узнаваемыми акцентами и хорошей наружной рекламой. 

2. Indoor-маркетинг 
Это комплекс мер, которые действуют на потребителя внутри магазина, в месте покупки 

товара. Включает в себя: 
 Правильное оформление витрин.  
 Мерчандайзинг. 
 Путь от двери до полки. 
 Рекламный раздаточный материал. (POS) 
 Организация стендов и выставок товара. 
 Реклама в помещении в виде звукового и видеоряда. 

Оба вида инструмента существуют и работают вместе, по отдельности они не решают 
задачи по увеличению продаж. Или неэффективно работают. 

Инструменты трейд-маркетинга на примерах. 
В трейд-маркетинге выделяются несколько ключевых инструментов:  

 стимулирование сбыта (то есть, стимулирующие и мотивационные мероприятия) ,  
 специальные события,  
 мердчандайзинг.  

Для продвижения в трейд-маркетинге используют стимулирующие и мотивационные 
мероприятия. Вот некоторые из них, самые распространенные и эффективные. 

Мотивационные акции - стимулирование призами или денежным эквивалентом, 
сотрудников (закупщиков товара в оптовом канале, торговых команд, распространяющих 
продукцию в торговые точки, продавцов и закупщиков торговых точек) различных компаний, 
входящих в сбытовую цепочку, через который идёт продукт к конечному потребителю. 

Денежные бонусы. Выплачиваются менеджерам и продавцам по итогу выполнения 
плана продаж. Стимулирует ярко рассказывать о продукте, азартно продавать и продвигать.  

Например, компания продает диваны и получает от производителя план продаж на 
сумму 18 млн ₽. Если она выполнит план — получает бонус в 2 %, который распределит на 
своих сотрудников в виде годовой премии. 

Акции 
a) направленные на увеличение объёма закупки (купи Х единиц продукции − получи 1 

единицу продукции бесплатно, в качестве стимулирования). 
b) направленные на увеличение ширины продуктовой линейки определённого 

производителя в торговой точке (чем больший ассортимент продукции определённого 
производителя предлагает торговая точка, тем лучшие условия работы для торговой точки 
предоставляет производитель (скидки, увеличение «дебиторки», бес-платный продукт, 
туристические путёвки, «подарочными сертификатами» сетевых магазинов и т. д.)). 

c) направленные на уменьшение просроченной дебиторской задолженности (если 
«продавец» вовремя платит «поставщику», то «поставщик» всевозможными способами 
«мотивирует» «продавца»). 
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d) акции по увеличению активной клиентской базы (стимулируется торговая команда, 
распространяющая продукт производителя, за то, что продаёт его в как можно большее 
количество торговых точек). 

e) акции, по увеличению валового объёма продаж или выручки («поставщик» 
мотивирует различными методиками «посредников» между собою и конечным потребителем, 
обычно «поставщик» – это одно коммерческое предприятие, а «посредники» – персонал других 
коммерческих предприятий). 

Скидки и снижение закупочной цены. Снижение оптового прайса позволяет больше 
заработать, что делает вас желанным и более интересным поставщиком товара. Скидка в цене 
должна зависеть от объема проданного. 

Обучение сотрудников партнера. Чтобы они могли грамотно преподнести ваш товар, 
знали все выгоды и преимущества. Обучить необходимо, если у вас сложный товар. Но даже 
если простой, вы должны ввести в курс дела, как его позиционировать. 

Бизнес-ивенты. Деловые встречи, конференции с презентацией вашей продукции 
помогают и обучить, и пообщаться в неформальной обстановке с партнерами. Такие 
мероприятия позволят лучше понять стратегию ключевых оптовиков и дилеров. А также 
разведать, что им говорят ваши конкуренты. 

Промо Упаковки. Сделаны так, чтобы товар обошелся дешевле, чем если он будет 
продаваться по отдельности. Разница с продаж идет в виде бонуса торговому партнеру. 

Эксклюзивная дистрибуция. Вы назначаете вашего партнера эксклюзивным 
представителем в городе(районе). А всех, кто уточняет наличие товара у вас на сайте, 
отправляете непосредственно к нему. Так он получает дополнительный трафик. 
Эксклюзивность добавляет значимость и уникальность предложению, вызывая дополнительное 
доверие покупателей. 

POS материалы (оформление мест продаж, реклама изделий, которая работает в местах 
продаж: воблеры, шелфтокеры, ценники, стопперы, постеры, бирки, календари, брелоки, и 
любые другие сувенирные предметы с логотипами товаров), ко-торые информируют 
покупателя о товаре и служат для привлечения его внимания. 
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Приложение № 4 к методическим материалам 
по дисциплине. Учебно-наглядные пособия по 
дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
РАЗДЕЛ 1. КЛИЕНТСКАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС 

Тема 1.1. Маркетинг взаимоотношений и программы лояльности. 

 

Тема 1.2. Потребительская лояльность: понятие, сущность и методы оценки. 
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РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ 

Тема 2.1. Создание и оценка эффективности программ лояльности в секторе b2c. 
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Тема 2.2. Трейд-маркетинг как инструмент формирования лояльности в сектор b2b. 

 

Оптовые 
торговцы 

Поставщики Производи
тели 

Розничные 
торговцы 

 

Конечные 
потребители 
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