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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

К основным целям освоения дисциплины относится:
● получение знание и умений с современными технологиями

маркетинговых исследований и ситуационного анализа, систематизация,
обобщение знаний и умений по сущности, структуре и процессу
маркетингового исследования;

● овладение особенностями, достоинствами и недостатками источников
маркетинговой информации для проведения исследований;

● закрепление получаемых в семестре знаний и навыков на практике;
● формирование взаимосвязей, получаемых в семестре знаний и навыков с

изученными ранее и изучаемых параллельно с данной дисциплиной;
● подготовка студентов к деятельности в соответствии с квалификационной

характеристикой бакалавра.

К основным задачам дисциплины относятся:
● овладение практическими навыками проведения простейших

исследований;
● изучение и освоение теоретического материала, как в процессе

контактной, так и в ходе самостоятельной работы;
● выполнение предоставленных практических заданий различных форм,

как в процессе контактной, так и в ходе самостоятельной работы;
● самостоятельная работа над тематикой дисциплины для формирования

компетенций основной образовательной программы (далее, ООП).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина «Основы маркетинговых исследований и анализа» вв
обязательную часть блока Б1 «Дисциплины(модули)». Ее изучение
обеспечивает изучение дисциплин:

Основы технологического предпринимательства.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты
обучения как этап формирования соответствующих компетенций.

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Индикаторы планируемых результатов обучения по
дисциплине

УК-1

Способен
осуществлять поиск,
критический анализ

и синтез
информации,
применять

системный подход
для решения

поставленных задач

ИУК-1.1 Знать:
анализирует задачу, выделяя ее базовые
составляющие;
ИУК-1.2 Уметь:
осуществляет поиск, критически оценивает, обобщает,
систематизирует и ранжирует информацию,
требуемую для решения поставленной задачи;
ИУК-1.3 Владеть:
рассматривает и предлагает рациональные варианты
решения поставленной задачи, используя системный
подход, критически оценивает их достоинства и
недостатки.

УК-2

Способен
определять круг
задач в рамках

поставленной цели и
выбирать

оптимальные
способы их

решения, исходя из
действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов и
ограничений

ИУК-2.1. Знать:
формулирует совокупность задач в рамках
поставленной цели проекта, решение которых
обеспечивает ее достижение;
ИУК-2.2. Уметь:
определяет связи между поставленными задачами,
основными компонентами проекта и ожидаемыми
результатами его реализации;
ИУК-2.3. Владеть:
выбирает оптимальные способы планирования,
распределения зон ответственности, решения задач,
анализа результатов с учетом действующих правовых
норм, имеющихся условий, ресурсов и ограничений,
возможностей использования.

УК-4

Способен
осуществлять
деловую

коммуникацию в
устной и

письменной формах
на государственном
языке Российской

ИУК-4.1. Знать:
особенности деловой коммуникации на
государственном и иностранном языках в зависимости
от особенностей вербальных и невербальных средств
общения;
ИУК-4.2. Уметь:
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Федерации и
иностранном(ых)

языке(ах)

вести обмен деловой информацией в устной и
письменной формах на государственном и
иностранном языках с учетом своеобразия стилистики
официальных и неофициальных писем, а также
социокультурных различий в формате
корреспонденции;
ИУК-4.3. Владеть:
выполняет перевод профессиональных текстов с
иностранного языка на государственный язык РФ и с
государственного языка РФ на иностранный.

ПК-1

Способен
разрабатывать
требования и
проектировать
программное
обеспечение

ИПК-1.2. Уметь:
осуществлять коммуникации с заинтересованными
сторонами.

ПК-2

Способен
осуществлять

концептуальное,
функциональное и

логическое
проектирование
систем среднего и
крупного масштаба

и сложности

ИПК-2.1. Знать:
методы целеполагания;
ИПК-2.2. Уметь:
формулировать цели, исходя из анализа проблем,
потребностей и возможностей.

ПК-3

Способен управлять
проектами в области
информационных
технологий на

основе полученных
планов проектов в
условиях, когда

проект не выходит за
пределы

утвержденных
параметров

ИПК-3.1. Знать:
принципы и методологии управления проектами в
области информационных технологий.

ПК-4

Способен
разрабатывать
документы

информационно-мар
кетингового
назначения,
разрабатывать
технические
документы,
адресованные
специалисту по

ИПК-4.1. Знать:
основные типы документов, адресованных
разработчикам продукции в сфере информационных
технологий, особенности этих документов, основные
типы текстовых рекламных материалов, их
особенности, основные форматы электронных
документов и особенности их использования; основы
графического дизайна, основы маркетинга, рекламы,
связей с общественностью, основы типографики и
полиграфической культуры, разновидности и методы
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информационным
технологиям

инфографики; риторические и стилистические
особенности рекламного текста; способы изложения
материала, наиболее распространенные в современной
документации разработчика; средства подготовки
слайд-шоу;
ИПК-4.2. Уметь:
анализировать научно-техническую литературу,
извлекать из нее сведения, необходимые для решения
поставленной задачи; опрашивать экспертов и
анализировать полученные сведения; преобразовывать
документ в различные выходные форматы (pdf, html,
формат электронной справки); применять средства
подготовки слайд-шоу; составлять убедительный
рекламный текст.

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в
том числе их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения
обучающимися дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным
планом и календарным графиком учебного процесса.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, т.е. 72
академических часов (из них 36 часов – самостоятельная работа студентов).

На третьем курсе в шестом семестре выделяется 2 зачетных единицы, т.е.
72 академических часов (из них 36 часов – самостоятельная работа студентов).

Содержание и темы семинаров (практических занятий)
представлены в следующей таблице.

С-1
Система маркетинговой
информации и маркетинговых исследований

4 ак. часа

Контрольные вопросы:
1. Концепция и структура системы маркетинговой информации.
2. Задачи и функции системы внутренней отчетности.
3. Система сбора текущей внешней маркетинговой информации.
4. Система маркетинговых исследований.
5. Организация маркетинговых исследований.
6. Виды маркетинговых исследований.
7. Методы маркетинговых исследований.
8. Система анализа маркетинговой информации.

С-2 Основы методологии и методики маркетинговых исследований 4 ак. часа

Контрольные вопросы:
1. Необходимость и сущность маркетинговых исследований.
2. Понятие о методологии исследований.
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3. Функции и принципы методологии.
4. Методический аппарат исследования: методы, техника, процедуры

С-3 Программа маркетингового исследования 4 ак. часа

Контрольные вопросы:
1. Сущность и структура программы исследования.
2. Проблема, объект и предмет исследования.
3. Цели и задачи исследования.
4. Уточнение и интерпретация понятийного аппарата.
5. Эмпирическая интерпретация как процесс.
6. Выдвижение рабочих гипотез.
7. Требования и критерии качества гипотетических предположений.
8. Разработка стратегического плана исследования.
9. Типы стратегических планов и условия их применения.
10. Формулятивный план.
11. Дескриптивный план.
12. Планы аналитико-экспериментального и экспериментально-практического исследования.
13. План повторно-сравнительного исследования.
14. Программные требования к выборке.
15. Репрезентативность выборки.
16. Случайные и систематические ошибки выборки.
17. Определение величины выборки в зависимости от объема генеральной совокупности.
18. Организация выборки: случайная бесповторная выборка и многоступенчатая выборка.
19. Условия качества выборки.

С-4 Процесс маркетингового исследования 4 ак. часа

Контрольные вопросы:
1. Этапы маркетингового исследования.
2. Выбор источников информации: достоинства и недостатки

первичной и вторичной информации.
3. Методы анализа вторичной информации: качественный

(традиционный) анализ и контент-анализ.
4. Требования к проведению качественного анализа.
5. Количественные методы изучения текстовой информации.
6. Сущность контент-анализа.
7. Основные процедуры контент-анализа.
8. Определение смысловых единиц и единиц счета.
9. Обеспечение полноты смысловых единиц методом "снежного кома".
10. Контроль обоснованности содержания смысловых единиц.

Процедуры подсчета.

С-5 Получение первичной маркетинговой информации 4 ак. часа
Контрольные вопросы:

1. Достоинства и недостатки первичной информации.
2. Выбор объектов исследования.
3. Типы и виды выборки.
4. Виды случайной выборки: простая (бесповторная), групповая,

многоступенчатая.
5. Виды неслучайной выборки: произвольная,

концентрированная, типовая, квотная.
6. Общая характеристика методов получения первичных данных.
7. Условия применения, достоинства и недостатки различных

методов получения первичной информации.
8. Опрос. Принципы разработки анкеты. Методы повышения

процента возврата анкет.
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9. Панель. Организационные и социально-психологические
проблемы проведения панельных исследований потребительского
поведения.

10. Наблюдение. Преимущества и недостатки наблюдения.
Формы наблюдения.

11. Эксперимент. Признаки эксперимента.
12. Виды экспериментов. Основные требования к проведению

ксперимента.
13. Репрезентативность экспериментальных данных. Ошибки

ксперимента.
С-6 Обработка и анализ первичных данных

Контрольные вопросы:
1. Подготовка данных к анализу. Проверка анкет.
2. Кодирование данных.
3. Методы анализа данных.
4. Классификация статистических методов анализа данных.
5. Регрессионный анализ. Вариационный анализ.
6. Дискриминантный анализ. Факторный анализ.
7. Кластерный анализ. Многомерное шкалирование

(семантический дифференциал).
8. Методы прогнозирования маркетинговых ситуаций.

Экстраполяция.
9. Индикативное прогнозирование.
10. Дельфи-метод. Сценарное прогнозирование

4 ак. часа

С-7 Анализ ситуаций в маркетинге 4 ак. часа
Контрольные вопросы:

1. Анализ стратегической ситуации.
2. Анализ внутреннего потенциала.
3. Анализ конкурентов.
4. Анализ рынка.
5. Анализ макросистемы.
6. Анализ шансов и риска.

С-8 Качественные методы в маркетинге 4 ак. часа
Контрольные вопросы:
1. Методология качественного исследования.
2. Теоретические основы качественных методов.
3. Символический интеракционизм.
4. Феноменология. Этнометодология.
5. Виды качественных исследований.
6. Кейс-стади. Этнографические исследования.
7. Биографический метод и история семьи.
8. Групповая дискуссия.
9. Тактика качественного исследования.
10. Проведение качественного исследования в полевых условиях.
11. Описание данных качественного исследования и проверка их

надежности.
12. Структурирование текста.
13. Плотное описание и концептуализация данных качественного

исследования.
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14. Построение мини-теории. Ошибки и трудности качественного
анализа.

С-9 Метод фокус-групп 4 ак. часа
Контрольные вопросы:

1. Методологические принципы использования фокус-групп в
маркетинговых и социологических исследованиях.
2. Определение цели, объекта и предмета исследования.
3. Подготовка исследовательской команды.
4. Определение числа и размера фокус-групп.
5. Набор респондентов.
6. Выбор тем и определение их числа.
7. Написание плана для фокус-группы.
8. Определение места проведения исследования.
9. Роль модератора в фокус-группе.
10. Форма проведения и организация фокус-групп.
11. Фиксация информации в фокус-группе.
12. Пути повышения надежности метода фокус-групп.
13. Критерии проверки при проведении фокус-групп.

Обработка и анализ первичных данных

Календарный график дисциплины

№ Раздел Неде
ли

Виды учебной работы, ак. часы

Форма
промеж
уточной
аттеста
ции

Лек
ции

Сем
ина
ры

Лаб
орат
орн
ые
раб
оты

Кон
суль
тац
ии

Сам
ост
ояте
льн
ая
раб
ота

1

Практические занятия
(семинары) С-1.
Система маркетинговой
информации и маркетинговых
исследований

1-2 4 4

2

Практические занятия
(семинары) С-2.
Циклические алгоритмы. Условия
в алгоритмах. Табулирование
функции

3-4 4 4

3

Практические занятия
(семинары) С-3.
Программа маркетингового
исследования

5-6 4 4

4

Практические занятия
(семинары) С-4.
Процесс маркетингового
исследования

7-8 4 4
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5

Практические занятия
(семинары) С-5.
Получение первичной
маркетинговой информации

9-10 4 4

6

Практические занятия
(семинары) С-6.
Обработка и анализ первичных
данных

11-12 4 4

7
Практические занятия
(семинары) С-7.
Анализ ситуаций в маркетинге

13-14 4 4

8

Практические занятия
(семинары) С-8.
Качественные методы в
маркетинге

15-16 4 4

9
Практические занятия
(семинары) С-9.
Метод фокус-групп

17 4 4

Промежуточная аттестация 18 З
ИТОГО по дисциплине: 36 36

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих активных и интерактивных форм проведения групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков у обучающихся:

● выполнение практических заданий на семинарах;
● индивидуальные и групповые консультации студентов преподавателем, в

том числе в виде защиты выполненных заданий в рамках
самостоятельной работы;

● посещение профильных конференций и работа на мастер-классах
экспертов и специалистов индустрии.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов составляет 50% от
общего объема дисциплины и состоит из:

● выполнению практических заданий;
● чтения литературы и освоения дополнительного материала в рамках

тематики дисциплины;
● подготовки к текущей аттестации;
● подготовки к промежуточной аттестации.



11

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе обучения используются следующие оценочные формы
самостоятельной работы студентов, оценочные средства текущего контроля
успеваемости и промежуточных аттестаций:

● выполнение практических работ, зачет.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
формируемых по итогам освоения дисциплины, описание шкал

оценивания

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их
формирования является достижение обучающимися планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю).

Показатель:
Критерии оценивания

Допороговое значение Пороговое значение
2 3 4 5

ЗНАТЬ Обучающийся
демонстрирует полное

отсутствие или
недостаточное

соответствие материалу
дисциплины знаний,

указанных в
индикаторах
компетенций

дисциплины «Знать» .

Обучающийся
демонстрирует неполное
соответствие следующих
знаний, указанных в

индикаторах компетенций
дисциплины «Знать» .

Допускаются
значительные ошибки,

проявляется
недостаточность знаний,
по ряду показателей,

обучающийся испытывает
значительные

затруднения при
оперировании знаниями
при их переносе на новые

ситуации.

Обучающийся
демонстрирует частичное
соответствие следующих
знаний, указанных в

индикаторах компетенций
дисциплины «Знать» . Но

допускаются
незначительные ошибки,
неточности, затруднения

при аналитических
операциях.

Обучающийся
демонстрирует

полное
соответствие
следующих

знаний, указанных
в индикаторах
компетенций
дисциплины

«Знать» . Свободно
оперирует

приобретенными
знаниями.

УМЕТЬ Обучающийся не умеет
или в недостаточной

степени умеет
выполнять действия,

указанных в
индикаторах
компетенций

дисциплины «Уметь» .

Обучающийся
демонстрирует неполное
соответствие умений,

указанных в индикаторах
компетенций дисциплины
«Уметь» . Допускаются
значительные ошибки,

проявляется
недостаточность умений,
по ряду показателей,

обучающийся испытывает

Обучающийся
демонстрирует частичное
соответствие умений,

указанных в индикаторах
компетенций дисциплины

«Уметь» . Умения
освоены, но допускаются
незначительные ошибки,
неточности, затруднения

при аналитических
операциях, переносе

Обучающийся
демонстрирует

полное
соответствие

умений, указанных
в индикаторах
компетенций
дисциплины
«Уметь» .
Свободно
оперирует
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значительные
затруднения при

оперировании умениями
при их переносе на новые

ситуации.

умений на новые,
нестандартные ситуации.

приобретенными
умениями,

применяет их в
ситуациях

повышенной
сложности.

ВЛАДЕТЬ Обучающийся не
владеет или в

недостаточной степени
владеет приемами,
методами и иными

умениями, указанными
в индикаторах
компетенций

дисциплины «Владеть»
.

Обучающийся в неполном
объеме владеет

приемами, методами и
иными умениями,
указанными в

индикаторах компетенций
дисциплины «Владеть» .

Допускаются
значительные ошибки,

проявляется
недостаточность владения

навыками по ряду
показателей.
Обучающийся

испытывает значительные
затруднения при

применении навыков в
новых ситуациях.

Обучающийся частично
владеет приемами,
методами и иными

умениями, указанными в
индикаторах компетенций
дисциплины «Владеть» .
Навыки освоены, но

допускаются
незначительные ошибки,
неточности, затруднения

при аналитических
операциях, переносе
умений на новые,

нестандартные ситуации.

Обучающийся в
полном объеме

владеет приемами,
методами и иными

умениями,
указанными в
индикаторах
компетенций
дисциплины
«Владеть» .
Свободно
применяет
полученные
навыки в
ситуациях

повышенной
сложности.

Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации

Форма промежуточной аттестации: зачет

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится по
результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных
учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка
степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по
дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «Зачтено», «не
зачтено».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей
программой по дисциплине «Основы маркетинговых исследований и анализа».

Шкала
оценивания Описание

Зачтено
Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными
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знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной
сложности. При этом могут быть допущены незначительные ошибки,
неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний
и умений на новые, нестандартные ситуации.

Не зачтено

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний,
умений, навыков приведенным в таблицах показателей, допускаются
значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков
по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при
оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации



14

Перечень оценочных средств по дисциплине Основы маркетинговых исследований и
анализа

№
ОС

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного средства в

ФОС

1
Экзамен, зачет,
дифференциро-
ванный зачет

Курсовые экзамены (зачеты, дифф.
зачеты) по всей дисциплине или ее части
преследуют цель оценить работу
студента за курс (семестр), полученные
теоретические знания, прочность их,
развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной
работы, умение синтезировать
полученные знания и применять их к
решению практических задач.

Образцы
экзаменационных

билетов.

2 Контрольная работа
(К/Р)

Средство проверки умений применять
полученные знания для решения задач
определенного типа по теме или разделу

Образцы контрольных
заданий

3
Игровое

проектирование
(ИП)

Игровое проектирование
(конструирование, разработка методик)
предполагает наличие
исследовательской, инженерной или
методической
проблемы или задачи, разделение
участников на небольшие
соревнующиеся группы и разработку
ими вариантов решения поставленной
проблемы (задачи), проведение
заключительного заседания экспертного
совета, на котором группы публично
защищают разработанные варианты
решений. Учебные цели и система
оценки деятельности в основном
ориентированы на качество выполнения
конкретного проекта и представления
результатов проектирования.

Образец задания на
игровое проектирование

4 Творческое задание
(ТЗ)

Частично регламентированное задание,
имеющее нестандартное решение и
позволяющее диагностировать умения,
интегрировать знания различных
областей, аргументировать собственную
точку зрения. Может выполняться в
индивидуальном порядке или группой
обучающихся.

Образец группового
творческого задания
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Маркетинговые исследования: учебное пособие [Электронный ресурс]
Сафронова Н. Б., Корнеева И. Е.
Москва: Дашков и К°, 2019
https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1361

2. Маркетинг: Учебники и учебные пособия для вузов [Электронный ресурс]
Шайхутдинова Г. Ф. , Никонова С. А.
Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2012
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103847

7.2. Дополнительная литература

1. Маркетинговые исследования в сфере розничной торговли: учебное пособие
[Электронный ресурс]
Максименко А. А. , Пичугина Е. Г.
Костромской государственный университет (КГУ),2013
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_88

2. Маркетинг: учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие
Строганов А. С.
Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=104492

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1 Требования к оборудованию и помещению для занятий

https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1361
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103847
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_88
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=104492
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Практических занятий и самостоятельная работа студентов должны
проводиться в специализированной аудитории, оснащенной современной
оргтехникой и персональными компьютерами с программным обеспечением в
соответствии с тематикой изучаемого материала. Число рабочих мест в
аудитории должно быть достаточным для обеспечения индивидуальной работы
студентов. Рабочее место преподавателя должно быть оснащены современным
компьютером с подключенным к нему проектором на настенный экран, или
иным аналогичным по функциональному назначению оборудованием.

Лекционные и семинарские занятия должны проводиться в
специализированных аудиториях с комплектом мультимедийного оборудования
и/или доской для записей материалов. Число рабочих мест в аудитории должно
быть достаточным для обеспечения индивидуальной работы студентов.

8.2 Требования к программному обеспечению

Для выполнения самостоятельной работы необходимо следующее программное
обеспечение:

1. Microsoft Windows.
2. Веб-браузер, Chrome.

Для проведения лекционных и практических занятий специального
программного обеспечения для освоения дисциплины не требуется.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Данная форма работы направлена на самостоятельное изучение
обучающимися отдельных вопросов по темам учебной дисциплины.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее
объем по дисциплине определяется тематическим планом. При
самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с рекомендованными
материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой.
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной,

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и
Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого
материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.
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Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии,
и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного
уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те,
которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного
вывода. Особое внимание обучающийся должен обратить на определение
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют
определения. Полезно составлять опорные конспекты. Выводы, полученные в
результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять,
чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались. При
самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения,
исходя из теоретических положений курса. Вопросы, которые вызывают у
обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее
сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для
дополнительного разъяснения преподавателем.

Методические рекомендации для подготовки к контрольной работе.
Контрольная работа является одной из составляющих учебной

деятельности студента. Целью контрольной работы является определения
качества усвоения учебного материала. Задачи, стоящие перед студентом при
подготовке и написании контрольной работы:
1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;
2. выработка навыков самостоятельной работы;
3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Методические рекомендации на составление и выступление с
докладом.

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе,
способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет
познавательные интересы, учит критически мыслить. При написании доклада
по заданной теме студенту необходимо составляет план, подобрать основные
источники. Как правильно, при разработке доклада используется не менее 8-10
различных источников. В процессе работы с источниками систематизировать
полученные сведения, сделать выводы и обобщения. Общая тематика докладов
определяется преподавателем, но в определении конкретной темы инициативу
должен проявить студент. Прежде чем выбрать тему доклада, автору
необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел
бы поработать, более глубоко ее изучить. Каждый доклад должен начинаться с
введения. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской
работы. Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по
объему разделе показать актуальность темы, раскрыть ее практическую
значимость. В основной части доклада раскрывается его содержание. Как
правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В
теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы,
дается критический анализ литературы и показываются позиции автора. В
практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно
проведенного эксперимента или фрагмента.
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В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,
таблицы, рисунки и т.д. В заключении подводятся итоги работы, выводы, к
которым пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким,
обязательным и соответствовать поставленным задачам. При подготовке
устного выступления нужно учитывать его регламент - не более 10 минут.

Методические рекомендации для подготовки презентации к докладу.
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика,

удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как
документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга
слайдов, то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без
присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация презентации
проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный
материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности
выступления (например, для 5 минутного выступления рекомендуется
использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и
сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две
различные стратегии их подготовки:

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления.

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:
− объем текста на слайде – не больше 7 строк;
− маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
− отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и
нумерованных списках;
− значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов
анимации. Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие
ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в
том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы,
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления.

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:
− выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и
т.д.) соответствуют содержанию;
− использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с
четким изображением (как правило, никто из присутствующих не
заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие
иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде –2
рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2
строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре
экрана. Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со
своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно
времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без
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эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 10 -15
секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание
слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же
сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет.
Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик
пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами,
говоря при этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, но
я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление подробностями».
Правда, такой прием делать в начале и в конце презентации – рискованно,
оптимальный вариант – в середине выступления.

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить
вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то,
зеленым отмечены показатели А, синим –показатели Б»), с тем, чтобы дать
время аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать к ее
обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше
40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи
с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену
слайдов самим докладчиком. Особо тщательно необходимо отнестись к
оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности
необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для
заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для информации не менее
18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. Подумайте, не
отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, сложные
цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или
иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу.

Также нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации.
Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный
текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т.д.). Лучше не смешивать
разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять
прописными буквами (они читаются хуже). Неконтрастные слайды будут
смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в светлых аудиториях.
Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше
пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не
менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие
кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом,
иллюстрациями).

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без
этого не обойтись (например, последовательное появление элементов
диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то конкретной
информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. Диаграммы
готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MSExcel.
Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем
групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами,
то число отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей
группы этих данных (всего ряда подписей данных). Данные и подписи не
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должны накладываться друг на друга и сливаться с графическими элементами
диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи стандартных
средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании слайда есть
необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер
шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное
отображение объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в
таблице. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные
рекомендуется выделять цветом. Табличная информация вставляется в
материалы как таблица текстового процессора MSWord или табличного
процессора MSExcel. После подготовки презентации полезно
проконтролировать себя вопросами:
− удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить,
объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?);
− к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание
аудитории?
− не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?

После подготовки презентации необходима репетиция выступления

Методические рекомендации для подготовки к контрольной работе
Контрольная работа является одной из составляющих учебной

деятельности студента.
Целью контрольной работы является определения качества усвоения

учебного материала.
Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной

работы:
1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;
2. выработка навыков самостоятельной работы;
3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Контрольные выполняются студентами в аудитории, под наблюдением
преподавателя. Тема контрольной работы известна и проводится она по
сравнительно недавно изученному материалу.

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально
для каждого студента. По содержанию работа может включать теоретический
материал, задачи, тесты, расчеты и т.п. выполнению контрольной работы
предшествует инструктаж проводимый преподавателем.

Подготовку к контрольной работе следует начинать с повторения
конспектов лекций, соответствующего раздела учебника и учебных пособий по
данной теме.

Методические рекомендации студентам для подготовки к зачету
Подготовка студентов к зачету включает три стадии:
- самостоятельная работа в течение учебного семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
-подготовка к ответу на вопросы во время зачета.
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Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и
подбора нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует
внимательно перечитать учебную программу и вопросы для подготовки к
зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап
повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно
отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль
знания изученного материала, который заключается в устных ответах на
программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее
сложные вопросы желательно записать, так как, в процессе записи включаются
дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может
быть и изменена. Так, для студентов, которые считают, что они усвоили
программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут
уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных
проблем.

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется
преподавателем. Она также указана в учебной программе дисциплины.

Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для
подготовки к зачету, нельзя, потому что учебники пишутся разными авторами,
представляющими свою, иногда отличную от других, точку зрения по
различным научным проблемам. Поэтому для полноты учебной информации и
её сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных пособий).
Студент сам вправе придерживаться любой из представленных в учебниках
точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции
преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. Наиболее
оптимальны для подготовки к зачету учебники и учебные пособия,
рекомендованные Министерством образования и науки.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его
положения детализируются, подкрепляются современными фактами и
нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в
опубликованные печатные источники. Правильно составленный конспект
лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого
студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их
определениях содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и
отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не
только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и
реальных юридических проблем. А это достигается не простым заучиванием, а
усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим мышлением.
Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в разумных
пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала.
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В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями
по дисциплине на консультациях.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

1. При подготовке к занятиям следует предварительно проработать материал
занятия, предусмотрев его подачу точно в отведенное для этого время занятия.
Следует подготовить необходимые материалы – теоретические сведения, задачи
и др. При проведении занятия следует контролировать подачу материала и
решение заданий с учетом учебного времени, отведенного для занятия.

2. При проверке работ и отчетов следует учитывать не только правильность
выполнения заданий, но и оптимальность выбранных методов решения,
правильность выполнения всех его шагов.

3. При организации и проведения зачёта в практико-ориентированной форме
следует использовать утвержденные кафедрой Методические рекомендации.


